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Геологическая 113с.тЬдован1я въ области юго- 
западной четверти 14-го листа Л’П-го ряда 

десятиверстной карты Томской губери1и.
(Листъ Ояшъ).

г. г. фонъ-Петца.
Reclierclies geologiqnes dans la partie siid-oiiest-de la 11-mo feiiille dn 
A ll  zone de la carte genw’ale dn gouverneinent Tomsk. (Feuille Ojaclie.)

par II. d e - Pe e t z .

П Р Е Д П С Л 0 Б 1Е.

llo поручошю Кабинета Его П мператорскаго Величе
ства я ]1]»оиз1Юдилъ л'Ьтомъ 1895 года геологически! изсл'Ьдо- 
ватпя въ области юго-западиой четверти 11-го листа УП-го 
ряда десяти-ве[)стпой карты Томскчш rv6epuiu. д{)угими слонами 
въ м'ктпости, съ запада ограиичеппой р. Обью, съ востока 
Томью, съ юга Пней п съ с'1>вера — Bei)xuuMu течешями jvkn. 
Оспы (приток-а Обп) и Черной (притока Томи). Такимъ обра- 
зомъ въ райопъ моихъ изслЬдовап1й вошли: отр'Ьзокъ течеп1я 
]). Оби, приблизительно отъ с. Дубровина и вннзъ до дер. Во
роновой, вся система р. Ояша, нраваго прптока Оби, отр1'>зокъ 
течен1я р. Томи отъ устья ея л'Ьваго притока Пскитима и внизъ 
до с. Кулакова, система р. Лебял^ьей, л'Ьваго притока Томи, 
почти весь отр'Ьзокъ р. Ппи отъ дер. Русак'овой впизъ до дер. 
Курдаковой (Глядепа) съ ея правыми притоками: Кусьменью, 
К1икомъ, Тогучипомъ, М аматыномъ и Кайлой, и наконецъ 
верхнее течеп1е П ороса, нраваго притока Оби.



Несмотря на однообразное геологическое cipoenie и на отсут- 
CTBie на большихъ п[)ост])анстнахъ удовлетиорителышхъ есте- 
ственныхъ геологическихъ ])а:зр'Ьзовъ, порученный ^пгЬ участокъ 
им^етъ большой научный интересъ, представляя область развит1я 
глинистых'ь сланцевъ, примы1:ающихъ съ запада къ полосЬ архей- 
скихъ кристаллических!) породъ и возраста которыхъ до сихъ 
но1)ъ не удалось съ точностью определить, хотя попытки въ 
этомъ OTHomenin произ1Юдились со времепемъ великаго путе- 
шественика и ученаго Иалласа. Пе могу сказать, чтобы мпк 
посчастливилось разр'Ьтить :)тотъ важный въ паучномъ отно- 
inenin вопросъ, т'Ьм1. не мепЬе удалось собрать нисколько фак
тов!., кото])ые, быть можетъ, совремепемъ П1)И пакоплен1и еще 
новыхъ дапныхъ пз'1. другихъ областей развитьч сланцевъ, бу- 
дутъ способствовать выяснешю этого вопроса.

Съ п1ии:тической точки зр'1ш1я этотъ участокъ оказался весьма 
мало пнте1)есиьпгь, таь"ь к'акъ онъ почти вовсе Jнппeнъ, какъ 
будет!) видно изъ описан1я, полезпыхъ ископаемыхъ. Предполо- 
:кен1е о pacni)OCTi)aneiiiH угленосной толщи въ юго-восточный 
уголъ участка не оправдалось.

По если участок'ъ этогь, к-акъ оказалось, бЬденъ или лучше 
сказать почти совершенно лишенъ по^юзпыхъ ископаемыхъ, то 
онъ паг])аи:де1п) въ эьч)помичесь'омъ отношепш гЬмъ, что черезъ 
пего п1)оходятъ два наиболее о:кпвлеппыхъ тракта Сибири: Боль
шой Сиби[)скш и Томско-Барнаульск1й. Мало того черезъ пего 
д1агональпо проло:кепъ Велшай Сибирскш жел'Ьзно-дорожпый 
путь, 1;оторый, безъ сомн'Ьп1я, высоко подниметъ экопомическое 
(•остоян1е этого С'Ьве1)паго угла Алтайскаго Гориаго округа.

Попутно съ геологическими изслЬдованьчми, я п[юизводилъ 
во многих'1) пупк'тахъ барометрическчя паблюдеп1я, по которымъ, 
пользуясь таблицами Фогле1)а *), я вычислил'ь приблизительныя 
ци(|)ры ВЫСОТ!.. Для су:кден1я о точности моихъ онредЬлен1й я

V o g l e r ,  G raphische B arom etertafeln  zur Bestim m ung von H ijlienunter 
jch ieden  durcli-eiiie blosse Subtraktion . B raunschw eig. 1880.



им'Ьлъ весьма точный 1сритер1й, именно дапныя Сибирской ни- 
виллиров1:и. Для этой ц'кш я баромет])ическн онрод'Ьлялъ пЬ- 
1С0Т0рые пункты по т])акту и пришелъ къ уб1ждонио, что н'1'.ко- 
торыя величины довольно близко нодходятъ къ он1)од'Ьленнымъ 
нивеллировк'ой, друпя л;е весьма удалены. Опред'Ьленныя мной 
въ течен1и пе1)вой половины 1юня высоты не заслуживают!, осо- 
бенпаго дов'1>1)1я, благода])я то.му, что въ это время зам'1.чались 
больш1я колебан1я въ показан1яхъ баромет1)а, благодаря нере- 
мЬнной погод’Ь. Но съ конца 1юня и до самаго августа погода 
стояла прекрасная и опред'Ьленныя вь это в[)емя числа заслу- 
л:и1и1ютъ у:к'е ббльшаго дов1',р1я.

Во время моихъ разъ'Ьздовъ меня сонрово;кдалъ кь течен1и 
трехъ м'Ьсяцевъ В. В. Ламанск1й, студентъ-естественникъ С.-Не- 
тербургскаго Университета, помогавннй мн1'. при геологическихъ 
изс;гЬдовап1яхъ.

I. ОБЗОРЪ ЛИТЕРАТУРЫ.

Благодаря тому, что изсл1дованный участокъ перес'1>кается 
двумя самыми оживленными трактами Западной Сибири: Боль- 
ншмъ Сибирскимъ, нроходящим'ь д1агонально, съ юго-запада 
на с'Ьверо-востокъ и Томско-Барнаульским!,, н|)0Х0дящим1. bi, 
восточной части участка съ сЬвера на юп,, по кото})ымъ 
про'1̂ з:кали и нро'Ьз:кают']> Bct. ученые Н0с1)тители Алтая и 
Восточной Спби1)и, мы уже съ пздавна и.\г1)емъ cв1iд'l',нiя о 
геолопи 1г1',которых'ь м'Ьст'ь, лежащихъ но обоимь трактамъ. 
Правда наблюден1я производились здЬсь путен1ествепникамп мимо- 
ходомъ, в'ь бли:кайп1ихъ ок])естностяхъ почтовыхъ станц1й, по- 
сп'1инно, молено ск-азать во вре.дгя не1)екладки лошадей, ст1)адаютъ по
этому неполнотой и часто больншми неточностями и мало выяс- 
пяютъ геологическое CTpoenie местности, по гкмъ не менЬе мы 
доллены считаться съ ними и свести ихъ, чтобы не вводить въ



заблуждеше посл'Ьдующихъ изсл'Ьдователей. Такимъ образомъ 
периыя геологичесшя св'1>д1>шя о нашемъ y'lacTKt мы находимъ 
еще у П ал л аса  *).

Пзъ Барнаула известный путешественникъ проЬхалъ въ 
Томскъ по Старо-Барнаульскому тракту, проходившему въ пре
дал ахъ интересующаго пасъ участка черезъ дер. Кусьменскую 
на Пн'Ь и села Поперечный Пскитимъ и Тальское и соединяв
шемуся съ Сибирскимъ трактомъ у станц1и Варюхпной. Заметки 
его настолько кратки, что ограничиваются только указан1емъ 
нутп. Въ одномъ м'ЬсгЬ Па;1ласъ указываетъ на то, что дно 
Томи у Та.1ЬСкаго села каменисто и что такимъ л̂ е камени- 

стымъ дномъ обладаетъ и нилснее течен1е р. Лебяла>ей. Геогно- 
стическихъ л;е свЬд'Ьнш мы у него о нашемъ участк'Ь вовсе 
не встр'Ьчаемъ, находимъ :ке ихъ впервые у Эрмана ^). Про- 
tsHcaH зимой по Большому Сибирскому тракту, названный пу
тешественникъ наблюда»;[ъ на берегу р. Ояша, у села того-л;е 
имени, больш1я глыбы крупнозернистаго гранита, но по ука
зываетъ на его м1;сторол;ден1е, хотя пзъ CiVMoro описан1я мол;но 
попять, что оно долл{но быть тутъ-лсе гд'Ь пибудь. Какъ мы 
увидимъ изъ обзора дальнейшей лптерату1)ы и изъ нашихъ 
собственныхъ наблюдеп1й, въ этомъ указаши к[)оется глубокая 
ошибка, обусловленная очевидно посп11шностыо наблюдешй. 
Глыбы эти вероятно Эрманъ паблюдалъ n[)u переправ!; черезъ 
Обь у с. Дубровина, такъ какъ другое предполол:еп1е, не 
были ли он'Ь привезены съ Оби для какихъ бы то ни было 
построекъ, можетъ врядъ ли оправдаться ул;е въ виду самого 
указан1я автора: «больппя глыбы» (grosse Blocke). Вообще 
нельзя везд1; ручаться за точность паблюден1я назвапнаго путе
шественника, такъ какъ онъ папримЬръ подъ Колываныо на- 
блюдалъ выходы глинистых!, слапцев'ь между тЬмь какъ па 
самомъ д'Ьл'1; тамъ выступаютъ г|)Оппты.

М P a lla s , V oyages d. p lus, provinces de K iissie. T. iV. pag. 4G8— 177. 
-)  Erniaii, R eise um die Erde, 1-te A btli. Bd. 11, 1838, p. 21.
- )  Ernian. 1. c. pag. 19.



Бол'Ье подробныя геологичестя св'Ьд'Ьн1я мы находимъ у 
М акеровскаго  )̂, сопровождавшаго Гофмана во время его пу- 
тешеств1я по частнымъ золотымъ пр1искамъ. Проезжая по Старо- 
Барнаульскому тракту, проходившему послЬ Далласа со станц1и 
Медв'Ьдской черезъ дер. Изылипскую и Оспновку па Поперечный 
Искитимъ, Макеровскш обратилъ вниман1е па обнажеп1я у де
ревень Медв-Ьдской, Осиновой и Поперечнаго Искитима, изъ 
которыхъ дв'Ь посл^дп1я находятся въ пред^лахъ описываемаго 
пространства. '«Пространство между Барнауломъ и Томскомъ, 
пишетъ онъ, большею частью покрыто толстыми наносами, и 
только въ 130 верстахъ отъ Барнаула, у ст. МедвЬдской на
чинаются горы, состоящ1я, судя по встреченному нами обна- 
жен1ю, изъ С'Ьрой вакки; дал'Ье дорога идетъ частью ст<впью, 
частью горами, но не видно никакихъ обнансен1й до самой 
р. Пни, по правому берегу которой тянутся известковые утесы. 
Пзвестнякъ этотъ б^Ьлаго, с'Ьраго и краснаго цвЬтовъ, прос'Ь- 
ченъ про;килками известковаго шпата и зашпочаетъ въ себЬ 
небольш1я пещеры. Окаменелости, въ нихъ находящ1яся, ха- 
рактеризуютъ силуршскую почву. У деревни О синовой ви- 
д'Ьнъ глинистый сланецъ, простирающ1йся SW5^̂- при верти- 
кальномъ падеши; дал'Ье л:е въ дер. П опереш ной тотъ-л^е 
сланецъ покрываетъ с'Ьрую вакку, въ обил1и содерлсащую слюду. 
Простираи1е то же самое па SW3^, а паден1е частью вер
тикальное, частью подъ угломъ 50° къ NW. У Томска пра
вый берегъ Томи состоитъ изъ глинистаго сланца желтаго и 
синяго цв'Ьтовъ и с^рой вакки грязнаго л^елтаго цвЬта со слю
дою; простиран1е SW2^\ паден1е вертикальное».

На основан1и этихъ немногихъ дапныхъ Макеровск1й дальше 
и заключает'ь, что обнажающ1яся въ указаппыхъ м1>стахъ гор- 
ныя породы образуютъ «переходную почву, члены коей состав-

Макеровск1й, Гори. Ж урн. 1844: г. т. И, Л» 4, стр. 1— 2.
Въ текста значится: «У дер. Осиновой и т . д.>. Судн по всему, это должно 

быть опечатка и cлtдyeтъ читать Осиновой, такъ какъ такой деревни ио тракту



ляютъ по порядку налегатйя, пачиная сверху: известпякъ. гли- 
пистый слаиецъ и сЬрая вакка>.

Т'Ь :ке самыя св'1;д'1>1Йя мы находимъ п у Гофмана \).
Бъ 1885 году литература изсл^дуемаго участка обогатилась 

капиталънымъ орографическим'!, трудомъ, именно: «Резуяьтаталт 

Сгсбкрской нивеллировии, произведенной въ 1875 — 1876 го- 

дахъ отъ ежанцги Звгьринюголовской до оз. Байкала, обнародо
ванной по но1)учен1ю сов'Ьта П м н ера то рс к а го  Русскаго Геогра- 
(|)ическаго Общества Б. Фусомъ ^). Такъ какъ нивеллировка 
нрошла но Сибирскому тракту, а описываемый нами участокъ 
заключает!» въ себЬ отр^Ьзокъ и этого посл'Ьдняго тракта, то 
указанный трудъ даетъ на^гь весьма цЬнныя св1,д'Г>н1л объ оро- 
граф1и M'liCTHOCTH, именно о 1)ельефЬ водоразд'кта ме:к-ду рЬк-ами 
Обью и Томью. Оп])ед'Ьленныя нивеллировкой высоты даютъ воз- 
молсность контролировать ба]юметрически вычисленпыя нами вы
соты во многихъ пунктахъ водоразд'кча. Бъ орографическомъ 
очерк'Ь нашего участка подробно излолсены будутъ результаты 
втой нивеллировки, скажу зд^сь только, что прилол^енная къ 
этому труду профиль Сибирскаго тракта послул{ила поздн'Ье 
Черскому для составлен1я геологической профили, нри:ю:к-епной 
къ его геологическому сочинен1ю, разсмотрЬп1ю котораго мы 
посвящаемъ нил:есл'Ьдующ1я ст])оки.

Бол'Ье нодробныя свГ.дЬн1я о ст})оеп1и дапнаго участка сооб- 
щаетъ И. Д. Че])ск1й производившш въ 1885 году геологи- 
чесия изсл^дован1я по всей длин'Ь Сибирскаго ночтоваго тракта, 
отъ г. Пркутск'а до восточнаго склона хребта Уральскаго. Выше 
было упомянуто, что Сибирск1й трактъ пе[)ес'кгйяетъ описываемый 
районъ въ д1агональномъ напрабленш, а потому геологическое

Hoffmann, R eise n ach  den G oldw aschen  O stsibiriens. B aer u. H elm ersen  
B eitrage  z. K enntn. d. R uss. R eiches. 1847. Bd. XII, p. 28— 29.

Зап. I I МП.  Гус. Геогр. Общ. по Общей Геогр. 1885 г. т .  XV, .V 1.
4epcKift, Геологическое пзсл’Ьдован1е Сибирскаго почтоваго тракта отъ 

03. Байкала до склона хребта У1>альскаго. Ириложен1е 2 къ т. 1ЛХ Зап. 
Ими.  Акад. Наукъ 1888 г.



onHcaiiie его от]уЬзка между стапщями Д убровине кой па Об» 
и ст. В арю хипой  на Томи доллгно быть здЬсь разсмотр-Ьно.

Отъ еамаго Томска и до р. Оби т1)акт1,, но onncaniio ^lep- 
скаго, пролегаетъ но наносной ночв'Ь y:i:e потому, что сперва 
онъ идетъ но долин!’. Томи, зат'Ьм!. около долины ея лкваго 
притока р. ЛебялП)Ой, носл'Ь чего поднимается на водо- 
разд'Ьлъ мелч'ду Лебя;кьей и Обью, возвытаюпцйся толы:о на 
741 ',3 надъ у|)овнемъ океана и покрытый монипллгь слоемъ 
наноса. Несмотря на отсутств1е обналсетй коренныхъ породъ 
на всемъ нространств!^ до станцш Т аш аринской , молено все 
таки, но MH'Iiniio Черскаго, заключить, что под'ь наносомъ и 
зд^сь продолжаются гЬ лее глинистые сланцы, которые Гофманъ 
паблюдалъ подъ Томскомъ, так'ъ какъ этотъ сланец'ь 1юзятъ 
для починки тракта мел;ду стапщями Проскоь-овой и Болотной 
съ верхней части течешя р. Лебял^ьей. L'poMf, того на снуск"!'. 
К1. р. Ояш у у станцш Ояшипской зам1̂ чается 1?есьма неудо
влетворительный, см'Ьшанпый съ наносомъ выходъ по1)оды, папо- 
минающ1й отчасти детритусъ глинисто-тальковаго сланца, BCTj)'li- 
ченнаго Черскимъ восточп^Ье г. Томска. Именно, здкь  появ
ляется л;елтоватая и б'Ьлая глина, мктами съ к'расными пят
нами, а въ ней не мало вообще мелкихъ обломковъ сла1ща 
бурол:елтаго цв1>та. Въ долшгЬ л̂ е 1>ч. Татары, гдЬ располо- 
лсена Ташарипская станщя, Черск1й паблюдалъ выходы темнаго 
глипистаго сланца, въ которомъ ])'Ьчк’а прололсила себЬ русло 
до еамаго своего устья въ Обь. ДалЬе лее у стапщи Дубро- 
випской на спуск'Ь къ р. Оби сланцы сменились членами 
бол^е древней системы. Хотя вся м'Ьстность до берега Оби 
(отъ ст. Таша])инской) пок])ыта зд'кь наносомъ, возвышаю
щимся до 337 'j надъ Обью, при высот'!  ̂ въ 613 'д падъ уров- 
пемъ моря, т'Ьмъ не мен'Ье ул^е въ nanoct. этомъ, кромЬ ку- 
сковъ сланца и кварца, появляются и куски гнейса, а на при- 
брелч'ьи р. Оби, около Дубровиной, выступаютъ и головы самихъ 
гнейсовъ, переходящихъ въ гранитъ и пе1)емел{ающихся съ ним ь. 
Г])анит'ь добывается таклее для постройки и съ одного изъ



острововъ Оби, ,ле:кащаго нисколько ниже Дубровиной». Про- 
стиран1е пластовъ гнейса, по опред'Ьлешю Черскаго, WNW 
до W, а паден1е на SSW до S подъ угломъ въ 30°, которое 
совс'Ьмъ не совнадаетъ съ нростиран1емъ глинистыхъ сланцевъ 
(N0 ). Па это нростиран1е гиейсовъ и сланцевъ указано и въ 
другой стать'Ь Черскаго: О дислокацгяхъ на аьверной окраингь 

Средней А зш  *), нрнчемъ упомянуто, что npocTnpanie гпейсовъ 
совпадаетъ съ простиран1емъ той л;е породы въ Саянскомъ 
хребг!..

ДсП'Ьо па западъ, по пaбJпoдeнiлмъ того-л;е 4 ej)ci:aro, гра- 
нитъ переходить п па возвышенность л'Ьваго берега р. Оби, 
на которую трактъ поднимается только у г. Колывапи, т. е. 
въ 40 верстах'ь отъ Дубровиной. Там1. онъ прикрывается мощ- 
нымъ папосомъ и достигаетъ 2 0 2 , падъ у])овнемъ Оби.

Опи|)аясь па изсл'1.довап1я Гофмана, Макеровскаго и свои 
личный, Черск1й отпоснтъ преднололх-ительно встреченные им1. 
глинистые сланцы къ нижнему отдЬлу силур1йской системы, 
нризна1}ая за к])исталлическими породами, ])азвитыми по Оби, 
лавронтьевскчп возрастъ. Именно, принимая во вниман1е наблю- 
ден1я уномяпутыхъ путешествепыиковъ по лин1и Томско-Бар- 
паульскаго Tj)aKTa и нрибавивъ отъ себя лично, 1) что вообще 
отв'1’.сиые пласты глинистаго сланца около пе1)овоза черезъ р. 
Томь падают'ь местами круто на NW; 2) что па головахъ ихъ 
залогает'ь с'1̂ рый песчаник!), содерл;ащ1й мЬстамн обломки гли- 
нистаго сланца и по))емел:аюнцйс)1 сь б'клымъ песчапикомъ и 
лселтою сланцеватою глиною, и вероятно одного возраста съ 
угленосными пластамп Кузнецкаго бассейна ^); 3) что около 
упомянутаго пе1)евоза С1)еди сланцев'ь выступаетъ зелепокамеп- 
ная по1)ода, оказавшаяся, по опредЬлен1ю Маке1>ова, д1абазо- 
вым'ь n0])(j>upuT0Nrb, необходимо, по MHtniio ^lepcKaro, при-

Ч('рс1ан, Т[>уды Сиб. Общ. Естеств. 1886 г. т. XVIII,  стр. 51— 50.
-) i)roTb песчаинкъ, по наблюден1емъ Черскаго, переходитъ и на восточныя 

окрестности г. Томска, нменио по рч. y m a iiu t у дер. Заверзппой такой же пес- 
чаникъ уиотреб.ш ется, какъ строительный матер1алъ.



знать cooTBiiCTBie между упомянутымъ выше песчаникомъ и 
описаннымъ Гофманомъ около ст. Медв'Ьдской (см. выше), а 
такл:е между известнякомъ дер. Подл омской и таковымъ съ 
р. Пни, заключаюш;имъ девонстя окаменелости, къ западу же 
очевидно изъ подъ нихъ выстунаютъ Д1)евн1е глинистые сланцы, 
относящ1еся но вс^мъ признакаш. къ силур1йской системЬ.
• Что касается лёссовидныхъ суглинковъ, п])икрывающпхъ 

коренныя породы, то Черскш придаетъ имъ характеръ пр^сно- 
водныхъ ностплюценовыхъ отлол;енш.

Еще бол'Ье нод[)обныя изслЬдовашя въ п|)ед1')Лахъ нашего 
участка п))оизводил'ь Л. П. Дерл:авинъ, кото])ому отъ Го])наго 
Департамента поручено было изучить геологическое CTpoenie 

стоверстной л^ел^знодоролпюй полосы мелсду р'Ьками Обью и 
Томью. Окончательный отчетъ автора еще не появился въ пе
чати и намъ приходится пока пользоваться его предваритель
ными сообщен1ями. По, чтобы сохранить хропологпчесий по- 
рядокъ въ ])азсмот])'Ьп1и литературы, мы прелсде доллшы упо
мянуть о двухъ статьяхъ Дерл;авина, появившихся въ печати 
въ 1890 году, которыя, хотя и относятся больше къ другимъ 
мЬстпостямъ, гЬмъ не менЬе содерл:атъ н’Ькоторыя интересныя 
наб.1юдешя, касающ1яся нред'Ьловъ интересующей насъ м'Ьстности.

Въ одной изъ этихъ статей, подъ заглав1емъ: «Геолотче- 

скш ра.щьзъ береяовъ р . Тома отъ Кузнецка до Томска ‘)», 
авторъ только па стр. 58 указываетъ, что въ «ншкнемъ те- 
чеп1и Томи, начиная отъ дер. Усть-Писаной, развиты сперва 
песчаники, а дал'Ье глинистые сланцы» и п|)ибавляетъ впослЬд- 
CTBiu въ своемъ «Отчет^ь о геояотчсскогь экскурсш на р . Томь 

во 1891 г.» ^), что паден1е этихъ породъ, всл11дств1е лолсной 
сланцеватости, не везд'Ь поддается опредЬлен1ю, по что породы 
складчато-изогнуты, па что указываютъ, при наблюден1и издали,

Изв. Пмп.  Томскаго Унив. 18f»0 г. Кк. 11, а также Труды Томск. Общ. 
Естеств. 1800 г. Ки. 1  стр. 77— 90.

)̂ Пзв. II МП.  Томск. Унии, за 1892 г.



лиц1и, изгибающ1яся въ плоскости jiaijpfoa. Bi, этой же статьЬ 
авторъ указываегь, что выше дер. Усть-Пскитимск'ой по Томи 
въ глипистомъ слапц'Ь пайденъ Si)irifer и неясные остатки 
другихъ плечеиогихъ, которыхъ извлечь изъ породы вслЬдств1е 
плотности посл'Ьдпей к-райпе затруднительно.

Ih. другой стать'Ь: Геолот чеш я наблюдетя по .тн'ш 

Томска-Бартуяьскаю и Еарнауло-Кузнецкаго трактовъ )̂, на 
стр. 218 , Де]);кавипъ указываетъ па утесъ глипистаго сланца, 
к])уто падаюпщго на SW около стапц1и А чинской. По р. ПнЬ, 
въ 3 верстахъ выше ст. Тутовой въ верхней части высок’аго пра- 
ваго бе|)ега ])1и:и обнаженъ сЪрый слоистый известнякъ съ па- 
ден1емъ на SW около 60°, а н'Ьскольк'о выше но [)Ьк^ вы- 
ступает'ь «массивная порода зеленоватаго д в ^ а , очень твердая, 
1гь вид'Ь ост1)ыхъ г])ебней и нлощадоь'ъ». Микроскопическое 
изсл'1дован1е обнару;кило въ к1)исталлической основной масс'Ь 
с'ь флюидальной структурой порфировидно вкранленпые кри- 
сталы нлапоклаза и авгита, на оспован1и чего авто])ъ относить 
эту породу къ авгитовы мъ порфиритамъ. Порода богата 
миндалевидными пустотами, заполненными халцедопомъ и изве- 
сткч)вым1, шпатомъ. Отношен1я же этой изверженной породы 
къ известняку не удалось вььчспить автору. ПЬсколько болЬе 
осается интересующей нас1> местности его «Предварительный 

отчета о геолошчешихъ изслшЪвангяхъ, произведенныхъ лш- 

томь 1893 г. во Томской губ.» ^). Въ главЬ этого отчета: 
«Наблюден1л между Томью и Обью въ нред'кчахъ 100 верстной 
железнодорожной полосы», авторъ коротко сообщаетъ главнМ- 
mie результаты своихъ изсл'Ьдованш въ ук'азанпой области.

Р'Ька Обь отъ устья р. Пни и до дер. Бибеевой проложила 
себ'1'. русло, но OHucaiiim aiJTopa, въ слюдяныхъ сланцахъ и гра- 
нитах'ь, пзъ кото})ыхъ первые обнал^аются только по рЬчному

Изв. Ими.  Томск. Унив. 1890 г. Кн. II, стр. 217 , а таклсе Труды Томск. 
Общ. Естеств. 1890 г., Кн. I, стр. 2 4 7 — 250.

' )̂ Горный Лгурлалъ 1895 г., стр. 25.



дну, какъ показгыи изсл'Ьдоватя дна у с. Кривощекона, liio- 
рые же какъ по дну такъ и въ возвышепностяхъ, окаймляю- 
щихъ долину. Гранить слагаетъ здЬсь и многочисленные острова, 
образуетъ подводные камни, и является К[)упнозернистымъ (к{)и- 
сталлы ортоклаза достигают!, 2 сант.) и содержащимъ роговую 
обманку. Сланцы въ болынинствЬ обналсешй имЬютъ паден1е 
на SO. Восточную г])аницу раснространен1я этой древнейшей 
толщи Дерлсавинъ за отсутств1емъ достаточных'!, об!!ал{ен1й oni)e- 
д-Ьляетъ T0J[b!:0 приблизителы!0 лин1ей отъ устья Пни, черезъ 
с. Каменское !:ъ нижнему течеп1ю р. Оян1а.

Дал^е для нашего участ!:а мы 1!аходимь тол!л:о св11Д'Ьн1я 
объ извест!ш;ахъ i!0 р. Тогучину, правому !1ритоку Ипи, н 
по этой последней вы!не с. Гутова. Ih> нихъ найдены ко- 
рал.ш Favosites (Pachypoi’a) cei’vicoi'nis Blainv., говоряиця въ 
пользу ихъ С])ед!!едевонскаго возраста. Что л:е касается во
дораздела мелчду Обь!о, Томыо и Инею въ !1[)ед'1и1ахъ !!ашего 
участ1;а, то Де[)л:ави!!ъ считаетъ его слол:е!1!!ым1, изъ г.;1И1Н1стыхь 
слапцевъ и подчиненныхъ имъ песчаник'овъ, с!:ладчато изог!1у- 
тыхъ п обналх'ающихся по П!гЬ ннл;е с. Гутова до самаго устья, 
а но Томи ниже дер. Иоломошной. О нринадлеллюсти этихъ но- 
родъ !;ъ 1{аменноуголь!Юй формац1и говорятъ пайде!!ные въ слан- 
цахъ !!Одъ Томс!еомъ отпечатки окамеп'Ьлостей Spii'ifei'ina ci'istata, 
var. octoplicata Sow. и Fenestella plebeja M'Coy. Бол'Ье точное 
определен1е возраста, по мн1ш1ю автора, невозмолаю, въ виду 
полнаго отсутств1я въ Д1)угихъ !!у!п:тахъ 1{а!шхъ бы то ни было 
органическихъ остатковъ. «Очень в'Ь|)оятпо, !!})одолл:аетъ Де])- 
жавинъ, что глинистые сла!!!;ы соста15ят1. во[)Х!!1й го})изонт1> 
нилсне!:амепноугольной толщи, 1:оторая !ia ct,Bei)t нодверглас!, 
незначительному ноднят1!0, почему въ бе[)еговыхъ })аз})1>захъ 
Томи ниже дер. Усть-Пскитимстгой и i!e наблюдаемъ известня- 
1:овъ и зеленыхъ песчани!совъ.

1Г1п:оторыя о{)ографическ1я свед1и!1я о с'1зверо-занад!!ой части 
Алтайс1саго Го1)наго округа мы находимъ въ рабогЬ С. И. 
lia({»(|»i:n: Экономичесшй быть государственныхъ крестъянъ и



оаъдлыхъ инородцевъ юго-западной части Томсшго округа Том

ской губерн'т )̂. Въ этой рабогЬ па стр. 5 разсмотр'Ьно пололсете 
увала, составляющаго древнюю террасу л'Ьваго берега Оби, иду- 
щаго от'ь г. Колывапи къ ССВ и теряющагося въ пред'клахъ 
Уртамской волости. KpoM'Ii того сообщаются н']исоторыя св'ЬдЬц1я 
о течепш Оби и ея берегахъ.

Ыаконецъ въ самое последнее время обнародованы го|)пымъ 
ишкенеромъ О. II. Биллем ъ въ его статьЬ: Разведки на же- 

я)ьзныя руды и каменный уголь по ^гритокамъ р^ькъ Берды и 

Ини въ Аипайскомо окрут н'Ькоторыя свЬдЬн1я объ инте
ресующей насъ местности. Такъ мелсду прочим!., въ № 19 на 
стр. 309 . описано по правому притоку Пни, р. Канарбуг!., впа
дающей противъ дер. Глядена, у мельницы Ковалева, обналсен1е 
«полосатаго глинистаго сланца свЬтло-зеленовато-С'Ьраго цвЬта, 
зам'Ьчательнаго гЬмъ, что онъ колется на довольно ровныя плиты 
иоперекъ полосъ». Въ одной версгЬ выше мельницы онъ на- 
блюдалъ лчслтый глинистый сланецъ съ н})ол{пл1са.ми бЬлаго кварца 
и проникнутый марганцемъ. Объ ояшипской бЬлой глинЬ онъ 
только и гово|)итъ, что посЬти.'ГЬ крестьянскую конь, изъ которой 
эту глину добываютъ и видЬлъ тутъ л̂ е въ })усл'Ь р'1>ки весьма 
глинистые ма})ганц0вистые сростки (№ 18, стр. 290). Нельзя 
не сол:ал'кть, что авторъ ничего больше не указываетъ объ 
этомъ пнте]1есномъ м^Ьсторолсдеши.

Этимъ и приходится заключить обзоръ литературы. Птакъ 
литература нашего участка по сравненш съ другими уголками 
с'кверной части Алтайскаго Горнаго округа далеко не такъ бЬдна, 
по къ сол{ал'1ш1ю вс'Ь им'Ьющ1яся св'кд'Ьп1я настолько отрывочны 
и иногда пе точны, что не даютъ яснаго представ л еп1я о гео- 
логическомъ CTpoeniu участка. Едипственнымъ капитальнымъ 
т{)удом'ь являются дапныя Сибирской ниволли])овки, даюнця воз-

’) M aii'pia.iiJ для пзуч. Эконом, быта госуд. крестьяыъ и инородцевъ Зап. 
Сионри. 1)ын. XV, Спб. 18П2 г.

2) 154стиикъ Золотопр. 1805 г. 17, 18 н 19.



молшость точно судить объ орографш участка. Нельзя пе со- 
л^ал'Ьть, что результаты изслЬдовагия А. Н. Дерл^авина опубли
кованы пока лишь въ вид'Ь краткаго предварительна го отчета.

Не смотря па то, что геологическое CTpoenie порученпаго 
MH’Ii участка П[)едставляетъ съ практической ст0])0пы мало инте- 
респаго, ему посчастливилосъ въ самое короткое время быть 
изсл'Ьдованнымъ тремя геологами. Кром'Ь изсл'Ьдовап1п Держа
вина и моихъ личныхъ нрошлымъ же лЬтомъ по Оби, начиная 
отъ с. Дубровипскаго и до устья р. Томи про'кхался п])офес- 
соръ А. М Запцевъ, отчетъ котораго в1)роятпо будетъ вскоре 
обнародованъ. Птакъ нужно только но:келать, чтобы вс1> ука- 
занныя изсл'Ьдовашя въ совокупности выяснили возмо^кно лучше 
геологическое CTpoenie участка.

II. ОРО-И ГИДР0ГРАФИЧЕСН1Й ОЧЕРКЪ.

Пзсл'Ьдованный мной отр'Ьзокъ водораздела между р'Ьками 
Обью и Томью представляетъ площадь въ 6.300 квадратныхъ 
верстъ и распололсенъ мелчду 55 и 56° с'Ьверной широты п 
53 и 55° восточной долготы отъ Пулкова. Составляя сЬверо- 
западную оконечность Алтайскаго Горнаго округа, участокъ этотъ 
въ адмипистративномъ отношен1и принадлелшт^, къ Томскому 
OKj)yry Томской губерн1н.

Благодаря Сибирской нивеллировкЬ, прошедшей но Боль
шому Сибирскому тракту, т. е. д1агонально черезъ изсл'Ьдо- 
ванный участокъ, мы им'Ьемъ точную профиль водораздела но 
линш SW— N0 . Но такъ какъ эта профиль получена по тракту, 
а этотъ носл^диш начинал со станц1и Проскоковой и до самаго 
г. Томска сл'Ьдуетъ но низкому левому берегу спе])ва р. Лебял:ьей, 
а потомъ р. Томи, то она пе даетъ точнаго нредставлен1я о 
Ц'Ьльномъ водоразделе мелсду Обью и Томью, а пригодна только 
для сулсдетя о водоразделе мелчду Лебял:ьей и Обью. Гораздо 
важнее въ этомъ отношен1и профиль по лиши лселезной 'дороги, 
такъ какъ эта последняя перерезаетъ весь водоразделъ по той же



лин1и съ SW на N0 . Но къ сож ал^ш , этой профилыо 
я не МОП) воспользоваться, а потому па прилол:епномъ ри- 
сунк-Ь представлена профиль Сиби1)скаго траь'та, между г. Том- 
скомъ и р. Обью. НаивысшШ пунктъ по профили приходится 
па пространство мелчду станц1ями Чубулипской и Болотной и 
достигаетъ 227 метровъ, составляя водоразд'киъ мел^ду р. Бо
лотной системы р. Лебялсьей и рч. Чубулой, принадлелшщей 
систем!', Ояша.

Г1[)офиль Большого Снинрскаго тракта между рф.камп Обью и  Томью по даннымъ 
Снпнрской инвеллировки.-10 верстъ въ англ1йскомъ дюйм’Ь. Высота съ саженяхъ.

По лин1и траь'та в'ь пред'Ьлахъ пашего участка водораздЬлъ 
па разстояп1и 90 верстъ пересекается долинами рЬкъ: Болотной 
( 138,4 -̂ ь), Чубулы ( 162,;jM.), Бурнхи ( 160,, м.), Ояша ( 117 ,  ̂ м.), 
К'аргалы (168 м.), Умревы ( 122 ,̂  м.), Таша})ы ( ‘Л  м.) и па- 
копецъ Обн (84 ,е м.). Изъ вышеприведеппыхъ цифръ и прило- 
л:онпой про(|)цли ясно видно, что водоразд^лъ обладаетъ бол'1;е 
пологпмъ склопомъ въ сторону Оби, ч'Ьмъ въ сторону Лебялсьей, 
а так'ь же, что у1)овень Оби у Дубровина ншке уровня Томи 
у Томска (69,4 ^̂1-) па 15,._> м.

На ocHOBanin профили, полученной Сибирской нивеллировкой, 
4 ei)CKin в'ь свое время высказалъ объ орограф1и мЬстпости, 
по кч)то])оп проходить Большой Спбирск1й трактъ, очень инте
ресный взглядъ. Вся местность отъ Байк'ала и до р. Оби пред- 
ставляетъ, по его мпЬнхю, плоск'ую возвышенпость, понилсаю-

4 e p c K i H ,  1. с .  с т р .  3 — 7 .
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щуюся въ сторону За11адпо-Сцби))ской низменности нъ нид’1; трехъ 
ясно вырал;енны.\'ь тер})асъ, длина тюторыхъ измЬряотся сотнями 
верстъ. Высшая терраса простирается отъ Б ай кал а  до р. Би
рюсы на нротя;кен1и 700 верстъ и достигаетъ средней высоты 
5 3 5 , м.; средняя те])раса простирается отъ j). Бирю сы до р. 
Чулыма на протяжен1и 515 версгь, им'Ья въ среднемъ высоту 
въ 335,1 м., и паконецъ низшая — отъ j). Чулыма и до р. 
Оби, на н|)остранств'Ь 576 ве1)стъ обладаетъ въ среднемь вы
сотой въ 230,4 м.

Такимъ образомъ изсл'1’,дованный участокъ представ, ьчетъ 
кршшш западный уступъ низшей террасы ^1о1)скаго. Ki, с1.ве])у 
отъ нап])авлеп1я тракта мЬстность замЬтно пони:к-ается и сли
вается съ северо-восточной частью Западпо-Сибн1)ской низмен
ности, къ югу же она постепенно поднимается, переходя въ 
предгорья Саланрскаго крялса.

Какъ уже было упомянуто раньше, водораздЬлъ между Обьк* 
и Томью расчленяется двумя системами рЬкъ— Ояпш, н))ав. п])и- 
тока Оби (уровень у с. Ояшинскаго 54 ,̂  сал:.), и Лебяисьеп, 
л'Ьваго нритоь'а Томи. Вершины об1шхъ ])Ькъ, а так-:ке и пх'ь 
притоковъ весьма близко сходятся п бе[)утъ начало на весьма 
пологомъ с1'.верномъ отклонЬ водо1)азд'кта между этими послед
ними и правыми притоками большой jvI.Kn Инн, извктнаго у 
м'Ьстнаго населен1я подъ именемъ Х1>ебта С окура. Эта хребто- 
видпал возвышенность имЬетъ въ нред1^лахъ })азсмат])иваемаго 
участка паП1)авлен1е съ WSW на 0 N0 . Обладая въ западной 
своей части высотой около 190 метровъ (верховья \). Балты), 
к’ъ востоку водоразд'Ьлъ этотъ постепенно возвышается: по до- 
рогЬ изъ с. Гутова въ с. Ояшъ онъ достигаетъ 214 м., и на- 
конецъ по дорогЬ изъ дер. А рлю ковской въ дер. IIi)octo- 
киш кипу —  до 300 метровъ.

Ввиду весьма пологаго откмопа упомянутаго водораздела, 

BC'fe р'Ьчки текунпя къ с'Ьверу в'ь ве1)пшнахъ своихъ П1)едставля- 

ютъ болота, располол;енпыя въ весьма мало углубленныхъ котло- 

винахъ. В ъ виду ничтожнаго сравнительно течен1я, р'1.чки въ

Труды Геол. ч. Каб. Е. П. В., т. I, в, 3. 2



ве])шипахъ своихъ устгЬли промыть себ'Ь весьма неглубоьчя до
лины, съ пологими склонами, благодаря чему и местность къ 
северу отъ водораздела Пии является ровной, мало расчле
ненной. Совершенно иной характе[)ъ поситъ южный сь'лопъ во- 
доразд'Ьла. Опъ круче опускается въ долину Пни. Стеь'аюпця съ 
пего [)^ки отличаются глубокими долинами, болЬе быстрым'1> те- 
чен1емъ, но и меньшей длиной. Благодаря этому р'Ьки усп'Ьли 
размыть не только что пове[)хностныя отложеп1я, но и углу
биться еще въ корепныя породы. Пхъ размывающая деятель
ность обнарулшвается во многихъ м1>стахъ на коренныхъ гюро- 
дахъ, где образуются небольппе пороги, такъ называемые бойцы. 
Мелч-ду т'1’)Мъ такая большая р'кка как'ъ Лебяжья со своими при
токами не уснула еще промыть себЬ ложа до коренныхъ по- 
родъ. Тоже нужно сказать и о верхнемъ течен1и Ояша и его 
п})итокахъ Са[)баян'Ь и БалгЬ. Только нижнее течете этой 1)Ьки 
отличается бол'Ье глубокой долиной и обнажаетъ въ своихъ бе- 
регахъ корепныя П0[)0ды.

Сл'1')дств1емъ вышеуказаиныхъ особенностей обоихъ cкJЮнoвъ 
водораздела между Ояшемъ, Лебяжьей и Пней является то обсто
ятельство, что къ северу отъ Большого Сибирскаго тракта мест
ность болЬе ровная, между темъ каь'ъ к'ъ югу более холмистая, 
расчлененная.

Х^одораздЬлъ ме:кду р. Томью и Лебя;кьей обладаетъ почти 
одинаково пологими склонами какъ въ ту, такъ и въ другую 
сторону и тянется почти пр)1молинейпо съ севе[>а па югь, где 
и сливается съ хребтомъ Сок'уромъ. Достигая въ северной своей 
части около 186 мет[)овъ абсолютной высоты (пе])евалгь по до
роге изъ с. Ироскокова въ с. Тутальское), опъ къ югу посте
пенно возвышается до 2 15 метровъ (па перевале изъ дер. Ш а
лаевой въ дер. Елфимову) и дaJп>шe до 300 м. (въ месте 
сл1ян1я съ Сокуромъ).

На изследованпо>гь нами участке мы вст[>ечаемъ все пе
реходы отъ настоящей тайги и до типичной ковыльной степи. 
Тайга запимаетъ севе1)0-занадную часть участка, где она известна



подъ имсиемъ Темерчниской, и п])одолл;ается иа с^иеръ и сЛ>- 
веро-востокъ но направлетйю къ г. Томску. Ея южная граница 
проходить по ]). Пкс'Ь, правому притоку Оби. Къ югу почти 
до самаго Сибирскаго тракта распрострапяются сосновые .гЬса, 
см'Ьняющ1еся еще дальше къ югу березняками, кото^ште по 
]1анравлеп1ю къ водоразд'Ьлу Пни ие1)еходятъ въ jrlicocTeni. и 
наконецъ въ настоящую ковыльную степь, на кото1)ой кое-гдЬ 
еще сохранились отдельно стоянця группы бе[)е;зт>, такъ назы- 
ваемыя колки. При спускЬ :ке къ систелгЬ Пни появляются 
снова березовыя дубравы.

Разсмотримъ н'Ьсколько под[)обнЬе рельефъ м'1',стпо(‘ти, за
нятой упомянутыми тремя ботаническими фо1)мац1ялп1: тайгой, 
хЬсостепью и степью.

Строго говоря Темерчинская тайга занимаете. пространст1Ю 
мелсду р'Ьками Обью, Пксой и среднилп. течен1емъ }). Че1)ной. 
М'Ьстность эта, какъ показали барометрическ1я наблюден1я, наи
более низкая на всемъ участк'Ь. Достигая на водораздел!! ме;кду 
р. Черной и Оспой до 160 метровъ абс. высоты, она по на
правленно къ северо-западу постепенно попшкается. Тайга пере
резана среднимъ и нижнимъ течен1емъ реки Пксы, начиная 
отъ дер. Пксинской, где она новорачиваетъ на западь, ]). 0с1юй, 
бе[)ущей начало вблизи рч. Кандерепа, леваго притока Лебя;кьей 
и протекающей сперва на NNO, а затЬмъ прямо на N и при
нимающей рядъ притоковъ съ правой п левой стороны, и за- 
темъ верхнимъ течен1емъ р. Черной притока Томи.

Все указанныя реки П1)отекаютъ по неглубокимъ долипам'1., 
изобилующимъ болотами или такъ называемыми «падунами». М е

стами среди тайги встречаются озера, окрул^енпыя болоталп!, 
какова группа С вяты хъ озеръ, состоящая изъ Д олгаго, Круг
лых ъ, С ухаго и Больш ого озеръ, воде которыхъ местное 
]шселен1е, состоящее п1)еимущественно изъ старообрядцевъ, при- 
писываетъ целебныя свойства. Эта группа соедипенныхъ мелч'ду 
собой озеръ распололсена на водораздЬле мелсду Че1)ной и Оспой 
л даетъ пaчaJЮ jrlniKe, принадлел;ащей систелгЬ Оспы и изве-
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СТ1ЮЙ подъ имоиемъ Буры. Къ С'1ше})у-востоку отъ этой таеиаюй 
м'ктиости до самаго л'1шаго берега Томи тянутся сосновые лЬса. 
припадлежапце такъ называемому М атв'Ьеву бору, орошаемому 
л'1',вымн притоками Томи: р11чками Умомъ, К урлеяком ъ, Кузь- 
мипой, Б ольш ой и М алой ^1ерпой.

Сосновые л 'ка  п))илегаютъ къ тайг!; и съ юго-восток-а, 
нанимают!, пространство ме;кду Больпшмъ Сибирскимъ трактомъ 
и р. Пксой и развиты по среднему и нилгпему течен1ю Ояша 
и по ]). Тул'Ь, притоку Оби. Эта местность почти совершенно 
ровная, мало ])асчленеппая и им’1,ет'ь паден1е къ NW въ сто- 
рону течеп1я Оби.

11а1)аллельно указанной полос'1'> сосновыхъ л'1)С0въ проходить 
такъ л;е съ SSW на NNO полоса л'костепи, занимающая часть 
С])едняго течен1я Оянш, среднее и нижнее течен1е Балты, среднее 
и ниллюе течетпе .1ебяжьей. Указанная полоса является бол1>е 
])асчлепониой, изобилуетъ березнякомъ, среди котораго BCTjit)- 
чаются обпн1рныя м1к“тами поляны, и связана })ядомъ весьма 
постепенныхъ пе[)еходов'ь съ полосой сос1ювыхъ боровъ. Полоса 
эта не п])евып1аегь 10 верстъ В1> пшрпну.

Къ кл'у ота полоса переходить въ типичную 1{овыльную 
степь, за1Н1маюш,ую верхн1я течешя ]у1’.ки Ояша и Лебялсьей с'ь 
ихъ п1)итоками, весь 1юд01)азд'1.л'ь Сокуръ, его юлшый c i m o h i .  

к'ь Ilirl'. и весь водо])азд'ктъ между Томью и Лебял^ьей. Таь-им̂ ], 
об])азо^гь степное пространство въ пашемъ участк'1'. п>гкеть }?ид1. 
и1)ямоуголытаго т])еугольниь'а, ocnoBanie кото])аго течен1е ]). Пни, 
а гипотенуза граница л'Ьсостеппой полосы. Ковыльная степь :'.а- 
пимаетъ 1̂ысн11я пространства указаннаго Т1)еуголытика, а именно 
Х1)ебет1. Соку])ъ и водо])азд1>лъ ме:кду Томью и Лебяяч'ьой.

Эти пространства покрыты обильной и роскопшой степной 
растительностью, с])еди кото1)ый то])чатъ 1шзеньк1я корявыя бе- 
]1езы, то въ одипочк'у, то небольшими группами разбросанныя 
но степи, придавая особый ха])а1стерный видъ высокой водо- 
])азд'1',лыюй степи. На южномъ склоп1̂ Сокура, въ долинахъ сте- 
каюп1ИХ1) с’ь него р1лл., ютятся преимущественно березовые л1.̂ сау



€тановящ1еся по йгЬрЬ приблюкегйя къ долинЬ Пни все гуп^е 
и гуще. Водоразд'Ьлы лее между правыми приток’ами Пни пред- 
ставляютъ ровныя степпыя пространства, покрытыя местами не
большими бе!)езовыми рощицами.

Высокая часть степной полосы, т. е. водо])аздЬлъ Соку{)ь, 
является значительно расчлененной обильными балками и ло
гами, направляющимися во вс1. стороны и п|)идающими м'кст- 
пости слабо во,]шистый ха[)актеръ. Но м'ЬрЬ ;ке попи:1;ен1я к'ь 
долип'Ь Пии расчлененность выражена исключительно глубо
кими долинами притоковъ Пни, обладающихъ b j> общ,емъ но- 
])азитрльпо п|)ямолинейнылгь течен1емъ и почти полным], отсут- 
CTBieM'b притоковъ, лощипъ и овраговъ. Поэтому межрЬчныя 
пространства являются болЬе ]ювпыми и MtLiopac4JieneimbiMU. JNIa- 
лой сравнительно расчлененностью отличаются и склоны водо
раздела между р. Томью и ея П1)итокомъ Лебялсьей.

Северо-западный уголъ нашего участка, захватываюпцй пил,- 
шя течешя рЬкъ Уеня, Умны и Кпнды, лЬвыхъ притоковь 
Оби, представляет!, пространство, занятое частью Че1)помыс- 
скими хвойными л'Ьсами и тайгой. К'ь с1шеру местность стано
вится болотистой, посл1з чего она снова повьппается.

Птакъ изъ вышеизлолчепнаго о[)ографическ’аго очерка сл1.- 
дуеть, что изсл'Ьдоваппый участок"ь представляетт. от1)'Ьзок'ъ пло
ской возвышетюсти, повышаюпцйся въ двухъ паправлен1ях'ь— 
]:ъ востоку по нанравлен1ю кь х[)сбту х\латау и к"ь югу, не- 
1)еходя постепенно въ предгорье Салаи[)Скаго крял;а. По- 
вышеше въ пе))вомъ nanpaBJieuiu болЬе значите^п.по въ п[)ед^- 
лахъ нашего участка, ч'Ь:\п> во второмъ.

Судя по излолсенному выше о]ЮГ1)афическому очерку неудп- 

]И1те.1Ьно пок'а:кется, если скалсемь, что вся северная часть уча

стка почти вовсе линюнаестественныхъ обналеенш бол Ье древнихъ 

горпыхъ породъ. Малая и не 1)Ьзко выралге^шая расчлененпость 

м'1,стпости С!) одной сто1)оны и значительная мощность постпл!- 

оценовыхъ осадк'овъ съ другой стороны .чвляются главными при

чинами этого обстоятельства. П1)ибавимъ 1гь этому еще и то,



îTO II безъ того пичтоллтоп ])азмывающей сил'Ь тет:уще11 воды 
протшюд'Ьйствуотъ обилытая 1)аститолыюсть, густымъ покровомъ 
облекающая полопе склоны р^^чпыхъ долипъ. Только ]). Обь ст> 
Ташарой и пиллшмъ течен1емъ оя п])нтока Ояша съ одной сто- 
])0пы II Toiib съ другой 5гЬстами обпаях'илн древтпя П01)0ды н 
далп возможность такпмъ образомъ судить о геологическомъ 
ст]юен1и всей лгктности. Система же Ини п])едставляетт> много 
интересныхъ и хорошихъ геологичесь'ихъ разр'Ьзовъ и даетъ воз- 
мо/кность на больнйя разстоян1я нросл'Ьдить т\\ или друпя дров-
1ПЯ ПО])ОДЫ.

III. ГЕ0Л0ГИЧЕСК1Й ОЧЕРКЪ.

lli) ii omicaiiiH осмотр!',нныхъ мной геологическихъ разр1130въ 
Бъ нред'к'Пгхъ изсл'1^дованнаго участк'а, я позволю ce6Ii нриде])- 
;киваться ])'1,чныхъ системъ, въ общемъ подвигаясь съ запада 
на 1Юстокъ, и начну свое onncaiiie съ отр'Ьзка р. Оби, входя
щая) въ нред'Ьлы моего участка. По въ виду того, что неудобно бы 
было начать oim canie съ того M’licTa, гд'1; кончается 14-й листъ 
M I ])яда топог1)афической к-арты, то я и позволяю c e 6 t  начат1> 
OHHcanie ci, с. Дуб1)0винскаг0, располож-еннаго въ мЬстк nej)e- 

правы Большого Сибирскаго тракта че!)езъ р. Обь, и такимъ 
об1)азо̂ 1’ь прихватить часть отр'1̂ зка р. Оби, входящаго въ со- 
ставъ 13-го листа того ;ке ряда.

Течете р. Оби отъ с. Дубровинскаго до дер. Вороновой.

Правый берегъ ]). Оби у с. Дуб1)овипскаго лкистъ, но 
высокъ и образованъ песчапоглпнистыми постпл1оценовыми осад
ками, наибольн11е 06]1Ы1}Ы которыхъ молпю наблюдать подъ са- 
мымъ селом'ь у перен1)авы черезъ Обь и нкколько вьнне нея. 
Это весьма песчаный суглиноь'ъ ;келтаго цв'1>та. Пзъ подъ него, 
у ca^iaro уровня ]гЬки въ лг1.ст!, переправы, выступаютъ мас- 
спвныя 1:рпсталлпческ1я породы, обломк-ами кото{)Ыхъ усыпано



п])иб|)е;ь*ьо. Гнпгомот1)ичоск1й уровень их'ь пастолысо пизок'ъ, 
что но время высокаго CTO>iiii;i 1юды онЬ сове])те1шо скрыты 
отъ взора наблюдателя. 11е|)0правляясь чоре;у1. Ооь въ се1)оди1г1’> 
мая, я KpoM'li 110стпл1одепо15ыхъ осадк’овъ зд1>сь ничего вцд1;ть 
не М О П .  и только въ aijrycrb, когда уровень Оби понизился, у 
переправы обнару;1;ились коренныя породы, м1.стамп выступакь 
щ1я изъ подъ р1',чпаго наноса. Порода оказалось шенсомо, ме
стами к])упнозе1)нистымъ с'ь характером!, гпейсо-гранита, yih- 

стами обогапиноишмся слюдой и переходяпцпгь bi, сяюдяиын 

сяансцъ. Гнейсы пе])еслаивают(‘я съ серыми слюдяпымп слан
цами, весьма ностепепно переходянщми въ сЬрый :ке imipmi- 

товый сжтець сь одной стороны и зеленовато-бурый с.1ыдяно- 

роювообманковып съ другой. Этотъ носл1’.дн1й по оп|)ед1'.лен1ю 
Б. К. Иол'Ьпова, состоитъ изъ большого к-оличества зелепова- 
тыхъ четуекъ слюды и ок-])углых'ь зе])енъ к-ва1)да и небольнтго 
количества типичной зеленой роговой обманки. Довольно часто 
встр1>чается въ этой пород'Ь ортокмазт> и плаг1ок*лазь вь вид!, 
округлыхъ зо})енъ. Ч])езвычайно обилепъ В1. ней магнитный 
;кел1>зпяк’ъ, являюпцйся въ вид1’. мелкихъ зерет., образуюпщхъ 
иногда въ нород'Ь своими скоплен1ями топк1е П1)о;килки. Чер- 
ск1й ук-азываегь, что гнейсы здксь им'1,ютъ нростиран1е WNW 
до W, н])и паден1и на SSW до S подъ /_ 30°.

Mnt. С1. точностью не удалось опрод'1.лить стратиг1)а(|)иче- 
ск'аго поло}кеп1я гпейсовъ и сланцевъ под'ь Дубровиным!., таь’ъ 
какъ слоистость ихъ Bbijiâ K'ena крайне неуд0влет1501)ител].н0, но 
приблизительное 0П1)ед11лен1с ук'азываетъ па п|)остиран1е въ 
обп^ем'ь съ севера па югъ при падеп1и на восток-ъ.

Так1е же точно гнейсы образуюгь нодводтп^те 1:амни, въ 
низкую воду торчапие из1. подъ у[)Овня jrluai, и слагаютъ так'ъ 
называемый С основы й и д[)упе бол'1.е ,мелк1е острова, ле:капйе 
наискось нротивъ с. Дубровина.

4qiCKiH, 1 . с. рад. 1 <П.



Ыи;ке переправы, у пароходной пристапи, гнейсы и слю
дяные сланцы залегаютъ нюке самаго низк-аго уровня стоян1я 
воды и потому не обнажаются въ береговой чергЬ, но далЬе 
въ нолъ-версгЬ снова у самаго уровня [)Ьки выступаютъ головы 
С'Ьрыхъ слапцевъ. Зд^Ьсь узкая береговая полоса прерывается 
небольпшлгь и певысоким'ь мысовнднымъ выступомъ бе])ега, 
образованным!, пзверлсенной породой весьма MejĤ o ь-ристал.чи- 
ческой до афанитоваго строеп1я, темно сЬраго цв11та, разбитой 
системой на1)си:1лельныхъ трещинъ, падающихъ на SW 70  ̂
нодъ 40°. Благодаря обил1ю т{)ещинъ порода эта сильно 
метамо])(|)изовапа. Иа нове1)хностяхъ ея отдельности отлолсились 
в’ь нзооил1и окислы лсел'Ьза. На св'Ьл:е^п. пзлом'Ь видны кри- 
сталлн1л1 скрнаго колчедана. Къ величайшему сожа.1гЬп1ю взятые 
мн1)й об})аздьт этой но{Юды какимъ то образомъ зате1)ялись, по
чему и не:п>зя было изс.’гЬдовать ее мик’росконически. Судя по 
В]г1',1пнему виду, это вероятно авштовып 'иорфи-ритъ, похол.лй 
нм онисаный нюке съ ншкняго течен1я Ояша. По обЬ стороны 
мы(Ч)впднаго выступа залегаютъ нодъ песками на высогЬ 1 салс. 
отъ уровня с.чюдяные сланцы и гнейсы. Въ мксгГ. контакта ci. 

пзво[)Л{енной породой эти посл11дн1е метаморфизованы въ квар
циты, богатые бурой окисью лселЬза, оиюлшвшейся по мпого- 
численпымъ трепщнамъ, на которыя разбились зд'Ьсь ук'азанныя 
породы. BcKopt. за .мысовиднылгь устуномъ гнейсы и слюдяные 

.сланцы снова уходятъ нодъ уровень рЬки и певысокле бе[)еговые 
разр'1’,зы обнажаютъ липгь толщу лселтаго песка. Только кое гдЬ 
на узк-ой береговой полос!; выступаютъ п:гь нодъ ])Ьчпыхъ нано- 
совъ во время .лгелководья головы гнейсовъ и слапцевъ. ДалЬе 
Лч-е верстахъ въ 10 отъ с. Дубровинскаго, у заимки крестьянина 
дер. Таша1)ииской, снова выступаютъ коренныя породы. Зд 'кь 
въ иереговой полосЬ у уровня рЬки выступаютъ головы слюди- 
стыхъ сланцеи'ь cliparo цвЬта с'ь слабымъ ф1олетовымь отгЬнко^гь, 
пласты ьоторыхъ падаютъ на О нодъ ^  35°. Надъ ]1ими въ 
ое|)егово.\гь ])азр1>з1', залегают!, пе])еме;каюпцеся тонк’ос:юистые 
плотные к’ва1щиты с1,[)аго и лселтоватаго цвЬта. Судя но оди-



iiai:0B0My падепйо, мол;но заключить, что кварциты согласно 
налегаютъ на сланцахъ, хотя непосредственно этого налеган1я 
мн'Ь не пришлось наб.нодать. Кварциты порее 1.чены системою 
параллельпыхъ т|)ещит>, им1.ющихъ наден1е на NW 10° подъ 
^  Г)Г)°. Зд'Ьсь же на бс|)еговой нолос'Ь разбросаны мЬстами 
иногда далее значительные глыбы гнейса. Так’ъ к'ак"1> въ этой 
мктности нигд'1) не наблюдается выхода этой по])оды, то и нулпю 
предположить, что куски эти н])инесены сюда [уЬчнымъ льдомь, 
гкмъ бол'Ье, что они являются нкчюлько ок'ругленными и uuiu- 
фованныыи.

Обнажен1е кварцитовъ въ береговыхъ 1)азрЬ;]ахъ молено про- 

сл'1.дить на ])азстоян1и V2 версты. 11рик1)ываюицй ихъ слой 

желтаго неска настолько топк1й, что небольиня ямы, образую- 

нцяся при паденш хвойныхт> деревьевъ, которыми норось здЬсь 

берегь, обнарулч'иваютъ Н1шсутств1е ква1)цитовь. Иолог1й склонч, 

берега во многихъ м'Ьстахъ усынанъ остро1)еберпыми кусками 

к*ва})цитовъ. Но вскорЬ исчезаютъ кварциты п снова 1г1-.скч)льк’о 

повышающшся берегь нредставляегь лишь высокие песчаные 

обрывы. II такъ до самой дер. Т а ш а 1 ) и п с к о й .

Де})евня эта раснололеена въ усть'к небольиюй ])'1.чки 1’а- 
uiaj)^b, съ юга впадающей въ Обь, и находится на большомъ 
Сибирскомъ TpaKT'li. Долина этой j)1i4K'u вь ея пижпемь течен1и 
нрололсена по головамъ глинистыхъ сланцев^, темно ct.j)aro до 
че[)наго цвкта, м1>стами окрашеюштхъ окисла>ш л{ел1.за в'ь бу- 
рый lUJ'liTb и изобилуюнщхъ пролшлк'амп бЬлаго и лселтоватаго 
кварца, куск’и к'отораго в^гкт!’. съ осколками сланцевъ 1)азб|)о- 
саны по узкой и неглубок'ой до.чипЬ. Сейчасъ лее выше моста, 
В'Ь самой деревн'Ь, въ правомъ берегу |)Ьчки, выстунаютъ пласты 
черпаго сланца, надеп1е кото1)ыхь определить довольно трудно 
В'], виду ихъ значительной ]шхлости. 1>ъ обп1,емъ оно SO 120° 
подъ угло- г̂ь въ 40° при ni)OCTupaiiiu N0 . 11а головахь этихь 
сланцевъ залегаетъ черпая глина, содерл;ап;ая оскч\иеи глипи- 
стаго сланца и к’уски ква})ца, как'ь п1)одукгь разрушен!:! этих'ь 
послкдних'ь, а па ней слой сЛ^аго Mt,стами зеленоватаго и



:колто1{атаго песку съ глинистыми П1)ослоямп, прикрыиающагося 

Б'ь СПОК) очередь желтой песчаной глиной съ прослоями бурой, 

заключа1он1:ей къ unoou.iiu п|)'к:ноиодныхъ моллюсков!) изъ ро- 

дои'ь r ia u o rb ls ,  J/bmuwHS, VdJnita,  Ci/rena, 3IeJ(uii((, ]*а1м(1ит, 
С fields, S/(cci//ea )̂. Подобный :i:e иыходъ сланцеиь наблю

дается u нъ л'1;1юмъ берегу протипъ онисаннаго ныше обна:кен1я. 

Дно Taui aj w об|)а;зоиано зд11сь сланцами, по голоиамъ к'оторыхъ 

,'/ку1)ча Н1)отекает'ь ])Кч1:а. Такле л̂ е сланцы ныстунаютъ ш, у;]ень- 

кой но глубок'ой долинк^ ])умейк'а, сп|)аиа внадаю таго въ Т а- 

H iapy  ]гк'колько выше моста. Обна;кен1Я сланцевъ продолжаются 

вверхт. по pt.MK'li до самой мельницы, гд'Г. пк-кольк-о выню этой 

носл'1'.дней 1п> Taniaj)y внадаетъ сл1ша небольнюй ручеетгь. Выше 

мельницы lib правом'!, берегу выступаетъ че!)ная глина съ 

облоднсами сланца, н1)0нсн1едн1ая очевидно пзъ черпыхъ глини- 

стыхт> сланцевъ путемъ 1}ыв'1’>т]швап1я. ДалЬе (‘клоны долины 

становятся настолько пологими, что у:ке не Н1)едставля1<яъ 

бол'1'.е обналх-eniu.

11ии:е моста еще вь одномъ Mlicrli на дп'1̂  ])'1.чки высту
пают!, головы чо1)Н1.тхъ сланцевъ, а заг1;мъ Tauiapa пробп- 
вает(‘я 1Г!> долпну Оби и П1)Ололсила себ'Г, [)усло въ 1г1-.чныхъ 
nai!ocax'!> птой т!осл’1.д1!ей.

'laiaiM'b об])азом'!> Обь п1'>ско.1ько in.iuie устья \)ч. Татары  
в('ту!!аетъ ]]ъ область ра;звит1я черных!. гли!!истыхъ сланцевъ. 
За устьемъ этой })1’.чки пра!п>!й берегъ Обп ста!ювится 1!и:и:имъ, 
1{есьма поло1'пмъ, отчасти болотистым'!, и не П1)едста!5ллетъ пи- 
ка!:ихъ обна:кен1й почти до самой дер. К ам ень. Толы:о nli- 
скол!.!Я) выше устья рч. Ум ревы  у самаго уровня jvr.i.'u высту- 
]!ают'!, и:зъ нодъ i)t.4!!ai'o 1!аноса голо!и,1 черных'!, глипистых'ь 
сланце!гь, свид'1;тел1.ст!{уя, что и зд'кь Обь !!1)Олоиагла себ'1'. 
русло В'!, области этихъ !!0])0дъ. Taiae выходы сланцевъ но

Оои.п.иый палеоито.1огнчсс1;1Г1 Maropia.n.. соираиный мной нзъ разныхъ  
пунктовъ нзслФ.доваинаго участка 11ост11л1одеповыхъ отложсчпй. остается пока не 
опработаниымъ.



15С0Й н'1’.|)оятпостн замечаются но вро^гя тгисаго стоя1пя коды 

въ Оби во мпогнхъ м'к'тахъ па птомт. iii)ocTpaiicTBl>.

1Ми1ка Ум  р е в а  борегь начало п'к ‘колы:о выше Ум])0В11и- 

с к а г о  п о с о л ь я ,  ])асположоп1гаго на Нолыпомъ Сибпрсчсомт. 

Ti)aKT'li между сташцямн Taiiia])HiicKofi и О я ш и и с к о й ,  п ii])o- 
текастъ съ юга на Н ’.веръ в'ь улепы.’ой н:?1П1лнстой и л1.(Ч1стой

ДОЛИН'Ь.

11е(*.мотря на сравнительно глубот.’ую долину p1i4r:a не H j ) o -  

мыла ен;е 1)усла до бол1.е древттхъ 1:оренньтх'ь но{)одъ, а углу

билась ЛИНН) въ .AioHuibix'b нластах'1, ностнлюценовых'!. осадтсовь, 

н|)ек])асныя обна.;кен1я которьтх ь наблюдаются нрн снусчЛ; т|)аьта 

въ долину Умреву на обоихъ берегахъ. 1Га н|)авомь 6ei)ory 

нри снуск1’> тракта наблн^дается вво|)ху с'1.})ый не(*ок1) ci. н|)(*- 

слоемъ мягкаго несчанит:а л^елтаго нвЬта, нод'ь 1:ото1)ым'ь зале

гает!) бурый но1)истый суглинок'1. съ ])аковииами Н1)'1'.(чювод- 

ных'ь моллюсковъ, нереходяннй шшзу въ бурую глину, >г1.стами 

окрашенную въ желто15атый iHvIiri. и со(‘тавляюн1ую 1)усло |)'1.ч1:и. 

П'кчюлысо нилсе поселка въ н|)авомъ берегу pt.4iai 1{стр1.чены 

ямы, В'Ь отвалахъ 1сото1)ыхъ находились куски мягк'аго не(*ча- 

ника ;келтовато-с'1')1)аго цвЬта. Иесчаник-ь ;)тотъ гнЬздо видна го 

ха1>актера и является ])езультато^гь цементнровкч! ук-азашняхь 

вьпне с1'.])ыхъ неск’овъ. По уь'а:’.ан1ю одного изь к|)естьянъ 

Ул1ревинскаго носель'а несчапик'ь этогь добывался изь этихп. 

я.>гь ]\[ельникомт. изь с. О яинтск’аго, нробовавпн1М'ь выд1'.Л1.1- 

вать изь него л:ерно1}а, по 1:онечно попытка пта не ув1и1чалась 

усп'1'.хомъ, благода])я недостаточной твещ ости матер1ала. 11а 

л'1'.вомъ бе])егу ])1>чк’и нодъ самым'ь носоль’ом7> наблюдается раз- 

])1>зъ ностпл1оценовых'ь осадк’овъ, подобный oinicannoMy выше 

на п|)авомъ бе[)Огу. ДалЬе до самаго устья р 1.чки к-])о.м1'. in r i-  

тожных'ь обна“/кен1й песчано-глинистой толщи ностплюденовыхъ 

осадковъ :\1ной не встречено пи одного выхода болЬе д])ев1П1Х'ь 

пород'ь.

Бскор'!’. за устьемъ Умревы Обь круто пово])ачпвает'ь на 
NNW и р,ступает!, снова въ область })азвит1я к-1)исталлическпхь



породъ. Е я  праиый береп. становится выше, представляя зна
чительные песчаные обрывы вТ) к’онцк излучины у де[). К амня. 
И зд'ксь .мощная толща песка покоится на бу1)ой глин!., со- 
дери;ап1,ей в'ь изобнлп! 1)аковипы п1г1'.сноводныхъ мол;посковъ. 
Т[)удн'Ье несковъ поддаваясь размыву рЬк-и, она сохранилась въ 
вид'1'> узкой невысокой бе})еговой полосы, к]>уто обрываюп^ейся 
къ [)f.K'b. Волнами ркки подмываются и взмучиваются въ водЪ 
бол'1̂ е HU3K’ie го1)изонты этой глины, чкмъ и вызываются обвалы 
бол'Ье высокихъ горнзонтовъ. Вода Оби, благодаря значите.)и>- 
ному количеству взв'кшеннаго въ пей глпнистаго матер1ала, здЬсь 
мутна и ;келтаго цвкта.

Сейчасъ :ке пи;ке де)). К ам ня кончается излучина и Обь 
1;руто нове])тываетъ па с 1и}еръ. Въ м'ЬсгЬ поворота у самаго 
праваго бе[)ега Обь образуетъ боецъ (перекагь) обусловленный 
выстуномъ г))анито-гнейса, круннозернистаго, состоящаго изъ 
крунпых'], кристаллов!» 01)Т0к-лаза съ ясно выраженнымъ двой- 
]пн:овы.м'ь характеромъ по к-арлсбадскому закону и желтовато
розова lo nB'liTa, к’варца, слюды и отчасти роговой обманки. По 
задг^чаемому ^гЬстами слоистому ])асноло:кенно слюды порода 
наиоминает'ь гнейс!,. Выступъ этотъ настолько не великъ, что 
въ высокую воду весь затопляется водой.

11ово1)нувъ на сФ.веръ, Обь нисколько съулчивается и раз
деляется на два н|)отока образуя островъ Г оворуш кипъ , пред- 
ставляюпцй по всей ]г1^[)оятности гранито-гнейсовое основан1е, 
на к’оторомъ отлоилыись рЬчные осадк’и. 11а в'Ьрность подоб- 
наго П1)едполо;к-ен1я указываютъ подводные к’амни, едва то1)ча- 
пие из'ь подъ уровня р'1и:и, pacno.ionceinibie въ верхней части 
острова. Иодобнаго же xaj)aKTepa и сл1цующ1е за Говоруш- 
К'ииымъ острова: К апттагулъ, С основы й и Ояш инскчй. 
Так'ь нап1)им'1'.|)ь верхняя часть Сосноваго острова образована 
этой ;к'е 1юродой. Иа другпхъ 0CTj)0BaxF, mhI ;  не удавалось 
наблюдать ея. Bet. ук’азаниые 0СТ[)0ва ннзменны и затон.гяются 
водой. Иа бол lie высокпх ь участк'ахъ растеп. высок1й хвойный 
лЬсъ, ихъ поберелл.е ;i:e 1К)К-))ыто 1устымь ивннкомъ.



Граиито-гиейсьт пороходятъ зд'кь и на лЬиый бо))егъ Обп. 
гд']̂  они развиты у дор. Б ату р и н о й , расположенной на л1>иомъ 
берегу ]). У еня нисколько ньшю ея устья. Все п|)остранст1}о, 
отдйтяющее нииснее течен1е Уени огь Оби, образовано iq)yHHo- 
зернистымъ гнейсо-гранитомъ съ больпнвш 1:ристаллами о])то- 
т:лаза (отъ 2 до 2,5 сант. длины) :к*елтонаторозоиаго циКта. 
И01)0да ота весьма наноминаетъ выступающую на правом ь бо- 
})егу у онисангшго выше бойца. 11{юстранство это сравиптельно 
низменное, затопляется во В1)смя половодья и нок1)ыто хвой- 
нымъ л'Ьсомъ. Во многихъ м'1'.cTaxi. почти до самой до1)евни 
Л дбалы цкой  у самаго у1ювпя Усни выступаютъ въ правомь 
ея берегу эти грапито-гнейсы. Между tI.mi. па лЬво^гг, 6ei)ory 
нигд'Г, пока они не встречены. ЗдЬсь наб.подаются только 
п есчаные обры вы.

Ме;кду дер. Камнемъ и устьемъ j). О я т а , гдЬ раснололсена 
дер. Б и б 1',ева, правый берегь Оби низмезтый, болотистый и 
поросъ ивпяь’омъ, такъ что ннь’аких'ь обпа-кенш зд'1.сь не на
блюдается. Только нодъ самой БибЬевоп опт, снова п1к‘1:олы:о 
поднимается, образуя выше и нплсе деревни небол1.ппе песча
ные обрывы. Сейчасъ лее пил:е устья (Ъппа въ правомь берегу 
тянутся 0б1)ы1}ы л.елтаго несь'у, поьч)юп1,агося па ело!', галеч
ника, въ составъ котораго входятъ преимуи1.ествепно граниты, 
гнейсы, слюдяные сланцы и 1:ва)щиты, и 1)аснололлеппаго почти 
на ypoBirl  ̂ Оби. Благодаря постояппо.му размыва]пю 150Д0ю этого 
слоя, узкое поберел{ье усыпано зд'к'ь окататтыми гальк'ами yi:a- 
занных'ь по1)одъ.

Да.:г1>е песчаные Я1)ы становятся 1)'Ьке, 6ei)orb опускается, 
и П1)евращается въ болото, изв'1.стпое нодъ именемъ 06ci:aro. 
По приблшкаясь къ устью р. И ксы, онъ снова пЬсколысо по
вышается, обнал^ая местами песчаную толщу.

Л'1'.вый бе])егь Оби на указанномт. участкЬ coBOjinienno низ
менный и п])едставляетъ м1>стами болота. П1)0тивъ самаго устья 
Ояша Обь разд1)ляется па два н1)отока, образуя обпп11)пый низ
менный островъ, известный нодъ именемъ С им анскаго  луга.



п})сдстаиляюццй мЬстами лугоиыя пространства, мЬстами л е̂ 
участки, H0[)0cuiie хвойнымъ лЬсомъ.

Оставля)! пока въ сторон^ omicaiiie течегпя р. Иксы, ука- 
л:омъ зд1’>сь па са:\1ый с'Ьверпый выходъ гранита на л1ик)]\дъ 
бе])сгу Пк'сы, ве])стахъ въ двухъ отъ устья, гдТ̂  1)асполол:ена 
дер. К р у гл и ко ва . Деревня эта расположена на берегу Оби, 
образуюн^ем'ь зд'Ьсь обширный отчасти заливной лугь, по юлспой 
оконечности котораго протекаетъ Пкха. Лугь э д т .  окаймляется 
съ с'1’>вера-востока и юго-востока тайгою. Въ юлаюй оконечности 
луга игЬстами замЬтны невысок1е холмы, nopocuiie хвойными 
деревья>п1. Вотъ одит, то изъ этихъ холмов1>, мимо кото
раго проходить дорога въ дерев1по Елбакъ, слол^енъ изъ гра- 
нито-гпейса л;елтовато-сЬраго цвЬта, средне-зернистаго, состоя- 
щаго, но мик’росконическому опред'Ьлен1ю Б. К. Иол'Ьнова, изъ 
ортоклаза, немного плагкжлаза, значительнаго количества кварца 
и небольп1аго количества б1отита, перешедншго м'Ьстами въ хло- 
ритъ. Примесью къ этимъ составнымъ частямъ является цир- 
конъ и магнетигг.. Порода весьма наноминаетъ, выступающую 
но Оянту (см. ншке), но отличается отъ Батуринской отсут- 
CTBie r̂b больпшхъ и правильно выкристаллизованныхъ кристал- 
лов'ь о1)токлаза. Местами въ ней замЬтпа гнейсовая структура, 
благода[)я слоистому раснолол{ен1ю бютита.

За дер. 1\])углнковой правый берегь Оби вь обп1,е>гь низ
менный, и только >г1'.стами выступаютъ постпл1оцсновые осадки, 
об[)азуя HCBbicoKie об[)ывы л^елтыхъ неск’овъ. М'Ьстпость таелахая.

Об[)атимся тене1)ь къ лЬвому 6ej)ory Оби въ предЬлахъ на- 
uiero участк’а. Древняя терраса Обп, на которой [)асполол;енъ 
го1>одъ Колывань, идущая на 1)азстоян1и 15 — 1G верстъ отъ 
русла ])t.K'u, огибая прекрасные заливные луга, ново])ачиваетъ 
нротив'1> с. Дубровина довольно круто К1. с'1.ве1)о-востоку и нод- 
ступаегь к’ъ ]). Уеню, н{)сдставляющей ничто иное, какъ про
току Оби, образуя ея высокчй берегъ и переходя ме
стами U на правый.



Тер])аса эта сложена па всемъ п])отя;ке1пи изъ гнейса и 
гнейсо-гранита. Нисколько пилсе Дубровипскаго пере1ю;}а па 
л'Ьвом7> берегу среди болотъ возвышается небольшая гора, по- 
росшал густымъ, преи.муш;е(;твеппо сосиовымъ jrI>co.M7>. Она вся 
сло;кена изъ тиничнаго С'Ьраго среднезе))ннстаго, отчасти даже 
мелкозернистаго гнейса, сове])и1енио иодобнаго '1е})номысскому. 
На л^вомъ берегу Уени въ 2 — 3 верстахъ отъ Дубровина 
находится бывшая татарская деревня Че]) но мыс с кая . Деревня 
эта расноло;кена еще на зачивной долитгЬ Оби, за ней ;i{e вь 
^'2 BepcTii н])оходитъ ук’азанная выше те])1)аса, слолгенная здЬсь 
изъ мелкозернистаго свЬтло-с'Г.раго гнейса съ прекрасно выра
женной гнейсовой структурой и состояищго, по опрод'1)Лоп11о 
Б. К. Пол'Ьнова, изъ ортоклаза, ne6ojn,nioro количества плаг1- 
оклаза, и бютита, часто хлоритизировапнаго, и болыпаго ко
личества кварца. Порода эта обладаетъ прекрасно выраженной 
пластовой отд1>льностыо благодаря двумъ система^гь треищн!., 
по кото])ымъ въ изобил1и отлолшлась бурая окись лселЬза.

Дал'Ье названная тер})аса значительно попил^ается, слолсепп 
нескомъ, мелх-ду гЬмъ какъ гнейсы и гнейсограниты не дости- 
гаютъ высокаго уровня. Такъ напри^г1;])ъ от1. тата])ск’ой де|)евни 
А бдалы цкой и до деревни Б атури н ой , какъ мы ул:е видкш 
1)аньп1е, гпейсог])аниты выступаютъ лишь у самаго уровня рЬки. 
За Батуриной кристаллическ1я породы переходятъ на правый 
берегъ Оби, л'Ьвый л^е до самой Г1)аницы нашего участк'а обра
зован!. исключительно ностпл1оценовыми осадк'ами и п{)едста- 
вляетъ на большомъ Н1)ост[)аиств1-. болота.

I

1Га п1)0тял{епш интересуюпцгго пасъ отрезка Обь npnini- 
маетъ с:гЬва два притока, р. Умну, впадающую въ Уепь не
много выше дер. А бдалы цкой и ]). Кинду, впадающую въ 
Симанскую П1Ютоку н'Г>сколько выше Б о р о п о вск и х ъ  вы се
лок ъ. Только нилипя течетпя обЬихъ р1’.къ подлел^атъ напюму 
1)азсмотр'Ьн1ю. Р'1’>ка Умна протекает!, по болыпому Че1)номыс- 
ск'ому бору, отличается болотистой долиной и невысок'ими бе-



])сгами, сложенными постпл1оцоиоными песками, ])аалитыми здЬсь 
иа болыпо.мъ п))ОстраиствЬ.

Р'1.ка 1\иида отличается так;ке не глубокой болотистой до
линой. Ел л'Ьвый берегь, сложенный желтымъ лёссовидным'ь 
суглинкомъ, лелсащимъ над'ь бу])ой несчаной глиной, въ видЬ 
н’кколькихъ Tei)j)ac'b спускается въ долину р^ки. На высшей 
террас!’, располол^ена деревня Ч и л и н ская  на рЬчкЬ Ч или- 
нушк'Ь, сл'ква впадающей въ 11*ипду. Въ бе[)егахъ этой р1.чки 
также 1}ыступаеП) лёссовидный суглинокъ желтаго цвкта. Со
вершенно так’ой же ха])актеръ им1.етъ и долина рч. Кумловы, 
отр'ккжъ течен1я которой принадлежитъ нашему участк'у.

И1)едставляя до самой деревни Еловки низменпыя боло- 
тпстыя н1)0ст1)анства, л'1ишй берегъ отсюда 1гГ.С1:олько новы- 
Л1ается и остается так’имъ до самаго Уртамск'аго острога, обиа- 
л;ая MOHtnyio толщу лёссовиднаго суглинь*а л^елтаго цвЬта, ле- 
:i:aniaro надъ бурой несчаной глиной, содержащей мктами nj)0- 
слои жел'Ьзпстаго песку. Въ ]шл:нихъ го1)и;)онтахъ лёссовиднаго 
суглитса зам1.чается иногда (Уртамск1й острогъ) прослой 
мель'ой кг>а1)цевой гальки и кусочковъ глинистаго сланца.

Верхнее теч ете р. Пороса.

Нанюму разсмот1)'1зн1ю нодлеиситъ небольпюй от1гЬзокъ те- 
чен1я ]). По1)оса, именно отъ его во])ховьевъ и до дер. Ио- 
роской . Р 1'.ка эта бе])етъ начало па с'1’.ве])о-занадномъ ckmohI; 
хребта Соку|)а нисколько выше деревни Верхне-И01)0СК0й 
или П узы ревой . До самой Иороской деревни Иоросъ обладаетъ 
в'ь o6nie^ri. тече1пемъ с'ь юга па с'1>ве])ъ и принимаетъ на этомъ 
участк'11 справа два притока: рч. С короходиху  и К рутельгу . 
Последняя внадаетъ уже вт> чергЬ деревпи И ороской . Долина 
его па всемъ озпаченномъ отр'ЬзкЬ не глубокая, съ пологими 
(1{лона^ш и вовсе лишена обпажен1й бол’1.е Д1)евнихъ нородъ. 
Только постпл1оцеповые осадк'и мктами выступаютъ въ видГ> 
лселтовато-бураго лёссовиднаго суглинка, лел^ащаго па бурой



песчаной глынЬ, переходящей кппзу въ синюю пластическую. 
Такое oouancenie молено наблюдать ираиомъ берегу рЬки, 
нисколько нилсе деревни 1)е1)хие-Пороской.

Только отъ деревни Иороской, гд'Ь рЬка К{>уто ново])ачн- 
ваетъ на занад'1), начинается интересная въ геологическомъ отпо- 
Hieniu часть течен1я, но такь |;акъ BCKopt. за этой де])евней 
lIopoc'F> выходитъ изъ нред'кювъ нанюго участк'а, мы должны 
ограничиться зд'Ьсь только онисан1емъ бли^кайншх'ь окрестностей 
де]). Пороск’ой.

Въ 3-хъ верстахъ ни;ке деревни въ л'1'.вомь бок*у неболь
шой ])i)4KU Б ер езо во й , справа внадаюн1;ей въ Иорось, нахо
дятся я.мы до 8 арншнъ глубиной, нзг, которыхъ мк-тные 
крестьяне добываютъ бЬлую глнну )̂, подобную Оя1нинской (см. 
нил:е). Еще нилсе въ высокомъ и л'кпстомъ нравомъ берегу, 
въ ycTbt. рч. С основой , справа впадак^щей въ 110|)0съ, непо
средственно подъ постнлюценовы.дгь песком'ь залегаетъ мош,ная 
г]г1'.здовпдная залел.’ь 6yj)OU л:е;гЬной [)уды ^), заключенная въ 
охристую глину, соде1)жан1ую осколки бураго лселЬн.чка, гли- 
нистаго сланщ1 и кварца. МЬстами глина не содерлштъ охры 
и б'Ьлаго цв'1̂та. Эту бЬлую глину, по слова^гь одного из'1> к'[)ест1.- 
янъ дер. Иороской, добываютъ зд'к’ь для мктнаго гончарнаго 
производства.

Дальше, верстахъ въ 7-мп отъ де])е15нн въ нравомъ берегу По
роса у самаго уровня 1)1и;и, выступаютъ рыхлые глинистые сланЩ)Т 
лгелтаго, бураго и синевато-сЬраго цвЬта, съ нростирап1емъ слоев'1, 
па N0  35 и паден1емъ на SO. Эти сланцы П1)икрываются толщей 
ихъ продуктовъ разрушен1я, достигаклг1ей 2^'2 салс. монщости, 
въ вид'Ь лселтой, м'Ьстами бЬлой, местами с1>рой и сипей глины, 
заключающей оск'олки г.тинистыхъ слапцевъ тЪхъ л;е самыхь 
цв'Ьтовъ и кусочки б'Ьлаго и л;елтоватаго кварца.

М 4 сторож де1йе подробно описано въ onepKt полезныхъ нскопаемыхъ. 
См. очеркъ полезныхъ нскопаемыхъ.
Труды Геол. ч. Каб. Е. И. В., т. I, в. 3. 7



Этимъ u приходится заключить геологическое описате до
лины р. По])оса, ука;кемъ только еще зд'Ьсь, что постпл1оце- 
повые осадки выра:кеиы по долип^ Иороса желтыми песками 
съ подстилающими ихъ бурой песчаной и сипей пластической 
глинами.

Течен1е р. Ояша.

Праный п|)итокъ ]). Оби ])'1>ка Ояшъ беретъ начало на c t-  
верпомъ пологом'ь склонЬ водораздела j). IIни , и зв ^ н а г о  подъ 
именемъ хребта С окура, нисколько ю:кнЬе дер. К ри воолш и н - 
ской. Начинаясь болотомъ, расноло^кетшмъ среди слабо хол
мистой м'Ьстности, О ятъ  медленно протекаетъ сперва съ юга 
на С'1>1зеръ. Долина его обладаетъ весьма пологими склонами 
изрытыми частыми iieoo.ibniuMu ложбитгами, н))идающими осо
бенно П|)а1юму бс1)егу холмистый характеръ. Достпгнувъ дер. 
К'рщюояншнской, Олнгь пова])ачиваеп> па запад!., продолжая 
сохранять это нанравло]пе до самой дер. Б ал ти й ской , ])аспо- 
ло:кеппой въ усть1̂ ])ч. Б ал  ты, л'Ьваго н])итока О ята . У до]). 
Кривоояншнской правый берегь Оянта 1г1>сколько возвьпнас'тся, 
из1)ытъ частыми ло:1:би1П{амп и местами толььч) обпарулшваетъ 
свое CTpoenie изъ лгелтоватаго лёссовидпаго суглинка. У самаго 
уровня ])Г.ки зд^сь выстунаетъ бурая глина съ ностпл1оцеповьтми 
моллюсками.

1Г1'.сколько ниже Кривого Ояша сл'1и}а вь О ятъ  внадаетъ 
р'1'.чка С ухой Оянгь, протег.'ающая 1гь узкой и пеглубоь'ой до- 
лин1:1’., нроло:кенпой b j , пп:кнемъ тече]пп въ пластической си
ней глин'1ц м'Ьстами окрапюшюй in. л:елтый цвЬтъ: глипа эта 
}?ыступает'1. у самаго уровня ])1.чки и паб.:подается у моста по 
дорогЬ пъ ДО]). Б алти й скую . Иадъ этой синей глиной залегаетъ 
бу])ая песчаная съ постнл1оцено]шми окаменЬлостями, въ свою 
очередь нрик])Ы1^аемая cyглuнкo^гь л:елтоватаго цв1.та и лёссо- 
видпаго характера, который обна:кается выше по рЬчкЪ.

Нисколько пшке Сухого Ояша справа въ Ояпгь внадаетъ 
р’Ьчка Ч убула, берущая начало пЬсколько С'ЬвериЬе дер. Чу-



булинскоп , ])асполол{етюп па правомъ ся бо])огу па Боль- 
шомъ Сибн])С1:омъ тракгЬ. Отсюда она почти прямолипойпо то- 
четь на югъ, впадая въ Ояпгь почти противъ м’к т а  бывшей 
доровпи К упгу])овой, пып'Ь бол'Ьс по стпюствуюпюй. Глу- 
бокая л1>систая долнпа птой j)'I',4i:n пигдЬ не углубляется пи:ке 
постплюцеповыхъ осадк’овъ, достигаюпщх'1> зд к ь  значительной 
мопцюсти. Е я ])усло проло:кепо въ той л:е синей глипЬ, nj)u- 
крываемой бурой и лёссовидпымъ суглипко.мъ, прокраспыя обпа- 
:кеп1я кото})аго паб.подаются па л'Ьвом'ь берегу ^1убулы у дер. 
Чубулипской въ отчасти пск'усственной Bbie.Mirli сдЬлаппой при 
постройк'Ь тракта. За устьедп. Чубулы П1)авый 60110П) О ята зна
чительно подпи:\гается и но1;1)ыт'ь л1.со^гь съ п|)еобладан1елп. бе
резы. Л'Ьвый берегъ продолл:аетъ оставаться бол'Ьо пиз1,-и>гь.

Верстахъ в'ь 7-ми пшко устья ' 1убулы Ояпгь ni)unuMaeri. 
сл'1>ва большой притокъ рч. С арб аян ъ , n])UTOKaioniyio in. обнюмь 
съ юго запада, съ того лее с'1'>во|)наго сьмопа хребта C o i : y i ) i . .

Не смотря па свою длину, })'1.чь’а Сарбая1гь продета 1{ляегь 
столь л;е мало интереса съ геологическ'ой точ1:и з1)'Ьп1я, к'аь’ъ 
и описаппыя выше ]vli4i:u. К|)о.дг1> постпл1оценовыхъ осадковъ 
только что описанпаго типа мы зд'Ьсь ничего не вст1)Ьчаем1.. 
Отм'Ьтимъ, что благодаря длинной выемь’!’. въ откмон'Ь л'Г.ваго 
берега Сарбаяна, по к0Т0])0му п|)оходптъ л:ел'1'.знодо])ол:ный путь 
и])ол;де ч'км'ь перес1'.чь эту ])1'.чь-у, я пмкгь возмолпюсть нре- 
ь’распо наблюдать палегап1е л^олтаго лёссовидпаго суглин1:а па бу- 
])0й глпп'Ь сл. постплюцепоными моллюсками. Bi. лёссовидном!. 
суглипк'1’. во ]?1)озгя п])01)ьтя 1И)Те̂ п;и соб|)апо ]г1.скольк-о i:oj)oh-  

пыхъ зубовъ мамонта, кото])ыс мн1’. удалось 1шд1.ть у п1)ол,-и- 
вавшаго па стапцш Болотной пн'л:епе])а г. Сандра.

До самой дер. Б ал ти й ской , распололсетюп въ усть!; :v\\- 

ваго притока Ояпш ])ч. Балты , въ долин!'. О япт .лп.г не вст|)1',- 
чаемъ пикакихъ обнажетйй бол1'.е д])евних'1, породъ. Первое обна- 
л:ен1е глитпктьгх'ь слапцеиъ встрГ.чопо лигой пи-/ке уь'азанной 
деревин, по объ птомъ мы скалх'омъ посл1’., теперь ;i:e обратимся 
къ рч. Б ал т '1'., о которой т:ъ coл;aл'^.нiю толсе сказать моллю



очень мало, такъ какъ и по ней пЬтъ пи одного обиа:кон1я 
бол'Г>е древпихъ породъ.

Р'Ьчка Балта бе!)етъ начало па пологом г> С'Ьве1)помъ склонЬ 
х])ебта Сокуръ и сходится своими ве1)пшпами съ вершинами 
уь’азаннаго выше Сарбаяна и рч. Б ольш ой, праваго притока 
Инн. Она составляется нзъ двухъ ]у1>чекъ: ТИумихи, притека
ющей съ н liaMenyiHKU— съ ю.-в. Въ мЬсгЬ нхъ соедн- 
пешя 1)асположена деревня В е1)хп е-Б алти нская . Протекая въ 
общемъ на с.-с.-в., Балта слЬва принимаетъ два притока: сперва 
рч. Г орбуннху , а загЬмъ ])ч. А ню ш иху и протекаетъ по ши- 
])окой, но не глубок’ой долннЬ съ пологими берегами, noi)oc- 
шпми ])'Ьдкилгь бе1)езпякомъ. Русло свое она уснЬла углубить 
лишь до 1ш;кпяго горизонта постнл1оцеповыхъ осадковъ, именно 
до снней пластической глины, uMf.ionieft зд'Ьсь черный отт1.- 
покъ U представляющей и здЬсь к-акъ и всюду участки, ок’ра- 
Hienubie въ :келтый цвГ.гь. Бъ ней встречены местами х[)упк1)1 
])аковины постплюценовыхъ моллюсковъ (Paludiiia, Planorbis, 
Cyclas, Succineaj. Ыадъ этой глиной и зд к ь  залегаетъ бу})ая 
отчасти песчаная глина, кото])а;1 кверху незаметно переходить 
въ лёссовидный суглннокъ желтаго двЬта съ ме])гелистыми коп- 
к-рещямп, обиалсаюнцйся мЬстамн, гд!'. [)Ьк-а подмываетъ тоть 
плп Д1>угой берегъ (папрпмЬръ у дер. Т урецкой , располол^еп- 
ной въ усть'Ь рч. Г орбун и хи  U подъ самой дер. В ерхн е- 
Б алтп п ской ). РЬчкн Горбуниха и Анюшиха протекаютъ но 
пеглубок’нмъ и болотнстымъ долинамъ.

Иродоллшмъ тене])ь onucanie j). Ояша. За дер. Балтийской 
и!)авый бе!)егъ Ояша становится все выше и вьппе, л1шый лее 
берегь остается низменнымъ, н[)едставляя большой згишвной 
лугъ, нороспнй кустарником ь и нвняко^гь U ок'аймленный съ за
пада В031{ЫП1еНП0СТЬЮ съ ПО.ЮГиМЪ СКЛОПОМЬ въ долину. В’1) 
ве[)СтЪ ншке деревни Балтийской въ правомъ берегу высту- 
паютъ у самой р1лш въ ншкпей части обрыва почти что ве{)ти- 
кальные слон рыхлыхъ си.н>но вывкт1)ивающихся г:шнистых1> 
сланцевъ съ н{)остиран1емъ па N0  35°. Особенно характе])енъ



цв'Ьтъ ихъ. Ме:кду гЬмъ i:ai:b в'ь пшкнпхъ горпзоптахъ сланцы 
являются ок'рашоыпьпш въ то.мио С’1.1)ый. местами далге чорный 
цв'Ьтъ, ь'верху они становятся все свЬтл1.е п свЬтл'Ье и нак'о- 
1гсцъ головы пх'ь COBOJ)H1('HHO 6'b.iaro местами :колтоватаго цвкта. 
С.1анцы пересечены системой т))ещииъ, надающих!, нодъ £_ 60° 
на N0  32°.

И 'кколько ниже въ ве))хней части крутого 6 ei)era расно- 

лол:ены я.мы, изь 1гото1)ыхЧ) 1:})ест1.яне зимой добывают!. б'Ьлую 

глину. Я.мы настолько осыпаны, что невоз.мо>!ч-но было oni)e- 
д'кшть услов1п ея залеган1я, т 1'..мЧ) бол'Ье, что b'i> ненос])едствен- 

Hoî ib сос'1'.дст]г1’. с'1. мГ.сто1)ол,-де1нем'ь nf.Ti. ник-ак’ихт. обпалсенпк 

Но принимая во вниман1е вы ш еописатю е обна-,кен1е с в 1̂ тлых'1, 

глинистыхъ сланцев!» н'1.сколы:о 1шпю по Oaniy, п̂л inipai^li 
предполо:кить, что бкиьч глина залегаетт, зд1 с̂ь на головахъ 

rhx'i. :к-е сланцов'1., я1}ляясь ихъ 0К'0]1чательнымъ нродук'том'ь вы- 

в'1'.триван1я )̂.

Не смот])я па крутизпу нраваго берега Ояпта, по})осн1аго 
зд'Ьсь см'1.шаннымъ лк-омъ, мы до самаго с. Ояшинск'аго по 
встр'Ьчаем'ь въ немъ обпал{ен1й. Только въ однолгь м1'.ст1>, вт> 
Tain, называемой С об ач ев ой го))Ь, представляющую ничто 
иное как’ъ высокчй бе})егъ Ояша, въ устъЬ небольнюй долинки 
|)ч. Пова1)ихи, въ верхней ея части, вст])1-.чены мной небольтьч 
ямы, въ отвалахъ к’ото])ых'ь лел;али i:yci:u бу|)аго лселЬзняка 
(см. главу о нолезныхъ ископаемыхъ). Разбросаппыл въ oi.-pe- 
стностяхъ Собачевой го])ы многочисленпыя норы сурковъ даютъ 
возлюлпюсть судить о ])азвит]лх1. зд'кь весьма рыхлыхъ, значи- 
тельно вывет])енпых']. тонкослоистых!, глинистыхъ сланцах!, бу- 
|)аго, ],’расноватаго и л^елтаго ]1,1г1>та, мктами нревративннгхся 
въ верхних!, горпзоптахъ въ л:елтую охристую глину, среди 
гсоторой но всей в'1;])оятности и распололсено ук'азанное м кто- 
]К)лсдеп1е бураго лсел'Ьзняка. В!. поль;’.у так'ого предполол:ен1я

’ ) П одробное oiiiicaiiie мЬсто])ождеи1л помйщено въ главЬ о иолезиыхч, иско- 
паемыхъ.



говорить обшикетйе подобпыхъ слапценъ, дв'Ь версты иижо 
Собачевой горы у пас'Ьки Ояшиискаго волостиаго писаря, ЗдЬсь 
вы|)ыто н'Ьсколько ямт. для добычи к])асио-бураго съ поверхности 
и че!)паго внутри тонкослоистаго рыхлаго сланца, вывозпмаго 
для H04UHi:u Сибирскаго т))акта. Слапецъ зд'кь настолько вы
ветрился, что представляетъ скорЬй носчано-глшшстую массу съ 
])асполол:енными въ ней молк'ими обломками сланца и кусками 
кварца, на:5ва1[пую l̂epcKu.Mi. дет})итусомъ глиписто-тальковаго 
сла1пш. Местами сланцы сох))анились зд'Ьсь настолько, что 
мол,-но судить до и'Ьк0Т0[)0Й степени о вертик’альности ихъ слоев!, 
и обпхемъ н|)ости])аши на N0 .

К'ак'ъ ])азъ противъ этого мЬста на лЬвомъ берегу Ояша, 
у самаго уровня ])Ьк-и, выстунаютъ головы такихъ л:е точпо 
слапцевъ. З д къ  сланцы невидимому прикрываются синевато-с'1;- 
j)on глипой, за К0Т01ЮЙ BBej)x'b сл'Ьдуетъ бурая глина съ пост- 
нл!оценовыми ок-аменЬлостями, не[)еходящая выше въ песчаный 
лёссовидный суглпнок'ъ. Эта л;е свита постшпоцеповыхъ отло- 
Hcenin прекрасно обнал;епа въ с. О янш пском ъ, въ щ)авомъ 
бо|)егу {)'1>кп, сейчасъ :ке вьипе моста. Зд'Ьсь у самаго уровня 
обнажается синяя, згЬстами окрашенная въ желтый цв'1.тъ глина 
съ |)Ъдкими раковинами постпл1оценовыхъ мол.'посковъ. Ыа ней 
залегаеп. бурая песчаная глина до 3,5 метра мощности, изо- 
билуюпшя 1)ак’овипами постплюцеповыхъ моллюсковъ.

Верхияго члена постплюценовой толщи, именно лёссовид- 
наго cyrjmnK*a, в'ь даннозгь раз[)'ЬзЬ н'1>т'ь. Онъ зд'Ьсь смытъ и 
отчасти уб[)ан^ь njju пост|)ойкЬ моста и устройств!’. т])акта. Обна- 
лсается л;е ohf, 1гкколько выше по р'Ьк!., достигая 4,5 мет|). 
MOHUIOCTU, гд'1'. онъ осыпью маск'ируетъ пил^елел^ащую бу[)ук> 
глину. libicTynoBf, гранита, на кото])ые к’освепно указываеть 
Эрмапь *), MH'Ii зд'Ьсь пигдЪ не пришлось наблюдать.

В'1, черт!', самой дерев1Ш сл'1'.ва въ Ояшъ впадаетъ ничтоленая 
pii4Ka Б ауш ка, п1)отекаюп1,аи по неглубок'ой и болотистой долин!;.

1) E rnians, R e ise . 1-te A b th . Bad. II I 8 0 8 . pag. 21 .
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Ниже моста въ лЬвомъ бе])сгу Ояша продол:каетъ высту
пать у самаго уровня ])Г>кп сштяя глниа, содор;кащая прослои , 
:келтаго поска съ кусочками глипистаго сланца, и;з'ь кото1)аго 
м'Ьстами вытекаютъ пебольппе лселЬзистыо к’лючн, оса:кдающ1о 
на поиО])е:кь'Ь бурую окись л:елГ.за. Подобные лее песчаные п))о- 
слои встречены и выше с. Ояшинскаго. Падъ синен глиной и 
зд^сь залегаетъ бурая несчана.ч глина.

Правый берегъ Ояи1а нни:е с. Ояншнскаго, сох1)аняя л'1;- 

систый характе^уь, отличается г>ысотой и отходпт'ь нЬск'Олько 

отъ р'Ьки, оставляя между 1)усломъ и собой полосу зал пины x'l. 
луговъ.

Хороших!, обпа:кеп1й вь пемь зд к ь  вовсе не наблюдается, 
такъ что, чтобы судить о его CTpoeuiu, приходится отыск'ивать 
поры суркош. и лисиц'ь, Берегь и зд1'.сь новидимому образован!. 
t'Lm u л:е ])ыхлыми пшнисты.дш сланцами ь'расноватаго, бу])аго, 
С'Ьраго и желтаго цвЬтовъ. Осыпь краспо-бу1)аго сланца наблю
дается по дорог!', изъ Ояша къ пасЬкЬ KpecTi>jHHiU Ильиной nj)!! 
1юд'ьем1', на правый берегь небольшой лощины, сн1)апа впа
дающей въ долину Ояша.

1)7, одпомъ M'licrli, п'1'>сколько выше усть}1 Пздревы, мной 
встречены у самаго русла Ояша куски с1>[)аго известняка, но- 
добнаго выступаюн1,ему по рч. КаменкЬ, п])итоку Пздревы (см. 
пил:е), по несмотря на продоллштельные поиски, мн1', не уда
лось найти выхода этой породы. В1,ро)1тно о т ,  здксь по б:ш- 
зости им'Ьется и тп;ательпо ск-рывается густою и высокою Tj>a- 

вянистою и к'уста])пиковою растительностью.
Въ 6-ти верстахъ ншке с. Ояншнскаго справа впадаетъ въ 

Ояпгь рч. П здрева , обладающая извилистымъ течен1емъ и про
текающая по узкой долип’1', съ высокимъ и крутымъ правым'], 
берегомъ. На ея лЬвомъ берегу замечается весьма правильная те))- 
раса, соответствующая изгибамъ р 1',ки. Ея русло про:юлчеио В1> 

бурой песчаной r;iunt, изъ подъ К0Т0})0Й местами выстунаеть 
синяя. Долина лЬсистая и не представляеть обпа:кешй. Сл'Ьва, 
у бывшей мельницы, въ Нздреву впадаетъ рч. К ам енка, обла-



дающая глубокой, узкой и лЬсистой долиной. Нисколько выше 
устья, у пас'Ьки Ояшипской крестьянки Ильиной, крутые берега 
сгЬспяютъ долину Камепк'и. На днЬ долины зд'Ьсь, на нравомъ 
берегу, выстунаютъ только въ одномъ м1>сгЬ почти у самаго 
уровня р'Ьчки глыбы темнос'Ьраго к])исталлическаго известняка, 
заюночающаго членики энкринитовъ. Другихъ окаменЬлостей мн1; 
найти въ немъ не удалось. И|)остиран1е его нластовъ въ об- 
щемъ на N0  Н1ш наден1и на SO нодъ 40°. Онъ является 
пе1)ес'Ьченнымъ системой почти вертит:альпыхъ трещинъ. Падъ 
известняками залегаютъ здЬсь мопщьтя толщи н])0дукт0въ раз- 
рушеи1я глипистыхъ сланце1П>, въ вндЬ песчаной буро-:келтой 
охристой гдины, содер:кащей гп'1;здо бураго л:ел1;зняка, кверху 
переходящаго вь :кел1')3истый несчаникъ желтоватаго и краснова- 
таго цв’Ьта )̂. Выше этого м’Ьста обпачкаются гю Каменк'!^ липп. 
продукты разрутен1я глипистыхъ сланцевъ.

13ъ Каменку впадаетъ сл'Ьва ])ч. Б ури  ха, прите ь'аюн^ая съ 
Foro-востока и берунцяя начало недалеко от'ь Сибирскаго т})ак'та. 
Лёссовидный суглипокъ съ подстилаюп1ей его бурой глиной 
наблюдается въ право^гь берегу этой р'Кчки при подъемЬ Боль- 
niaro Сибирскаго тракта изъ ея долины.

За устьемъ Издревы въ правомъ берегу Ояша продоллаиотъ 

обпалагться местами лишь продукты ])аз1)ушеп1я сланцет», то 

В1. вид!'. ГЛИНИСТЫХ!, массъ, то въ видЬ весьма })ыхлыхъ г.ш- 

иистыхъ сланцев!, съ тонкими пролсилками кварца. Б ъ одномь 

м'Ьст'1'. П1)авый берегъ является слол;еннымь изъ мопцюй верти- 

т:альпой лсилы кварца бЬлаго и л:елтоватаго цвЬта, заключен

ной въ п1)одук'тахъ 1)азрушон1я С'Ьрыхъ и желтыхъ глипистыхъ 

слатщевъ. Л 1шый берегъ Н1)одолл;аетъ сохранять полог1й харак- 

теръ и 5гк-та.ми обпа;каетъ постплюценовые осадки, ве]>хнп1 

члепъ которых!., и м е тю  лёссовидный суглиногп. постепенно за

меняется мелкимъ л;елтымъ песг^омъ, выступающимъ местами 

и па п1)авом'ь берегу.

О залелш бураго жсл4 з 11лка см. главу о полезиыхъ искоиаемыхъ.



Бол'Ье древпихъ по}юдъ мпЬ до самаго нилпьчго течо1пя 
Ояша пе приходилось наблюдать, хотя Tai:io выходы доллспы 
зд'Ьсь быть. Ио словамъ Ояшипскихъ К])естьяпъ верстах7> въ 10 
отъ устья въ п))авомъ берегу выстуиаетъ рыхла.ч сЬрая порода. 
Ие глинистые ли это сланцы? ВсЬ наши поиски этого выхода 
осташсь тщетными, благодаря обильной ])астительпости и лЬ- 
систому ха])актеру долины.

Въ 5 ве])стахъ выше БпбЬевской каменоломни 1гь долину 
Ояпта впадаетъ справа рядъ глубок'ихь но не длинпыхь ов])а- 
говъ, поросшихъ jrlicoMi,, съ несчано-глииистыми иногда и вовсе 
несчапыми скмонами. Долина Ояша здЬсь мк'тами рас1пи|)яется. 
Л'Ьвый бе])егъ становится выше и норосъ хвойиымь л1ич^гь. 
До самой каменоломни нигд1) не наблюдается oojrlie древних'ь 
нородъ, здЬсь :ке Ояпгь не1)сс'1.каетъ 1:ри(таллпчо(ч>ую гряду, 
об1)азуя рядъ пеболынихъ пе])екатовъ. Въ правомъ берегу у па- 
чача «бойца» (переката) обпая.-ается с])едне;?ериистый гпейсо- 
г[)аппгь \) rIij)aro цв'Ьта, съ нрек])асно-вы1)а;1:енной пласто
вой отд'Ьльпостью, состоящ1й изъ K'pymnjx’i, иеправильных'ь 
]:ристалловъ ортоклаза розоваго цв1^та, ]юбольи1аго 1:оличества 
плагкжлаза и бютита и значительнаго 1:оличества к'марца. l>i- 
отит1> мк'тами хло1)итизированъ. Въ видЬ примЬ(Ч1 вст])1.чеиъ 
нирконъ и магпетить. Гнейсо-грапитъ достн1аеть зд1;сь к-])апие 
ничтол{паго гипсометрическаго уровня надъ ])1и:ой. Въ этой то 
пород'!  ̂ устроена большая выемк'а для добычи ст])оительнаго 
матер1ала для :кел'Ьзподо1)о:кнаго моста че])('зъ Томь, въ том'ь 
самомъ Mlicrl;, гд'1; Ояп]'ь об]>азуетъ боецъ. ИЬсколысо выше 
ломки, въ верхней части не высок'аго обрыва, нроходип. лсила 
зелеповато-с1)рой породы Ci. наден1емъ па SO 170° под'ь углом']. 
10°; оказавшейся, по опред'кшшю Б. li. 11ол1июва, аоттовымъ 

чюрфкрито.ш, въ чрез1шчай1юй мелкозернистой ociioinioft масс!; 
котораго, состоявшей изъ иголочекъ и б]>усоч1:ов'ь плапо1.маза, 
зеленовато-бурыхъ изм'Ьпен1нлхъ зе})ен'1, авгита. 1:])исталлш:ов1.

0 1 1ред1.ле]йе Б. К. П оленова.



магнетита, силзаппых'ь хлоритизпроваппым'ь базпсомъ, тюрфи- 
роиидио В1:раилег1ьт то изолированные, часто двойниковые кри
сталлы авгита, то сростки :)того минера.ча. Хлоритъ образуегь 
въ этой нород'к крупные псевдоморфозы но оливину, прекрасно 
нередаюиця иногда форму иервичнаго минерала. Эти посл'Ьдпьч 
проникнуты мельчайшей магнетитовой нылыо, то собранной В1. 

к'онцептричесьчя зоны, то выдкшвптепся въ вид'1'. лшлокъ по тре- 
ищнамъ пе1)вичнаго минерала. Ирисутств1е подобныхъ псевдомор- 
фозъ но оливину П031{0ллет'ь отчасти отнести эту породу къ мела- 

фирам7>. Порода пересечена оби.н.ными т])еищнами, по 1:ото])ы.м'1. 
отлолшлась л:елтая окись ;1:ел'кза. Въ :\гк‘тахъ контакта гнейсо- 
гранитъ не представляеть ниь’акихъ особенныхъ из.дгЬнегйй. О 
монцюстп ОТОЙ л:илы судить певозмолпю, потому что по па- 
ден1ю она зд'1.сь окончательно })азмыта отчасти :ке убрана при 
добыч!', гнейсо-грапита. Тольк'о лсалкче остатки сохранились вь 
(VUiOM'b M'k'T’h. На л'Ьвомъ бе[)егу противъ главной каменноломни 
выступает'1. тогь л:е гнейсо-гранитъ. 1И.ск-олько ншк-е nieiicor])a- 
нитъ не1)еходит'ь на правый берегъ Ojniia и слагаетъ террасу, 
идущую но nanpaiLTeniEO къ С'1.веру, мел:ду t'I'.mi. как'ь сама pbica, 
поворачивает!, па :5апад'1.. Въ Tei)pacii во многих'ь мЬстахъ обна- 
лсаются гнейсо-Г1)аниты, ^гГ.стами не[)еход^шце вь типичные с1.ры(' 
гнейсы мелкозерпистаго строеп1я, весьма наномпнакшце опи- 
сапныя выше у дер. Черномыской по Оби. llpocTupanie гней- 
совъ зд'к'ь NW при паден1и па SW 155° подъ ^  15°. Гос
подствующее падеп1е т[)епщнъ вь нихъ направлено па NW 350° 
подъ ^  20°.

1)Ъ верхних'ь горизонтах'1. гнейсо-г1)анитъ зд'кь раз1)ушенъ 
U раснадаетс.ч м'1.стами прямо въ п^ебегп. и глинистую каме
нистую массу. Надь выв'1'.т[)1иыми слоями ;>той П01)0ды зале- 
гаеть песчаный суглинок-ъ, заключаюпйй к-уск'и гпейсо-г1)анита 
и̂  валуны какого-то кварцита чернаго цв1.та.

Дал1’.е до самаго устья по Ояп1у наблюдаются иск-.тючп- 
тельпо Bhicoi:ie песчаные обрывы, изъ нодъ которыхъ мктами



выстуиаетъ бурая песчаная глина съ ностн.1Юцонои1>1ми окамо- 
н'Ьлостями.

Так'имъ обра:зомъ, нроложивъ нъ среднсм'ь точсип! сг.ое 1)усло 
въ глинистыхъ сланцахъ п пхъ нродуктах1> ])а:з])уп1он1я, иъ ни:к- 
немъ своемъ течен1н Ояпгь норес1.1:аоп> кристалличоск'ую гряду.

Р-Ька Иня отъ дер. Глядена до дер. Русаковой и ея 
правые притоки: Каменка, Кайла, Маматынъ, Тогу-

чинъ, Кшкъ и Кусьмень.

На нсемъ нротяжен1н итъ Глядена н до с. Гутова Пня 
нротеь’аеп. нъ области ра;’.вшчя глнннстыхч. сланцевъ и иодчн- 
ненныхъ имъ несчани1:о1гь.

1̂ ерстахт> вь б — 7 вьнно Гл.чдена вь Пню сн|)ава внадаегь 
небольшая pt,4i:a Камонк'а, нрнтек'аюн^ая п . сЬвера вь глу- 
боь'ой и узкой, отчасти лкистон долин!’., нроло:кенной в'1> t o h i ; o -  

слоистом'ь ишфе1)но^гь пнпнютодгь сланцЬ снневато-сЛфаго щгГл'а, 
15ыстунающем'ь згктами вь к’рутыхь ея бе|)сгахъ. Особенно хо- 
])оню указанный сланець наблюдается в'ь л'[’.во.м1. бе})егу ])1’.ч1сн. 
въ само.мъ ея усть!.. ЗдЬсь нрости))ан1е сланцевь о1;азалос.ь 
N0  30° нри надо]пи на NW 300° нодъ угломъ въ 50°. Отъ 
устья Каменк’и до де)). 1'л яд ен а  Пня отличается извилистым!. 
течен1ем'ь. нричсмъ правый бе]>егь ея остается все врем)! вьнне 
.1'Ьваго и въ двух'ь м1и‘тахъ обнаисаегь тЬ лее глинистые сланцы, 
что U но liaMeHK'I'). Ifa остальномъ н ростра ист вГ. выстунаюп. 
об1)ывы ностнл1оценовыхъ отло:к‘ен1Й вь видЬ .тёссовиднаго су- 
глинк'а яселтаго Д1г1.та, леисании'о на бурой несчаной глин!;, 
изобилуюн1,ей раковинами ностнл1оценовыхъ моллюск’ов!., вь 
свою оче1>едь Н0дстилае>[0й синей глиной, обна:каюн^ейс.ч у са- 
маго ypoiHiii p'l'.K'u. Под'1. самымь Гляденом!., расноложеннымь 
на нравом'ь 6ej)ery, выстунаюгь it. :i;o ностнлкщеновые осадк'и 
вь вид'Ь высо1:аго обрыва. Иа нобереил.н л;е, усынанном'1. i:yc- 

luiMu H()j)ucTaro к'варца. торчать головы темно-с1'.1)ых1., почти 
черныхъ глинистыхъ сланцевъ съ обильными нр.олшлками !CBaj)ua.



]1одобиые :кс сланцы выступают^, въ п[)авомъ берегу долины 
j)M. К аи арб уги , слЬва впадающей въ Пню почти противъ дер. 
Глядена. Ркчка эта прололсила себЬ русло въ глинистых!, слап- 
пахъ, обнал:ающихся въ ея право^гь берегу, у самой деревни 
того :ке имени недалек'о отъ устья, въ вид'Ь цЬлаго [»1да не
высоких!) оо1)ывовъ. Сланецъ здЬсь св1',тло-С'1.ра1Т) цвФ.та съ 
зеленоватымъ отг111п;омъ, тонкослоистый и плотный и п;]оби- 
луетъ че])ными полосами, идущими перпенди1:уля1)по сланцева- 
тостп. Опъ изобилуетъ п|)ол;илками (иногда до ]rIiCK'Ojn>K'uxi> 
футов'г, мощности) б'Ьлаго, лселтаго и к'расповатаго, весьма по- 
ристаго к’ва])ца. Блшканш1е к'ъ 1;ва1)цевьигь П1юи,’илк’амъ участь'ц 
сланца носятъ тальково-хлорптовый харак’теръ. lIi)0CTU[)aHie ихъ 
N0  35°, п])и паден1и ил SO. Эти сланцы онисываетъ и Биль 
и укч1зываетъ П1)0сти|)ан1е ихъ па N0  40°, (вЬроятно N0 , такъ 
какъ всл'1)дств1е опечатк’И обозначены только 10° безъ панрав- 
ло1пя части св'Ьта). Самое пшкнее течен1е pt.4i:u п1)оло'л:ено въ 
постпл1оцепо1}ыхъ осадкахъ.

За устьем'1. [)ч. Kanai)6yru въ обоихт, берегахт. обна:к-ается 
ЛИНН) постпл1оцено1}ая толща; тольт:о ni)u поворот^ Инн на 
сЛ'.ве|)ъ 1зъ ея лЬвомъ берегу выстунаютъ тонкослоистые к’ва])- 
цевые несчаниь’и л:елтовато-скраго цвЬта ci. подчиненными имъ 
сЛ’.рыми глинистыми сланцами, обпа:кешнлми по npocTupaniio. 

направленному зд'1>сь на N0  20° прп падеп1и па NW нодъ 
^  Г)0— 55°. Дал'1'.е правый берегь Ипи становится низкнмъ. 
за то л'1'.вый значительно повышается и обна;кает1. вь высо- 
K'uxi, утесах'ь тонкослоистые полосатые глинистые сланцы сЬ- 
раго цв'Ьта ci> зеленоватым'ь отгГ.нкомъ. Че})пыя полосы, ука- 
:!ываюнйя на слоеватость, ндутъ п|)иблизительно не1)пенднк'у- 
.1ярно къ сланцеватости, идущей под'ь углом'ь В1. 70° на NW. 
l l l )0CTHpanie слоевъ па N0  20 —  30°. С.шнцы 150сьма паноми- 
нак)Т1> описанные вьнне изь долины Еанарбуги. Ме;кду г 1;>гь 
на п1)авом'ь берегу обпал:аются .нпнь постпл1оцеповые осадки.

Г)иль, BhcTii. Золотопром. 1895 г. .Y? 10. c t j >. : \0 0 .



Приблшкаясь 1л. К ай лип ской  деревпЬ, располо^кеппой въ 
усть!) рч. К айлы , правый бе])егъ Пни снова новыпшется и 
обпажаетъ у самой деревни въ yiecli метамор(||ическ*1е тонко
слоистые отчасти слюдистые песчаники cti)aro цвЬта съ зеле- 
новатым'ь отт'1’)Нком'1>, съ нодчпненны.ми ими такого лее цвЬта 
сланцами, имеющими почти восточное нрости[)ан1е при сЬве|)- 
номъ наден1и подъ угломъ 45°.

Выше деревни въ высок'омъ и крутомь лЬвомъ бо|)егу 
К айлы , достигагощемъ высоты до 40 мотровъ надъ у[)овнем'ь 
Пни, выступаютъ метамор(|)ичоск1е отчасти слюдистые несчаниь'и, 
топк’ослоистые, сЬраго цвЬта съ зеленоватымъ 0TT’IiHiv*0.M'i> сь зе
леновато-черными пятнами, обусловл(МП1ы^н1 нрисутст1йемь хло
рита; имъ подчинены так'ого лее цв'Ьта сланцы. Эти но1)оды осо
бенно хорошо наблюдаются здЬсь въ узкомъ и глуб01:0М1. оврагЬ, 
справа внадающемъ въ долину Инн нк-к-олько выню устья 
Кайлы, по дну котораго Н1)оте1еаетъ бурная ])I'.4i:a К ам енка, 
не обозначенная на каргЬ. llpocTupanie ихъ N0  25° при на- 
дотни па SO подъ 50°. Сопоставляя юго-юго-восточное 
паден1е этихъ песчаниковъ съ С'Ьверо-сЬверо-занадны^гь наде- 
]помъ нодобныхъ лее песчаник'овъ ншке Кайлипской мы нолу- 
чаемъ небольшую спиклшьгчьпую ск’ладку, заполненную пост- 
пл1оцеповыми осадками, частью |)азмытыми р!.чк*ой ]1айлой.

Р'Ьчка К ай ла беретъ начало на ю:кнo^ГJ. склонЬ х[)обта 
Сок'ура въ болотистой м'ктности и сходится ве1)шипой своем 
съ вершипой рч. М алой Те])и, праваго ве[)хняго нриток’а 
р. Лсбялх'ьей. Сперва она протекаетъ на восток'ъ-юго-во- 
стокъ по неглубокой долипк'!^ съ пологими склонами, по улее 
у дер. Г лы зиной  (Елтышевой) она К1)уто новорачиваегь на 
югь, течеп1е ея становится быстрее, долпна ул:е и бе[>ега к-[)уче. 
Пе1)выя обнал:ен1я болЬе д])евпихъ породъ вст{)'1.чепы мной у 
ДО)). Гл1>тзиной. Зд'Ьсь, иЬсколько 1шлч*е деревни, у мельницы, 
въ л'Ьвомъ берегу выступаютъ си.П)НО выв'Ьтривш1еся глинистые 
сланцы съ подчиненными имъ слподистыми несчаник'ами, н^юни- 
тапными но трещинамъ окислами леел'Ьза. Сланцы краспаго и



желтаго цв1>та, песчапики :ко 11е])вопачалыю с'Ьраго съ зелепо- 
патымъ отгЬнкомъ. 11олол:с1йе иластовъ опред^)Лить здЬсь со
вершенно невозможно благодаря значнтельпьшъ осыням^.. Bi, 
обн^емъ можно только сказать, что нростиран1е на N0 . ДалЬо 
впизъ долина становится узкой, берега к'1)утые, норосли густымъ 
л'комъ и м'Ьстами изъ нодъ густой т1)авяинстой ])астителы10сти 
обналсаются подобные онисаннымъ иъ усть^ Кайлы несчаник-ц, 
съ подчиненными имъ сланцами. Иа нравомъ берегу, недалеко 
за поскотиной дер. Г лы зиной, хоронюе обна:кен1е лёссовиднаго 
суглинка до 4 саж. вьнпипы, леисанщго на бурой nmnt..

Недалеко отъ устья, за поскотиной дер. Кайлинской, въ 
л'Ьвомъ берегу р'Ьчки прекрасное обнажен1е подобныхъ разви- 
ты>гь въ усть'Ь несчани1:ов'ь, не1)еходящнх'ь въ русло ]у1'.ч 1;и , 

образукяцей зд'1'.сь небольийе нереь'аты (боецъ). Иодобныя же 
породы наблюдаются и при спуск'Ь въ долину ])ч. Кайлы до
роги, ведущей изъ с. Гутова. вг. дер. Кайлинскую. Зд'Ьсь ni)o- 
CTupanie ихъ N0  30°, при иаденш на SO нодъ 70— 80°.

Высокш п[)авый берегъ Пни во многихъ йгЬстахъ до самаго 
с. Гутова обнажаетъ сЬрые метамо[)фичес1ае песчаники съ под
чиненными имъ с'1'.рыми :ке глинпстымп сланцами. lIpocTupanie  

везд1'. N0 . Особенно хорошее обпа;кеп1е ux'i. наблюдается вер
стах!. въ 8 — 9 отъ Гутова, около бывшей зд'кь н11когда мель- 
иицы. Село Гутово располо;кепо на пра1юмъ берегу Ппп, вг. 
усть'1’, ея HjmTOKa рч. М ам аты па, берущей ]1ачало пкч.чкп.ко 
с'1’.ве])иГ.е ст. Д олговой  Томско-Ба])паульс1:аго т})акта и под
ходящей своей 15е1)шиной к'ь ве[)шипадгь ве1)хнихъ лЬвых ь п[)и- 
ток’овъ р'Ькн Ачи системы Л еб яж ьей .

Отсюда Маматын'1. п|)Отек'ает'ь по неглубокой долин!., сь 
пологими (чмопами, на юго-западъ, чтобы, достигнув!. де{)овпи 
П1)бппской, повернуть на югъ и, об1)азуя небольшую излу
чину на востокъ, слиться съ Пней. Обпажен1я по долин!'. Ма- 
матына наблюдаются липнз начина.ч съ дер. И рб и н ской , располо- 
лсенной па его пра1юмъ берегу ni)u устьГ. иебольнюй i)t4i;u
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И1)бы, сп])ава впадаюп^ей въ Ма.матынъ. C'f. э т о г о  м кта долина 
становится глуб:ке и у;ке и продставлмогь .м'1'>стамп оорывистыо 
iiopocuiie см'1'>1паи11ымъ л'ко.мъ берега. Ilj)OTUBf, самой деревин 
]1])бннской, въ л'1',во.м'1> берегу Маматына, выстунаюгь тонко
слоистые глинистые, отчасти тальково-хло])итовые сланцы темно- 
c'liparo и зеленоватаго цвЬта, не|)еслаиваюниеся местами съ 
.металюрфизованны.ми тонк'ослоистымн сл10дисто-хло])итовыми нес- 
чаншсами зеленовато-с1>раго цв'Ьта. IIoBej)XHocTb сланцеватости 
сланцевъ окрашена iri> :келтый цвЬть отъ оса;кден1я на ней 
ОКИСЛОВ!, :кел1зза. Обн1,ее нрости{)ан1е ихъ N0  50° нрн наден1н 
на NW нодъ 1_ 80 — 85°. М’ктами С1)еди сланцевъ BCTjvhMaioTCii 
иролх'нлки o'kiaro и ;келтоватаго 1:ва1)ца. Въ нраволп, берегу 
н1)0тнвъ указанныхъ обнажен1й выстунаюгь члены носпгноце- 
иовой толщи, в'1, вид'1'. синей глины у самаго у1)овня р'Ьчк'н, 
н1)нкрытой бу])ОЙ несчаной, нс])еходян1ей i:BCi)xy в'ь л^елтый 
лёссовидный суглинок!,. Въ синей и бурой глинГ, нонадаются 
])аковины ностнл1оценовыхъ мол.'носковь. Иилсе де)). Ирбннск'ой 
во многихъ м'1',стахъ, к'ак’ъ на нраво^гь Tain, и на лЬволп, бе- 
])егу, торчать изъ нодъ мха rli же сланцы и несчаник'и. На
конец!, въ одной верст'1', 1шше с. Гутова л'1',1н,тй бе|)егь i.'jiyTO 
обрывается къ plnd, н обнаисаеп, тонкослоистые плотные гли
нистые отчасти тальково-хлоритовые сланцы темно-3(мено15ато- 
cip aro  цв'Ьта. В'ь сланцахъ м'ктами встречены .мной овальныя 
мергелистыя копк-))ещи, весьма нохо,;1:1я на ядра раь’овин'ь нла- 
стннчатожаберныхъ, г1',м'ь бол'Ье, что на одной пзь ннх'ь наблю
даются даже к'акъ-бы сл'Ьды наростан1я. Сланцы эти переслаи
ваются >г1',стами съ мета:мо})фическидн1 слюднст0-х.10])нт0выми 
песчаниками dip aro  цг,'1>та. IIpocTui)anie с.танцевъ зд'к ь N0  30° 
П1)и надеп1и на NW нодъ /_ 50 — 55°. Маматьпгь зд'кь нод- 
.̂ н,твaeтъ л'к^ый берегъ и образует!, небольнне перекаты (бойцы). 
Пи',ке до самаго устья Пни выстунаютъ лини, ностн.;ноценовые 
осадки, нрек])асно обнажаюнцеся нодъ самым], селомъ, ь-акъ 
В'Ь лг1',вом'ь берегу Маматьпга, так'ъ и въ njiai^oMi, берегу Ини. 
Достигающ1й зд'кь значительной монцюсти пористый лёссовид-



иый суглинокъ добывается по Л1аматыпу, въ V2 верстЬ выше 
устья, на обжпгагпе кирпичей.

За с. Гутовымъ Ипя круто поворачивает'ь сперва па югъ, 
а зат'Ьмъ па востокъ. Верстахъ въ т|)ехъ выше села обпа- 
лсаются въ правомъ высокомъ бе})егу въ одном ь ^гЬстЬ сЬрый, 
слоистый крпсталлпческ1й известнякъ, съ общимъ п[)ости1)ап1ем [. 
па N0  и падегйемъ па NW подъ угломъ около (Ю°, содержапцй 
кораллы Favosites cervicornis Blainv., о которомъ упомипаетъ и 
Державипъ )̂. За этимъ обпа;кешемъ въ заливную долину Пни 
мысовидно вдается ея правый высок1й берегь. Этотъ мысовидт.п1 
выступъ и]\гЬетъ видъ обособленной горы, благодаря тому что сь 
запада опъ отд'ктяется лолебипой, съ востока :ке широкой въсвоемъ 
усть'Ь долиной pt.K’u Тогучина, праваго притока Пни. Упомянутая 
гора образована темно-зеленой извер:кенной породой съ пласто- 
1К)й отдельностью, обусловленной системой тренщн'ь, надаюпщхь 
на N^V 50° подъ ^  70°, и выступаюш,ей на вершипЬ горы въ 
вид'1'. ост[)ок-онечныхъ гребней. По трещинамъ въ изобилш оскли 
окислы лсел'Ьза. Порода изобплуетъ бклыми микроскопическими 
миндалевидными включен1ями известковаго пшата и халцедона. 
По мик])оскопическому изсл'1>довап1ю Б. К. Ио.'гЬнова порода 
эта ог^азалась порс/шритовымо вуяканичсскимь т\)фомъ  ̂ состо- 
япц1>гь изъ округленныхъ зеренъ разнообразпыхъ нор({)И[)итов'ь, 
сг>язаппыхъ порфиритовы^гь л:е цемептомъ. Этотъ послЬдпш со- 
стоптъ изъ зеленовато-л:елтаго хлоритизированпаго базиса, мно- 
гочисленныхъ брусочковъ плаг1оклаза и многочпсленныхъ ми- 
к’росконическихъ миндалипъ хло1)ита. Только изрЬдка въ це- 
мент'Ь попадаются небольппя зерна авгита.

Державипъ ‘̂ ) опред'Ьляетъ эту породу, какъ авштовьм 

nopcfmpiimz^ состояний изъ кристаллической основной массы съ 
флюидальной ст[)уктурой, въ которой по1)фировидпо вкраплены 
кристаллы плагюк'лаза и авгита. Бол!ьшую вероятность и^гteтъ

1) Державннъ, Изв. Томск. Уннв. К н. 2 , 1890 г. стр. 218 . 
*) Державипъ, 1. с. pag. 2 1 8 .
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опред'Ьлеп1е Б. К. ПолЬпова, так1> какъ по])ода бол'Ье походитъ па 
туфъ, т'Ьмъ бол'Ье что 1гЬсколько дальше у дер. Тогу чип а, какъ бу- 
детъ сейчасъ сказано, лпой встр'Ьчепа iri> глипистыхъ слапцахъ 
жила настоящаго авгитоваго по})фирита, ]уЬзк'о отличающагося отъ 
только что описанной П0])0д ы . Очень можетъ быть, что среди 
туфовъ въ описанной гор'Ь нроходят'ь лгилы авгитоваго по})фи- 
|)ита и что образецъ, изсл-Ьдоваппый Державиным!,, припадле- 
:калъ такой лшл'Ь. За пои5г1',н1емъ же достаточных!» обпа;кен1й 
мы не въ состоян1и пока указать па нрисутств1е зд'Ьсь так-их']» 
жилъ. Упомяпе.дгь зд'Ьсь, что вулканический туфъ добывается 
местными крестьянами для кладк'и фупдаментов'ь и печей bi> 
баняхъ.

Дал'Ье правый берегъ Пни значительно попилсается. Не до
ходя де])евпи Т огучи пской , ])асполол{еппой па нравомъ берегу 
Ини, въ усть'Ь ея праваго щштока рЬки Т огу чипа, въ про- 
моипахъ я встр'Ьтилъ глинистый сланец]. с/Ь1)0-л{елтаг0 двЬта 
съ значительнымъ количествомъ окислов!, железа, >г11стами со- 
тюршенно л;елтаго цвЬта, съ падеп1е5п, пластовъ па NW 55° 
подъ угломъ въ 25°. Въ одной изъ этихт, промонпъ въ слап
цахъ проходитъ лшла весь.дга плотной афанитоваго строс]пя 
изве])женной породы темно-с11[)аго цв1’,та съ зелеповатымъ отт1ш- 
к'омъ, оказавшейся по микроскопическ’ому онредЬлен1ю Б. К. 
Пол^Ьнова, авттовымо порфирнтомъ^ совершенно подобпымъ 
описанному выше изъ ншкпяго течен1я р. Ояша.

13ъ чрезвычайно мелк-озе1шистой основной .масс'Ь, состоящей 
изъ брусочковъ плагюклаза, зеренъ изм'1шснпаго авгита, к'ри- 
стал.шковъ магнетита, цемептироваппыхъ хлоритизованпымъ ба- 
зисомъ, порфировидно вкраплены простые и двойниковые кри
сталлы авгита. 11рисутств1е и зд'Ьсь к})упныхъ псевдоморфоз!» 
хлорита, в'Ьроятпо но оливину, даетъ возмоллюсть отнести и эту 
породу къ жяафирамъ. Блил:айппе к'а, жил1> участки глипп- 
стыхъ сланцевъ являются метаморфизовапными: пористы>ш, 
темно-зелено-с'Ьраго цв'Ьта и содержащими въ изобшпи л^ел1,з- 
ные 01ШСЛЫ. Н'Ьсколько ниже указанныхъ промоинъ надъ лу-

Труды Геол. ч. Каб. Е. И. В., т. I, в. 3, 8



гамн выступаютъ невысокой стЬиой довольно плотные несчапики 
л.-елтаго цвЬта толстослоистые, съ паден1емъ нластовъ на NW 
310° подъ угломъ 40°. Песчаники эти узкой но высокой полосой 
сливаются съ правымь берегомъ Тогу чипа, сопровождая П1)авук) 
старицу этой р'Ьки. Пеносредствепнаго ихъ отпошен1я къ слап- 
цамъ :\inf. 1птгд1> но удалось наблюдать. По очевидно они со
гласно налегаюгь на сланцы, такъ какъ н'ксколько ниже у са- 
,маго у])овня ))1>к-и выступаютъ головы глипистыхъ сланцевъ, 
нриь-))ытые 1юстнлюцеп0выми осадками. Песчаники эти, очень 
возмоллю, составляли пронластокъ въ сланцахъ и сохранились 
благода})я большей кр'Ьности н твердости отъ размыван1я, ме:кду 
т'ЬП) как'ь Н1ш[:рывавппе ихъ сланцы, запимавнпе все про
странство ме:к’ду устьели. Тогучипа и онисанпой выше Г0[)0й, 
с.мыты.

Оо1)атимся теперь къ долип'!  ̂ р. Т огучи па, берущаго на
чало на юлпш.мъ склон'Ь хребта Сок’ура. До дер. С урковой , 
раснолол;еппой на его лЬвомъ берегу противъ устья его nj)a- 
ваго притока рч. Б о р о в о й , Тогучинъ протекаетъ прямо па 
югъ, отсюда лее он̂ ь пово[)ачиваеть на юго-юго-востокъ, со- 
храпяя это nanpaBJienie до самаго устья. Вся долина его Л'Ь- 
систая. Пе1)выя обпажеп1я бол'Ье древнихъ породъ встр'Ьчепы 
мной т> jdiBOAFb 6ei>ery р'Ьки въ 5 верстахъ выше де[). Сур
ковой. Зд’1к‘ь л1'.вый берегъ долины высок1й, крутой и скали
стый и образованъ плотными сЪрыми кристаллическими извест- 
пяк’ами средне-девонскаго воз[)аста, въ которыхъ удалось найти 
то.яько остатки корал„ювъ (Favosites cer\1cornis Blain\\) и мша- 
покъ. Нисколько вьппе дер. Сурковой долина Тогучипа сгЬс- 
пяется об[)ывистыми берегами, слолченпыми изъ известпяковъ, 
глыбы которыхъ м'Ьстами нерег1)адили русло, заставляя рЬчк'у 
образовать небольнпе каскады.

lib л'кволгь 6ej)ery зд^сь зам1.чается сл'Ьдующ1й разр'Ьзъ, 
начиная сверху:

1) Бурый песчанистый суглипокъ.
2) Пе мопдный слой лселтой глины съ прослоями красной.
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3) М япае, сильно иынЬтрЬлые шиостияк-п, съ повсрхпосш  

б'1'.лые, иъ излом!; отчасти кристалличестло и ciiparo шгЬта, ио- 
реходяпце л'Ьстами иъ свЬтло-голубой мГ.лоиодоГ)пый ^зухлякь, 

содер;кащ1й круглыя извостковистыя коикрещи. 1 1 адс 1 по пла
стов'!. NW  2 9 0 °  подъ углом'1, 3 0 °  сл, остатками коралловъ, блп'.;- 

1 :ихъ къ P^avositos cervicoriiis Blaiiu'.

4 ) Голубая пластичоская глина съ н])ослояап1 iq)acnaro цв1;та, 
]?ыстунающая у самаго уровня 1)'1 .Ч1Л1 .

Нисколько дал'Ьо выстунаотъ ностнл1оценовая бу|)ая глина, 
изъ нодъ К0 Т0 1 ЮЙ м'к'тами торчать извсстня1Л1 .

Иротивъ самой де[)Овни Сурковой 15ыстунаюгь вь л'Ьвом’ь 

берогу Тогучина известняки съ наден 1СМ1. нластов!. на NW  

3 1 0 °  нодъ /_  4 5 ° . Т'Ь ;ке нзвостня1:и обнгик’аются В 1. л1.вомч> :ла' 

бс])Огу U у Су 1)К’овской мельницы. Зд1'.сь они зак.1ночаютъ Ка- 

vosites cervicornis JJlainv. u остат1:н ь'аьлгхъ то других'!. 1:орал- 
лов'1 .. Инжнео течен1е рч. Б0 ])0 В0 Н та!>”л;е н[)оло:/!.’ено !П. u:!i*>e- 

стня1,'ахъ, но хороншхъ обнажен1й но ной не вст|)1.чено.
Мел:ду дер. Су{)ковон н Тогучипской |)4.ч!:а Тогучин!» hjh)- 

то1:аетъ но неглубо!ЮЙ л'Ьснстой долнн'Ь, м'Ьстамн обна:1саю1це1“1 

известняки C'l')i)aro вь нзлом'1'. и б'1.ло1^атаго ci. hoisojixhoctu 

нв'1'.та и заь'лючающ1 е .АгЬстамн тон!ля талысог.о-глипистыя hj)o- 
СЛ0 Й1Ш. Известняки изобилуютъ зд'к'ь Fa^■osites cer\ icornis lilaiiiv. 

u одинок‘и.дн1 трудно оп])ед'к1нмыми к‘0 ))алламн. Иа нрисутств1(’ 

упомянутой формы указываетъ п Дери.-авшгь \).
И 1 )отивъ деревни Тогучинс1Юй, иъ л'Г.вомъ берегу Инн, н!.- 

сколько нилсе устья рч. Тогучина выступают!, :келтые глиннстьк' 

сла]нщ, вьнне л̂ е въ нра1Ю]\гь берегу Ини !}ьтстунают'1. г!, ла' 

известняки, что и но Тогучину, но 1г1.сколььч) 6oj!'l.e тем1 !аг(» 

цв'Ьта, нредставляюнце зд'Ьсь большую осыпь. Иаден1е нх!. 
NW 3 1 0 °  н о д ъ /_ 3 0 ° . Съ ново 1ютомъ Пни на югъ к'1. дер. 

Пзылинской у самаго уро!нгя р'кки in. нравом'1. ея берегу высту- 
наютъ головы темнолселтыхъ сланцеватыхъ гли!гь, надаюи1,их'1.

Державинъ, Горн. Л{урн. 1895 г. 1, стр. 39.
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па NW 335° под7> 20° С7> черными неясными отпечатками 
В'1ф0ятп0 как’ихъ-то растенхй. Эти слапценатыя глины продол- 
жаютъ выступать до ca [̂OЙ дер. Пзылпнской. Зд'Ьсь Пня вы
ходить за нред'Ьлы но[)ученпаго мп'Ь участка, об1)азуя большую 
излучину па юп» и вступаетъ cnoi^a в'ь нред'к1ы участк’а нисколько 
нюке устья нраваго н])итока Пии р. К лика, отличаюнюнся 
прямолинейпымъ паправлен1емъ съ с'Ьве1)а на югъ. Она бе])етъ 
начало у юллгаго склона хребта Сокура вблизи верпшнь си
стемы р. Пскитима, 1г1’>сколько сЬвернЬе дер. П р о с то к и ш  ь’иной , 
и нрипимаетъ сл1ша рч. О си п о в к у .

Въ пижнемъ своемъ течепш К1икъ нротек'аетъ по довольпо 
широкой л̂ 1̂ систой долин 1>, правый берегъ которой пизмспный, 
л^^вый же высокий. Въ 3 — 4 верстахъ вьппе устья, Шикъ омы- 
ваетъ съ запада 1\гассивъ пзве])л:еппой зелепокаменной П0])0ды, 
достигатопцй до 30 метр. 1}ьтсоты падъ уровнемъ р 1.к'и. Со 
вс'1'>хъ сторопъ массивъ окруясеп'ь лощинами, так’ъ что является 
совершенно обособлетп1ымъ, и поросъ бе])езпякомъ и высо1:ой 
травой. Только въ скверной своей оконечности со стороны 
К1ика онъ представляетъ Х01)0пдя обнал:еп1я, въ другихь 
м 'ктахъ онъ обладает'ь настолько пологими сь'лоиами, что только 
въ вьтк'опанпыхъ дл>ч добычи этой Н0[)0ды ямахъ ^юлшо наблю
дать выходы ея. Порода среднезерпистаго строен1я, с'1>раго цв1л а 
въ бол’Ье пизкихъ го1)изоптахъ и зеленоватая въ верхнихъ, гдЪ 
мелч'ду нрочи>гь изобплуетъ мелк’имп миндалевидными вк'люче- 
и1ями кальцита. Порода отличается пластовой отд'Ьльпостью, 
обусловленной системой тренщнъ, по кото])ымъ въ изобил1и 
отлол{ились окислы жел'Ьза. По мик])ос1:оническому опредЬлен1ю 
В. К. Пол1шова, П0})0да эта оказалась л:и:1Ьпы.а[т> дкюазо.ш и 
состоитъ изъ зернистой сйгЬси короткихъ брусочковъ лабрадора 
U табличатыхъ кристалловъ и к1)исталлическ'ихъ зерепъ ct.po- 
ватаго авгита, а так:ке изъ'Ьденныхъ зе[)еп'ь ильменита, окаймлен- 
ныхъ лейкоксено^гь. Въ П0[)0д1̂ чрезвычайно много ceiHieniuna то 
въ 1шд'Ь л^елтаго безструктурнаго, то въ видЬ волокнистаго веще
ства. Некоторые участки серпентиноваго вещества сох])апяют7>



форму оливина, па счетъ котораго больишиство серпептипа в'Ьро- 
лтно и образовалось. Магиетитъ въ видЬ вцраплепш встрЬчепъ въ 
изооппи. IIpucyTCTBie исевдоморфозъ серпеитииа по оливину 
дает'1. п'Ьь’оторое право назвать эту породу олившовымъ д ’ш- 
базомо.

1>ыию по Кшку до самой деревни О сино в к и, 1)асноло- 
лсенной въ усткЬ его н[)аваго нритоь'а рч. О сиповки , обпа
чкаются глинистые сланцы, отчасти талысовые, темно-С'Ь])аго 
цв.Ьта. Иротивъ упомянутой деревни у мельницы, 1)асноложеп- 
1ЮИ н'Ьсколько пшке моста черезъ 1иикъ, лЬвый бо[)егъ упо
мянутой pt>4Ku образуетъ обрывъ глпнистыхъ сланцевъ зелено
вато-с'Ьраго цв'Ьта, тонкослоистыхъ зак.'ночакпцнхъ дг1ютами 
прослойки глинистаго известняка, в'1> которомъ мнГ. удалось 
найти, к'ром'Ь члениковъ энк'ринитовъ, Goniatites (Beloceras) mul- 
tilobatus Веуг. Несмотря на то что экземпля[)ъ этотъ значи
тельно сдавленъ и вытянутъ, он1> отчетливо обнарулшвает1> 
свою сутурпую лишю, по кото])ой шгЬ и удалось определить 
въ немъ указанный верхнедевонск1й видъ.

Пзвестковистые прослойки, паден1е которыхъ NW 320° 
подъ /_ 30 — 40°, системой тревдинъ ])азбпты на мелк1е куски 
отчасти ])омбоэд[)ической формы, ве])инша-ми своими какъ бы 
въ вид'Ь клипьевъ 1пг1>д[)яюпцеся въ пшке и выше лелсащ1е гли
нистые сланцы; подобный вид'ь известк’овистыхъ прослойковъ 
объясняется очевидно динамометаморфизмомъ. Будучи заклю
чены въ бол'Ье пластическую массу глипистыхъ слапцевъ хруп- 
K’ie н|)Ослои известняка нри подпят1и слоевь, не находя точки 
опоры, Т1)ескались по спайности, загЬмъ н[)и повомъ поднят1и 
к’уск-и перемещались и вп]зд1)ялись своими острыми концами 
]1ъ глинистые сланцы.

Сланцеватость въ глпнистыхъ сланцахъ вы1)алсепа но паде- 
пно на NW 345° подъ угломъ въ’ 80°.

Сл'1’>ва п})Отивъ де[)евпи въ К1икъ виадаетъ узк1й оврагъ, 
въ к'ото1)омъ обнажаются вышеописанные глинистые сланцы по 
нростирапио съ падон1емъ слоевъ па NW 330° подъ 60°.



Гофмаиъ п Маке[)0нск1й опродкшли iipocTupaiiie слаи- 
лснъ у дер. Осиповки SW  5,„ ири вс1)тикал1.иомъ падегпи.

Р'Ьчка Осиповка въ сродпемъ и пиишемъ своемъ то'иппи 
прололч'ила ce6t) ложе въ глипистыхъ слаицахъ св1.тло-с1.раго 
иногда лселтоватаго цв1)та, топкослоистыхъ и рыхлыхъ. Въ 
черт!> поскотины, въ Bei)crli выше деревни Осиповки крутой 
л'1'.вый берогъ р'Ьчки сложент. указанными сланцами, надаюнцти 
'̂.д'Ьсь на NW 315 — 310° нодъ угломъ въ 40 — 50°. Въ отихъ 

слапцах'ь вст])'1’.чаются н|юлшлк’и ква]ща. Ниже, гд'Ь 1)1;чка 
новертываеть на востокъ, выстуиаюгь тонк'ослоистые, 1,-})Истал- 
лическ1е и:5вестня1:и св'Ьтло-dvparo цв^та, надаюпце на NW 
;>15 — 310° почти вертикально. За отимъ же обнажен1емъ, не- 
далек'О оп> устья выстунаютъ снова сланцы съ т'1.мъ ;ке наде- 
н1емъ. Оче1И1дпо, что известняки зд'к'ь принадле,',-атъ толнгЬ 
слапцет..

]5ыпю Осиповки хара1.те1шыхъ оГ)нажоп1и К01)0нныхъ но- 
родъ не наблюдается, выстунаютъ :ке м'1>стами тольк'о постпл1о- 
цеповые осадки.

IIl)OTHB'b самой ДО]). Тиикск’ой, на лЬвом'1. высокомъ oejjery 
Пни, 1)асположена дер. Бо 1)овая. Иодъ самой де1)евней oei)en> 
обпажает'ь липн. ностнл1оценовый лёссовидный суглинокъ съ 
110дстилаюн1,ей его бурой песчаной глиной, но пкчюлькч) iu.iuie 

береп. enie нк-к'олькч) возвышается и иредстав.1[яегь к’1)утые 
0б1)ывы 1'липистых'ь слапцевт. С'Ьраго, местами лселтоватаго Ц1г1.та 
с'1. паден1ем']) слоев'ь на NW.

До устья рч. Ii’ycbMenn, гд'1'> расположе1ЬЧ дер. Ivvci.moh- 
ская, но lint. irI>T'i, обна:,кен1й, если не считать небо.п,нпе вы
ходы ностнл1оценовых1> осадков!.. Вт. усть'Ь ;ке p'lunai Кусьменн, 
отлпчающейся н1)ямолинейнымъ течеп1ем1. съ севера на югъ, 
]п. л'1’.водгь eii берегу обнажаются тонкослоистые извести;н:и, 
м1'.стами к1)и(*таллическ1е, въ больншнствЬ :ке случаев'ь во(ч.ма

Hoffinaim, 1. с. ]»ag. 29.
2) j\IaKopoBci:ii1, J. с. ]>ag. 2.



глинистые, :1:олтовато-с'1'.])аго въ нпломГ. темпо-d'.paro ци'1'.та. Ilf.- 
сколько выше устья но ]г1и1к1) за .мостом'ь появляются снова 
т'1’. л:е известпяк'и, oopaayiomie крутые обрывы, iioi)ociiiie .vb- 

coM'i. и высокой Т1)авой. Подобные об))ывы тянутся выше но 
p'liKi’) на 5 верст'ь, носл’!; чего они с.дгГ.няются выхода.ми глн- 
нистыхъ сланцев'ь, хотя таковыхт. мнЬ не удалось наблюдать, 
ме:1сду г 1'.5п> среди р'Ьчной гальь’и я находил'ь 0СК0Л1Л1 ук’азан- 
ныхъ но]юдъ. Обн^ее 1ьяде1пе известняк-овъ NW 330° нодъ/_ :)0°. 
Не смотря на н])одол;кительные поиски, оь’амеп кюстей в'1> извест- 
няь-ахъ не удплось найти. Мелсду тЬт, правый 6ei)eri. i)t.4KU 
образованъ ностнлюценовыми осадками, nj)eiq)acno обна;к*аюни1- 
мися под'ь самой де]). Кусьменской in> вид1'> л:елтобу))аго су- 
гли]пга, покоющагося на бурой песчаной Г.)Н1Н1>, с!\г1л1яюн1,епся в ь 
свою оче])едь синей пластической, и образуюп^ей ])усло |)'1>чь-и.

За Кусьменск-ой, недалеко on . устья рч. .М пппхн, справа. 
внпдаюп1ей в'ь Пню, выстунаютъ eni,e г 1'. л;е известняки. Б('реп. 
зд'кЛ) иоросъ густыдгь лtco^гь. Иод'ь самой де1)овпей Русак 'о- 
вой, рпснолои:епной на л'ЬвомЛ) берегу Пни, образованно.дгь здЬсь 
постилЬценовыми осадк'ами, у самаго русла выступают'!, головы 
тотсослоистыхъ известняковъ, уходяпщх'1. нод'ь уровень р'1>ки, 
ЯВЛЯЮИ10ЙСЯ зд1’.сь на столько мелкой, что че])езъ нее нере- 
н ра в л я к »т(‘ я б] )одо лгь.

Отр-Ьзокъ р. Томи между устьемъ р. Искитима и с.
Кулаковымъ и течен1е р. Искитима.

13'ь нред'Ьлы изсл'Ьдованнаго мной участ1:а входитъ пичтолх- 
ный и наимен’Ье инте])есный 0Ti)t.30K'j. ]). Томи оть устья ея 
.гЬваго н1)итока р. И с к и т и м а  и до с. Кулакова, но Н1)е;кде 
ч'Ьмъ описывать этотъ отр'Ьзок'ь Томи, остановимся п 1-.скольк'о 
па течен1и р. Искитима.

Иск'итимтз беретъ пачаю  за нред'ккипг naniero участь-а и 
толы;о начиная съ устья его лЬваго притока, И он ер еп тн аго  
И с к и т и м а  подлелштъ нашему разсмотр1ипю. Ио этой нослЬд-



пей, сейчасъ же ниже села Поперечпаго Искитыма, въ правомъ 
берегу р'Ьчки обпалсаются рыхлые песчаные глинистые сланцы 
л:елтаго цв1ла, тонкослоистые, переслаивающ1еся съ мелкозер
нистыми песчаниками, отчасти CJпoдиcтыми, С/Ьровато-Лчолтаго 
Hui’.Ta. Иаден1е слоевъ зд^сь NW 315° иодъ 60°. Среди про- 
слоевъ песчаника, достигающихъ метра мощности, встр'Ь- 
чаются TOHKie проишлки св1,тло-я;елтаго ква|)ца. CoBepuieirno 
TaK’ic же сланцы и песчаники обнал:аются и выше деревни. 
Эты сланцы и несчапикп наблюдали въ свое время Гоф м ат. \) 
и Макеровскш ^), причемъ нодъ «сЬрой ваккой, обильно соде])- 
:кащей слюду», подразум^али очевидно песчаники. Они опре- 
д'Ьлили простираше SW 3‘‘ при паден1и, частью вертикальпомъ, 
частью л:е подъ угло5гь въ 50° къ NW, что немного отличается 
отъ нати хъ  наблюден1й.

Ы'Ьсколько ншке Иоперечнаго Пскитима въ Ыскитимъ cjiijBa 
впадаетъ рЬчка Г1|)авы й П с к и ти м ъ , берущая начало на cii- 
верно^гь склон'!^ хребта Сокуръ, нисколько юлагЬе дерев]ш 
Л р л ю к о вск о й . Р'Ьчк’а эта протекаетъ по неглубокой долшгЬ, 
па Д1гк и въ бокахъ которой м'Ьстами выстунаютъ сланцы и 
несчаш ки, очень похолае на только что описанные. Такъ у 
самой деревни Ар.ноковъ, на дн'Ь долины и въ правОхМЪ ея бе- 
])егу 15ыстунаютъ с^^ровато-лселтые песчано-глинистые сланцы, 
тонкослоистые и рыхлые, нереслаиваюнцеся съ плотпымъ Mejneo- 
зернистымъ несчаниколгь св'Ьтло-л^елтаго цв'Ьта. Пхъ падегне 
NW 305° нодъ угломъ 85°.

Ио р. И ск и ти м у , обладающему высокимъ и обрывистымъ 
правымъ берего>гь, им’1.ются прек'распыя обна;ке1ня сланцевой 
то.чнщ, начиная съ самаго устья и до мЬста внадеп1я въ него 
])ч. П1)аваго Пскитима. Верстахъ въ 2 выше деревни Ш а 
л а ев о й , |)аснолол{еннон на л'1люмъ берегу Пскитима, въ вы- 
соко^гь н[)авомъ его берегу выстунаютъ обрывы тонкослоистых!,

Hoffmann, 1. с. pag. 29. 
Mauei^oBCKiH, 1. с. pag. 2.



плотпыхъ глипистыхъ слапценъ почти чорпаго циЪта, пореслаи- 
иающихся съ топкослоистымъ ;ке кварццтоным1> слапцемъ темио- 
сЬраго ци'Ьта. П])остираше породъ зд 'кь N0  25°, при почти 
15ертнкал1>пом̂ ) поло:ке1пи пластов'ь съ  иебольшим'ь паклопо:\гь 
1ГГ. сторону SO. Слои НОЛНИСТО ПЗОГПуТЫ. И'ЬСКОЛЬКО 1ШШ0 
сланцы принимаютт. ;келтоватып оттЬнок'ъ, начинают'ь поро- 
слаиваться Съ желтоватьигь ыелкозерпистымъ несчаниь’омъ, i;o- 

»

Topbifi еще вьппе слагаеп» цЪлую высокую roj)y, поросшую мел- 
1:и.мъ бе])езпяк'омъ. Иесчаникъ этотъ :колтаго цвЬта съ с'Ьрова- 
тымъ отт'Ьпкомъ, ыел1:озе1)пистый и отчасти слюдистый и добы
вается зд'Ьсь м'Ьстнымъ населcnicMT) для кладки печей в7> баняхъ.

П])0тивт) самой деревни, в'ь нравомъ бе{)егу, выступают!. 
то1п:ослоистые довольно ])ыхлые сланцы С'Ьраго Ц1г!>та съ п]ю- 
слоями С'Ьраго :ке к'варцитоваго сланца и П1)о;килками кварца, 
съ падетемъ слоевъ на SO 125° п о д ъ GO — 70°,

Между деревней Ш алаевой и татарской деревней Зим - 
н п ко м ъ  въ певысокомъ п[>авомъ берегу Искитима во мношхъ 
лгк'тахъ выступаютъ т1> :ке сЬрые сланцы, но съ бол1-.е пологи.м'ь 
паден1емъ па SO. Зд'1.сь головы uxi> прик'[)ываются бурымъ пес- 
чаны1М1. суглипкомъ, в'ь ни'/книхъ го])изонтахъ котораго замЬ- 
тепъ П1)ослой мелкаго галечник’а. Л'Ьвый берегъ продоллсаетъ 
оставаться пизкимъ, представляя роскопнняе луга.

По пап1)авлеп1ю къ устью правый берегъ Искитима снова 
зам'Ьтно повышается и Н1)едставляегь высок1е обрывы с1.рыхъ 
тонкослоистыхъ глипистыхъ сланцевъ съ })^дкими прослоями 
С'Ьраго л;е к’ва[)цитоваго сланца, съ паден1емъ слоевъ на SO 120° 
п о д ъ 60 — 70°. Головы сланцевъ, благодаря процессамъ вы- 
вЬтриван1я, 6ojrbe тонкослоисты, 1)ых.]г1)0 и свГ.т.чЬе. Въ слап- 
цах'1> 1^стр'Ьчаются зд'1юь п1)ол:илк'и б1,лаго и л;елтоватаго ква[)ца. 

Обратимся теперь ь’ъ долипЬ р. Т ом и.
Иротивъ деревни У сть -И ск и ти м ск о й  правый берегъ Томи 

высокий (достигаетъ до 50 метровъ) и обрывистый. Опъ сло- 
лсепъ зд'1’)СЬ изъ весьма топк'ослоистаго, по очень твердаго гли- 
нистаго сланца темно-сЬ[)аго цвЬта, пронитапнаг'о известью, съ



прослоями п'Ьсколысо Г)0Л’1>е си'Ьтлаго inuijmiiTonaro сланца съ 
111)ек})аспо выра/ксппой отдЪлыюстыо, обусловленною системой 
т|)ещинъ, простирающихся на SO 110°. Па новерхностяхъ 
отд'1пь]юсти отло:килась м'Г)Стами 01:ись лсел^.за, въ видЬ ;кел- 
таго налета, м'Ьста^ми известь— въ вид'Ь си'Ькно-б'кчаго. Слои 
1ЮЛНИСТ0 изогнуты. Общее ихъ наден1е на SO 125— 120° 
и о д ъ GO — 05°.

Обрывы гли]1истых7> сланцевъ продолжаются и выше де|>. 
Усть-11с]:итимской. Державина, находплъ тамъ въ сландахъ 
одного Spirifer и неясны(> остатки другихъ нлеченогихъ, i :o to -  

рыхъ нельзя было извлечь изъ породы и определить. Ин;ке 
правый oejjOFb опусь'ается, а взалг1’.нъ того становится высоь’имь 
л'Ьвый, н1)одставляя во .многихъ дг'к-тах'ь 15ыходы сланцевой 
толпщ.

Противь дер. П о л о м о н п ю й  въ л 1шомъ берегу, въ небольпюй 
лонцннг!'., 1?ыстунаюгь тонкослоистые сланцы 6yj)aro ci, пове1)х- 
]10стн и с'Ьраго въ излом!’, цв'1'.та с̂ ь паден1емъ слоев'ь на SO 125° 
п о д ъ ^ 70°, содо1);кащаго прослои песчаника. Дал'1,с ]гк*колько 
г.ыпте но ])'1иг1’., в'ь идгГ.ющейся зд’1'.сь выработк!^, выступают'!» 
т('мно-С’1'.рьте В'Ь излолгГ. и л:елтые съ новерхности сланцы, пе- 
р('слаивающ1еся съ с'1'.]Ювато-л:елтымъ мелкозерпистьтмъ песча- 
пнк’омъ, 15есьма нохолсимъ на описанный вьпне по Исьчгтиму. 
Па головах'ь сланцевъ лелситъ слой вь 1 — IV2 мет])а мощ
ности мелк’аго галечника ква]щеваго и ь'ремневаго характера, 
па кото))о^гь залегает'ь сильно известковистый суглинок’ъ. И а- 
ден’ю пластовъ здЬсь SO 115° нодъ ^  00°. Иодобныя ;ке по- 
|)Оды выстунаютъ и далыпе почти до самаго устья Искитима.

Мелч’ду тЬмъ правый oejierb, какъ ул;е было ук’азаыо, остается 
до самой де|). П о л о м о н п ю й  бол'1.е низкимъ, нредставляя м'Ь- 
сталп! обрывы постшйоценовыхъ лхелтыхъ песковъ. Только но 
р'Ьчк'!'. Т ай м ен к '1'., сн])ава впадаюп1,ей въ Томь при указанной 
деревп’1'. п п1)оте]:аюп1ей но довольно глубокой долин'Ь, обна-

Державши., Пзв. И. Томск. Уинв. за 1802 г.



;к'аотся сланцевая толща. Илсппо р.ъ оя ирано^дп, борогу, ni',c- 

]:олько выше деревни у самаго ]1 0 дпол:ъя высо1 :аго берега, обпа- 

лсаются св’Ьтло d.j)bie и лг'елтые сланцы съ ирослоя.ми с1-,])овато- 

л:елтаго мелк-озерннстаго песчапшса съ ириблпзительны.мъ па- 
де 1 пемъ па SO 1 3 о  нодъ угломъ въ 5 0  — (iO°. Ладъ слан

цами залегаетъ песчаная ностнл1оценовая толща. 1 Г1 )отивъ ;)того 
самаго M'licia, въ л'Ьвом'ь 6ei)ery Таизгеш^н, bi> я^махъ высту- 

наетъ зеленоватый мeJн:oзel)нцcтый ]1есчанн 1:ъ, надъ 1:ото|)ыдп. 
:?алегает']) песчаная толпщ cliparo Ц1г1,та сь нрослоязпг л.’елтаго 

и че 1 )наго цвЬта. Кверху iiecoKb нереходптъ въ н(‘счаиьн“1 су-
iMUHoi:i>.

За де])евпей Иоломотпоп правый 6oi)eri> Томи все бол1;(‘ 
и бол'1’>е онуск'ается, обналсая мt.cтa^^и мелкчй сГфый nc'coin., 
вывозимый отсюда для пост1)онкн лгел'Ьпой до1юги. . It,выи л:е 
оерегь остается возвышенным'!,. На дн!; лон1,шн:и, слЬва впа
дающей ]П) долпну То.мп у л:ел'Ьзно-доролп1ой станщи Лоло- 
мопнюй, выступаютъ головы весьма ])ыхлыхъ глннпстыхъ слан- 
цевъ тем]1о-с;1’.раго цв1,та, надг, которыми Л(‘;|>атъ ностнлк)це' 
новые осадки. Но ]1ап1)авлен1ю къ с. Т утал  i,ci;oMy, располо- 
л>енном5 л'1’)В0]\гь оерегу Томи, оба берега ста1101{ится
иизмен1н,1ми и не обиалсаютъ бол'1.е дрешнгх ь но1)од1,. 1?1ип:а 
1’ал а  прололлгла себЬ русло въ постплк)Н(М1овы\ъ осадк'ахъ. 
Г!ы])ал;енпыхъ въ ве])х1шхъ своихъ горизонтахъ песк'ами, нере- 
ходящиАП! к’низу ВЪ бу])ую песчапую глппу, подстилаемук^ синей 
пластической, по которой п|юлол;епо русло р 1,чки. Русло и но- 
оерел:ье plucn Гоми усына1ю ооилыюй гал1,к'ой и больпн1ми 
]!алупами всевозмолпгыхъ породъ. Низменный ха])актеръ uejxM’a 
Томи сох])аняютъ почти до самаго с. 11*ула 1;ова. 111',с1:олько 
]и.ине указапнаго села ]1ачинаютъ выступать вь ].-рутыхъ об|)ы- 
вах'1, томпо-с'1’,])ые глинистые сланцы. Н а головахь сланцевъ 
залегаетъ въ ве|)хпей трети обрыва песокл, ги гальк'ой различ- 
1н,тх'ь по|)од'1, до 2 (|)утовъ мопцюсти, 1гадъ кото1)ымъ улсе за
легаетъ бу1)0-л:елтый лессовид]п,н“1 суглинок'ь. Ото нале1ан1е 
особенно Х0])0И10 наблюдается въ небольшой лол.бин!.!. сн1)ава,



ипадающей iin-лсе села. Дал-Ьо сланцы не достигаютъ такой 
высоты, какъ подъ самымъ селомъ, а головы ихъ выступают!, 
у самаго ]>усла образуя закругленные и сточенные ве-
сеннимъ льдоыъ холмы. Ыадъ ними :ке залегаетъ лёссовидный 
суглннокъ. Всл^дт> зат'Ьм'!) сланцы снова достигаютъ высокаго 
уровня въ узкомъ, но глубокомъ оврагЬ, сейчасъ л:е за ceJЮM̂ > 
внадающемъ въ долину То.ми и нриь’рываются зд^Ьсь гЬмъ же 
суглинкоыъ. Общее наден1е сланцевъ на SO нодъ разными 
углами до 80°. Въ сланцахъ зам'Ьчаются ишрцевые прожилки.

За се.'юмъ Кулаковымъ правый берегъ Томи остается воз- 
вытеннымъ до самаго Томска и обпажаетъ всюду толгцу слан
цевъ. Такъ какъ Bci:o])t. нослЬ с. Кулакова Томь выходитъ за 
пределы нашего участка, то мы и должны ограничиться этим'ь 
оппсан1емъ и перейти къ изло:кеп1ю гeoJюгичecкaгo строен1я 
долины значительнаго л'Ьваго притока Томи, р. Л ебялсьей .

Система р. Лебяжьей.

]М'.ка Л еб я :к ья  беретъ начало вблизи высшаго пункта водо- 
[)азд'Ьла между Томью и Обью и н[)отекаетъ въ с'Ьве|)0-С'Ьве[)0- 
восточпомъ паправлен1и почти сове})шенно н])ямолинейио.

Вь ве1)ховьях'1> своихъ она принимаетъ цЬлый рядъ мел- 
кихъ нриток'овъ, стекаюнщхъ съ хребта Сокура (каковы Б о л ь 
ш ая и М ал ая  Т ер н  и М о сто вая ) и съ водораздела между 
,1ебя:кьей и II ь’сой, правымъ притокомъ Оби (каковы С'Ь в ер- 
нал , Б е р е з о в к а  и другхя, неимЬюнця назвап1й). Въ начал!’, 
средняго своего течеп1я Лебяжья справа принимаетъ значитель
ный и1)итокъ [). А чу, берущую начало на сЬверномъ склон!', 
х])ебта Сокура и обладающую извилистымъ, но in, общемъ пря- 
молипейпымъ течен1емъ. За устьемъ Ачи и до села И р о ск о - 
1сова Лебяжья принимаетъ сл'Ьва нисколько мелкихъ притоковъ, 
каковы Б о л о т н а я , С о с н о в а я , К ан д ер еб ъ , н вскорЬ затЬмъ 
выходить за пред'1,лы нашего участка.



Ha ]тротя;кепш всего своего тече1пя Лебя;кья обладаеп> 
весьма неглубокой долиной, иолог1е склоны которой mi нь 
одпомъ ]\rIiCT'I> не обна:кают'ь бол'1;е д))овнпх'[. породъ. Такимъ 
образомъ MH'I'.Hie Чсрск’аго о раз1штш въ средием'ь течеп1н 
р. Лебя:кьей глннистыхъ слапцевъ вовсе но нодтвер;кдается. 
Безъ сомн'Ьн1я толща глинистых!, сланцевъ скрывается зд'!',сь 
нодъ ностилюценовыми осадками, но нигд'Ь нока не встр^июно 
выхода ея. Бносл1>дствш мы постараемся объяснить, почему по 
р. Лебя;кьей н'Ьгь ни одного обнажен1я сланцев'ь, мелсду тЬ>гь 
какъ но р. Ач'1’> эти нослФ.дн1е выстунаютъ во .многихт> дг1'.стахг. 
(см. ниже).

Зато для изучен1я ностнл1оценовыхъ отло:ке1нй долина. Л('- 
бялх'ьей нредставляетъ много хороишхъ обнаже1нй. II з д к ь  ])а:’.- 
виты обычные Т1)и го])изонта ностпл1оценовой то.чщи, т. е. синяя 
нластическ'ая, .дгЬстами ок])ап1снная вт> желтый д в1',тт> и соде])- 
л:ащая несчаные нрослои глина, прик1)ывае.мая бурой несчаной 
глиной съ обильной фауной ностнл1оценовьтх7> моллюсковь, 
не|)еходян|;сй кверху въ лессовидный пористый суглинокъ л;ел- 
таго цв'Ьта.

Пнте1)есно то, что въ ншкнихъ горизонтахъ отого носл'Ьд- 
няго, въ С])еднемъ и нилч'немъ течен]и Лебяла.ей, заключепъ 
прослой довольно круннаго галечника, состоящаго изъ различ- 
ныхъ пород!,, припесетнтыхъ издалек’а. Гальк'и сильно ок'атапы 
п изб0])0Лч'дены и м1’,стами цементированы глинисто-известк-о- 
вистой массой въ довольно рыхлый конглозгератт,. Этотъ пх.теч- 
ный слой обналч'ается .дгГ,стами у самаго уровня р'Ьки, а по
тому постоянно размывается и даетъ тотъ самый матер1ал1,, 
которьгАгь усыпано русло и прибрел{ье Лебял:ьей и который 
иозятъ для починки тракта.

Не то р. А ча, упомянутый нритокъ Лебял:ьей. Она обла- 
даетъ бол'Ье глубокой долиной и обналсаетъ па пространств!; 
мелч'ду деревнями К о р н и л о в о й  и А ч и н ск о й  сланцевую толщу.

Черсый, 1. с. pag. 100.



Дероиия u почтовая стапщл по Томско-Барнаульскому тракту 
А ч и н с к а я  ])аснолои:она на нравомъ берегу рч. Ачи, въ ycTbt, 

ея нраваго притока jvIi4Ku С о сн о в о й . П1)авый берегь Ачи у 
деревни высокий и м'Г,стами об[)ывистый, Иодъ самой деревней, 
у моста обнажаются продукты ра:зрушен1я глинистыхъ слап- 
цевъ въ 1ШД’Ь ;келтой глины, соде]);кащей обломь'и глиниста го 
сланца и.-елтаго и с/Ь[)аго цвЬтовъ и неокатанные куски б'Ьлаго 
и л;елтоватаго кварца. У самаго уровня р'Ьк'и м ктам к  торчаг]. 
головы тонк'ослоистыхъ сланцевъ, весьма рыхлыхъ, и>гЬющих'ь 
наден1е на NW н о д ъ 45 — 50°. Нисколько выше этого
лгЬста нодъ самьпп, кмадбищемъ моипю наблюдать сл’Ьдуюнцй 
любопытный pa^ip'ki'b, н})иче^гь по])ядокъ слоев'1. перечпслен'ь 
сверху BHu:j'i):

1) Бурый суглинокъ до 3 ' мопцюсти.

2) С'Ь[)ый кварцевый несокъ, въ верхнихъ горизонтахъ мел- 
Kin, въ ншкнихъ крупный. Соде[)л:нтъ вве})ху прослойк-ц бураго 
суглпнк-а и мелкаго л:елтаго глинистаго неск’а.

3) Бесьма рыхлый конгломератъ, состояний и;зъ ок’атанных'1. 
галек'ь к’ва])ца цементированныхъ и^звестково-глипистымъ цемен- 
толгь ;келтаго и б'Ьлаго цвЬта.

I) П]юдукты ])а:зрутен1я глшшстыхъ сланцевъ В1. вид'Ь 
•л:елтой и б1'.лой глипт., содер:каиц1хъ обломкл1 сланце1гь и куски 
ква])ца.

5) Глинистые сланцы желтовато-бураго цвЬта, рыхлые, пе- 
реслаиваюпцеся съ к’1)исталлическимъ известнякомъ л;елтаго цв'Ьта 
от'ь значительнаго содержан1я окисловь леел'Ьза. Падеп1е слоевъ 
NW 320° н о д ъ 40°. Содержатъ кварцевые пролсилки.

Так-ie лее сланцы выстунаютъ въ вид'Ь высокихъ обрывовъ 
и н 1'.ск-олько пил^е деревни у мелыпщы, гдЬ слои ихъ изогнуты 
и (.)б[)азуютт, крутую антиклинальную складку, размытую въ 
верпнпг!'. съ паден1емъ крыльевъ па SO 110° нодъ угломъ 55° 
н NW 290° н о д ъ 45 — 50°. Содержатъ толстые кварцевые 
пролшлки.



Дсржавинъ указываетъ па то, что оь'оло Ачинской стап- 
uin въ утес!’, выступаютъ крутопадагоицо па SW слои глипи- 
стых'ь слащ евъ. Ые опечатка ли это? Ио дол;кпо ли значиться 
SO? Юго-западное паден1е противоречило бы обще.му простн- 
paniio сланцевой толнщ iia N0 .

Подобные л{е сланцы состав ля гогь берега пижняго течен1л 
рч. С о сн о в о й  и выступаютъ въ ея .idiBOMi) берегу пЬско.п.кч) 
ни;ке моста, на Томско-Барпаульскомъ тракт!.. Зд'1.сь въ jrliBOM i. 
6ei)ory р'Ъчки выступаютъ тонкослоистые сланцы, надаюнце па 
SO 125° п о д ъ 4:5 . Сланцы лселтаго, бктаго и сЬраго, въ 
ИЗЛОМ'!; черпаго цв'Ьтовъ, весьма рыхлые, соде1)л;атъ к’варцевые 
про;килки и прикрьггы све|)ху н[юдуктами ихь 1)азрушен1я. 
Обнал:ен1я ихъ встр'!)чаются до самаго устья pli4i:u. Ме:к’ду 
тЬмъ правый берегъ, хотя и столь л:е высокш, ь-акъ и лЬвыи, 
по бол'!)е пологш и не представляетъ хороишхъ обна:кеп1п, 
только въ самомъ устьЬ ])азброса1ПН1ТЯ по его сьмону ямы свн- 
дЬтельствуютъ въ пользу того, что ве1)хняя его часть образо
вана продуктами разрушен!я глинистыхъ сланцевь.

Выше по }). АчЬ, до самой деревтх К о р н и л о во й , въ ея 
правом'ь берегу выступаютъ продукты раз[)упюн1я глннистыхъ 
сланцевъ леелтаго цвЬта. Особенно хорошо этн продукты на
блюдаются у самой де}). Корниловой. ПЬскольк’о ihdko моста, 
въ высокомъ правомъ берегу Ачн вырыто углублсн1е, изъ кч)- 
то])аго добываютъ сланцевый щебень, слул:анцй для ночники 
Томско-Барнаульскаго тракта. Бь этомъ искусственно^гь обнал:е- 
niu, какъ нельзя лучше моллю наблюдать ностененный не1)о- 
ходъ отъ буро-л;елтыхъ глипистых'ь слапцевъ, правда довольно 
})ыхлыхъ, до копечныхт. продук'товъ их'ь разруи1ен1я, в'ь вид1. 
л:елтой глины, содерлч'ан^ей оско.чки сланцевъ п куски к-ва1)ца. 
Сланцы и зд'Ьсь отличаются с'!1веро-заиаднымъ надеп!емъ нодь 
очень большимъ угломъ. Бо всю вышину [)аз[)1;за проходят!, 
к-варцевые п[)олшлки до п'1’.сколькихъ футовъ мощности. И[)ед-

Державинъ. Труды Томск. Общ. Естести. т. 1, 1890 г. стр., 218.



ставляя болыло прсиятствш 1шв'1'>т])инап1Ю, они сохранили то :ке 

полоуке1Йо въ п])одуктахъ разруию1Йя глинистыхъ сланцев'ь, 
только м'Ъстами потрескались и потому п'к-ко.чько изогнуты.

Рыхлые тонкослоистые сланцы ;келто1{атаго и сЛфаго Д1г]>та 
съ обнщм'ь паден1ом']> на SO подъ угломт> около 10° наблю
даются и но рч. С о сн о в о й , н'1>сколько пшке деревни Т'.лфи- 
м овой, вт> нраво-дп. ея 6ej)ery. II  зд'Ьсь рыхлые слапцы при
крыты п])Одуктами ихъ разруп1ен1я желтаго Ц1г1)та, приь'рываю- 
нщмися въ свою оче])едь желтымъ лёссовиднымъ суглинком'ь. 
Такой же точно выход'ь сланцевой толщи ]можно вид'1)Ть еще 
ни;ке, въ верст'Г. отъ деревни.

Иьпне EлфиJM0B0й м'1>стами так:ке выстунаютъ т1'. же ])ьтхлые 
сланцы съ н])Одуктами их'ь ])аз1)ун1ен1я.

Этими немногими словами мы должны довольствоваться н})и 
OHucaniu геологическаго ст{)оен1я долины Лебя;кьей и Лчн и 
пр1Йти къ за1.'лючен1ю, что Лебяжья но н|)ичин'1'., кото])ая ста- 
нетъ памъ ясной лишь изъ общаго обозр1иня раснространегпя 
сланцевой то.шци, п|)оло:кила ce6'Ii русло лини, вт. мощныхъ 
oTJio^Keniax'i) ностнл1оцеиовыхъ осадг:о1П., .дгелсду гГ>м']> как'ь Ача 
протекаетъ среди сланцевой то.лнщ.

lljiu  геологическомъ onucaniu долины р1>ки Оби мы оста
вили 1гь сторон^ течен1е одного изъ больишхъ ея нравыхъ 
нритоковъ, именно })'Ьки Иксы, ц'Ьлиь’омъ входяи^ей вь Hj)e- 
д'кны нанюго участка. Это сд'Ьлапо было потому, что на всем'ь 
своемъ П1)отялх'ен1и Икса ни въ одно^гь >rI>CTt), кро^гЬ устья, о 
чемъ было ул:е упомянуто, не обнал:аетъ болЬе древпихъ 
породъ.

Протекая по лЬспымъ п таел;ны5Г[. п1)остранствамъ она 
обладаетъ неглубокой долиной, в'ь пологихъ склонах1> кч)Т0|)0Й 
>гЬстами выстунаютъ постнл1оценовые осадки. Такъ въ дерев- 
ляхъ И кси н ско й , Е л б а к Ь , К а р а с е в о й  и П о с е л ь и  обна- 
лагется желтый лёссовидный суглинок"г>, лелсапцй па бурой пес
чаной глин'Ь, содерлащей раковины постшйоцеповыхъ мол- 
люсковъ.



Так;ке ма.ю интересны н'ь геологнчссь'омъ отноиюн1и рЬчка 
Т у л а , н|)аиьтй п[)итокъ Оби между Ояиюмъ и Иксой, и Hej)xiiee 
Te'ienie О с нм, нраваш лее н[)ито1:а Оби. Уномлнемъ толькч) 
о ТОМЬ, что по })Г.чк'Ь К у н ч у р у н у , состав.ьчющей верховье 
Осны, нодъ лёссовиднымъ суглииь-ом'1> выступает!, голубовато- 
б'Ьлый McprejH., участками 0К1)атенный 1гь желтоватый и красно
ватый дв'Ьт'ь, благода{)я обил1ю окисловт. жел'Ьза. Ототь мергель 
является м'Ьстнымъ об1)а;зован1емъ, ;5aKJH04aerb 1)аковнны пост- 
11л1оценовых1. мол.)ПОсковъ и залгЬняегь, ck’o jh .ijo  м о ж н о  судить 
по его ст|)атиг|)афическому иоложе1ню, бурую песчаную rjHiiiy.

limiay 1ме[)гель новидимому нереходип. въ сннюю нластн- 
ческую глину.

IV. 0 БЩ 1Е ВЫВОДЫ.

Подробный геологичеслай оче]Ж'ь изс.гГ.дог.апнаго от|)'ки;а 
водора:’.д'1’.ла меж'ду Обью и Томыо наглядно у1;а:]ывает1. на зна
чительное одпооб[)аз1е въ его геологическом!. cTpoenin. Ьольнигл 
его часть занята толщей ]линистыхъ сланцевъ, нримьн.'ающей 
съ запада к"ь узкой нолосЛ. а1)хейскихъ к’1)истал.11ичсских]. нородь, 
а съ юго-восток’а къ полосЬ девонскихъ известняк’овъ, ог[>апи- 
чивающих'1. с'ь с'Ьверо-запада Кузнен,к1й угленос1н.п”1 бассейнъ. 
Указанныя Н0|)0ды, составллвппя въ течен1И громаднаго не1)1ода 
времени нове1)хность суши, лиин. въ ностнл1оцено1}ую эпоху 
покрылись мощной толщей 1[есчаноглинистых1, осадковъ, нивел- 
лировавшихъ Bct. ^гЬстами значительныя неровности, дотолк су- 
ществовавш1я ]гь рельеф!’, отой части древпяго мате1>ика. Но 
подробный осмотръ естественных!. обнажен1й i!o системам!. [)liirb 
даетъ возмолчпость возстано1И1ть хоть до ггЬк-0Т01)0й степени ;)toti. 
древп1й ])елье(|)'!. и поставить его 1гь связь съ горооб1)азо1}атель- 
пыми П1юцессами, происходившими въ С а л а и р с к о м ъ  1,ря:к1’.. 
По прелл'де чЬмъ излагать эти иаблюден1я, разсмот[)имъ отдЬльио 
области развит1я породъ, припимающихъ участ1е въ CTpoeiiin 
нашего участка, въ связи съ вопросомъ о ихъ воз1)аст'1,. Так'им ь
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образомъ мы подразд'Ьлимъ эту г.шву па рядъ подглавъ, в'ь 
которыхъ 110 порядку будутъ разсмотр'Ьны:

1) архейская система, 2) древнепалеоз(Уйскге сланцы, о) де

вонская система, 4) пзверженцыя породы и пакопецъ Г>) т ст - 

и. тщеноаыя отложенгя.

Архейская система.

Къ этой rpynnli породъ относятся вст1)'Ьченпые въ паиюмь 
участкГ) и уь’азаппые въ спе1цальпоз\гь обзорЬ гпейсо-гранпты. 
гнейсы, слюдяные п слюдяно-1)Оговообманковые сланцы п па- 
1,'онец'ь ь’варциты.

Типичные г])ан п то -гн ей сы  съ хара1:те]ЮМ1. гранптитовь 
вст1)’1')Чены нами по р. Оби у де])евонь Батуриной, Камня и 
К’руглиь-овой и но Ояшу, въ ни-л:немъ его тече]1Ш. Они явля
ются в’ь внд'1> С1)еднезорннстых'ь, иногда да:,к'е 1:руннозе1)нистыхъ 
но1)фировид1н.]хъ разностей и состоять изъ крунныхъ Hi)ei:pacno 
обра;?ованных'ь к’ристалловъ ортоклаза 1)Озово-л:елтаго цвЬта 
(иногда до 2,5 сайт, длины), въ отлпчтго выраженныхъ двой- 
]инсахъ (НО 1.-арлсбадск'ому закону), небольтаго количества нла- 
г1о1:лаза, значительнаго 1;оличества ква[)ца въ видЬ quartz do 
corrosion ф|)анцузст:ихъ нетрог1)афовъ и небольниич) количества 
б1отита, нревратившагося отчасти въ хлорнть. Въ видЬ H])u>rl',cu 
в'ь пород!’, встр1'>ченъ ци]жон'ь и магнетитъ. Благода[)я парал
лельному расположенно чеитуекъ б1отита но])ода местами нрн- 
нимаетъ гнейсовую ст[)уктуру, обык'повенпо же нарушенную 
к'руппымн К1)псталлами о[)токлаза. Породы этп съ одной сто
роны переходятъ въ гнейсы, съ другой въ гранититы. Эти nepi'- 
ходы за.\г1’)Тны иногда на са^н>тхъ пебольишх'ь разстояп1яхъ. Таь' ь 
въ нииснем'ь течен1и Oinna :\1ы паб.)Иодае.\гь въ больпюй к'амеп- 
поломпп почти тш тчны е гранититы, ме;кду rliMi, какт. въ нол- 
ворст!'. пп-л.-е 1’>ыстунают']> типичные сЬрые гнейсы. П0])0ды обла
дают'!, пластоватой отдктьностью и пе[)есГ,чены системой тре- 
НЩН1, по пап})авлеп1ю па NW Г)3°.



Г н ей сы  въ вид'Ь средпезерпистыхъ н молкозерпистыхъ раз
ностей ])озовато-С'Ьраго цвЬта состоять изъ тЬхъ л{е составныхъ 
частей, что и гнейсо-граниты и обладаютъ явственно слоистой 
структурой. Пхъ нрости1)ан1е въ обн1ем'ь съ N на S. Выходы 
зтихъ нородъ наблюдаются нодъ с. Дубровинымъ, у дер. Черно- 
мысской и въ нижне.мъ течен1н Ояпта.

С лю дян ы е сл ан ц ы  пе1)еслаиваются лгЬстами съ гнейсами, 
нереходятъ въ нихъ и занимаютъ вообще бол'Ье низкш у])овень 
сравнительно съ ними. Они состоятъ изъ значительнаго коли
чества oioTHTHTa и ничтолашго количества К'варца, но M'lipt. уве- 
личен1я котораго сланцы нереходятъ въ гнейсы. Они л;елтовато- 
чернаго, отчасти ф1олетоваго цв'Ьта и встречены л и ть  у самаго 
у|)Овня Оби на нрост])анств1'> ме;кду с. Дубровин(чппгь и дер. 
Таи1а])инской.

Прнсутств1е B’i, oднo^гь -дгкт!’. 1гь сланцахъ ])огоиои обманки 
даетъ возмо:кность среди этих'ь нородъ установить разность 
сл ю д я н о -])о го в о о б м аи к о в аго  сл ан ц а . Эта ])азность с])одне- 
зернистаго строен1я и состоигь изъ значительнаго 1:оличест15а 
зеле1юватых'ь чеи1уек1> и ]»'ристаллиь'0В1. б1отита и ок'руглых!, 
зеренъ K-Ba])ua. Меньишмъ ])аснространен1едгь пользуются 1гь iieft 
зерна зеленой ти1нгпюй роговой обмань'и. С1)ав1Н1тельно часто 
вст])'Ьче1гь въ ]{ид'1’) округлыхъ зе[)еш> 01)тоь\таз']) и нлаг1о1слазъ. 
Магнитный ;кел'Ьзня1:ъ Ч1)озвычайно обильно заьмюченъ въ но- 
род'Ь и JH5ляeтcя hjhi въ  ]шдЬ мелкихъ зе{)енъ, или ;ке об|)а- 
зуетъ своими сконлен1ями тонк1е н])ои:ильи. ВстрЬчеьгь только 
въ одномъ M'liCT'Ii въ ВИД’Ь прослойка 1гь слюдяныхъ сланцахъ 
]гЬсколько ни;к'е с. Дубровинск-аго на нравомъ берегу ]). Оби.

К в ар ц и ты  въ видЬ плотной тон1:ослоистой разности ;кел- 
товатаго или голубоватаго цвЬта вст])1.чены в], соглас1Ю.мъ на- 
леганш на слюдяныхъ сланцахъ въ 9 верстахъ выше дере1пш 
Ташаринской въ нравомъ берегу j). Оби.

Bc'Ii у1:азанныя выше породы связаны меисду собою ]>ядомъ 
весьма ностепенныхъ переходовъ и особенной правильности въ
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порядкЬ ихъ залепийя нельзя видЬть. Державипъ ук-азываетъ 
на то, что CJHOAflHbie сланцы обнажаются только по 1)'1)Чному 
дну, -между тЬмъ ьакь граниты (по нашему гнейсо-граниты и 
гЕ1ейсы) н1)инимают'ь участ1е въ строен1н каггь дна, такъ и воз- 
вьнпенностей береговъ, другими словами, что с^чанцы занимаютъ 
бол'Ьс низк1е го])изонты. II д'Ьйствите.пьно это нредноло:кен1е 
дово.и.но справедливо. Именно слюдяные сланцы въ пред11лахъ 
нанюго участка не превышаютъ уровня р. Оби, ме:кду гЬмъ 
как'1. гнейсы слагают!, высокую террасу лЬваго берега, достигал 
нрн :)томъ (•1)авнительио высоьаго гинсометрическаго уровня. 
Ианменьшнлгь 1)асн[)остранен1ем'1, пользуются кварциты, npiypo- 
чениые к'ъ толщамь слюдяпыхь сланцевъ, согласно налегая па 
иих'1. 1гь ВИД'!’, довольно мощной то.пцн, или :к‘е переслаиваясь 
С'[, ними.

Л[)хейск1я породы пользуются въ нредЬлахъ нашего участк’а 
иобольпшм'ь распрост1)анен1емъ. Он!', образуют!» полосу или 
]'ряду, нанравлеппую и съуживающуюся съ I0 I0 3  на ССВ. До
стигая нодъ г. Колывапью высок-аго птсометрическаго уровня, 
гряда к’рнстал.шческих'ь нородъ, об[)азуя древнюю то{)расу .irfc- 
ваго берега р. Оби, постепенно пони^кается на ССВ и дости
гает!. урош1я ]). Оби у де[)е1П1и Бату[)иной. И а всемъ этом̂ 1> 
пространств!'. Обь П1шде1)илн5ается въ с!юемъ течен1и одтюго 
нипра1{лон1я съ гр)!дой, пролоилпг!. свое русло м'1'.стами 1л> ней, 
м1'.стамп л:е огибая бол'Ье трудно ноддающ1еся размыву участ1;и 
и 15СЮДУ ста})аясь не})ес'1>чь ее, чтобы при1!ять свое преяшее 
C'lJBepi!oe на!!равлен1е. Слюдяные сланцы и кварциты, н[)едста- 
вл.чя матер1алъ, болЬе леп;о поддающ1йся размыву, не доста- 
вляютъ Оби особыхъ затрудненш, такъ что въ пихъ то и проложила 
ciioe русло упомянутая рЬка нодъ с. Дубровинымъ, но ниже 
P'I'.i:a патолк!1улась на бол^^е твердый матер1алъ, именно на гра- 
нито-гнейсы съ ха[)а!:теромъ гранититовъ, развитые въ северной 
ОК-ОНОЧ1ГОСТИ гряды, и сразу отклонилась въ сторону востока и
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111)0.io:i:m.in себЬ русло no граиицЬ между Ki)UCTa.i.iu40(‘i:oi1 гря
дой и примык'ающими 1гь пой съ ностока палеозойск-и.ми глини
стыми сланцами. Этимь и объясняется, почему на П1)аиомь бе
регу Обп между устьями р'1'.чекь 'Гаитры и Ум|)евы выстуна- 
ютъ у самаго у1)0вня p'liiai головы черныхь глинистых^, сланцевь. 
Но вь 15ИДУ того, что нп'лсе ь-ристаллнческая гряда еще 
бол'Ье нониж'ается и едва лиин. выстунаегь надь у1)овнелп. Оби, 
;>та последняя снова новарачиваеть на СЗ и перекатывается у 
де1)евень Батуриной и К'амня, черезь г])яду, которая загЬ.дгь, 
немного повышаясь, и])одол;кается кт. ниллюму тече1пю Ояша, 
кото1)ый въ свою очередь и пере])Ьзаетъ ее верстах'ь вг. шести 
ВЫИ1С устья. Ещ е ctBepnt,e гряда coBei)iiieiiiio ск'рывается нодъ 
мощными толщами постнлюиеновых'ь осадк'овь, обра:]уя, быть 
молсет'ь, дно такъ пазываемаго Обскаго болота, и встречена мной 
въ ВИД'!') одного ничтож’наго холмообразнаго выхода па лЬволгь 
бе])егу Лт:сы, ве[)стахъ въ 2-хъ oti> ея устья. Taiaixi. выходог.ь но 
всей в'Ь1Юятпости н'кколько, но уб1̂ диться въ :)томъ мн1'. не было 
никакой возможности, такъ какъ ciiBepjrlie начинается тае-л:пая 
местность, м'Ьстные же крестьяне не могли мн1> сдЬлать въ ;)том'ь 
отношен1и никакихъ указа1пй. Удивительно, что подобные ;ке сь 
виду холмы, разб[)Осанные у де]). Круг.шковой но заливному пра
вому бе})егу Оби, нигд'Г. не обнару:кили выходовь гранита.

Итак'ь в'ь И1 )ед'1 >л1л нашего участка входить сь 103 самая 

с(',ве1)ная ок'онечность к])исталличес1:ой гряды, не нревыи1аю 1 цая 

ширины 2 —  8 версты, быстро нонплгающаяся и сьуживающаяся 

но пап1)авле1 пю къ ССВ и к'ончающаяся отдельными холмо 1ШД- 

ными выходами въ окрестностяхь деревни К|)угликовой.

Таким’ь об 1)азомъ, точн'1'.е обозначая, кристаллнчесь'ая 1;1 )яда 

занимаетъ въ П1)ед'Ьлахъ изсл’1')Д015аннаг0 участка полосу вь 2 — '■] 

версты пшрипой, идущую оть села Дубровинск’аго прямо на 

деревни Батурину и Камень, ни-/кнее тече1 пе Ояша и наконец]. 

] 1ижнее течен1е Иксы.
О тнесете всей группы описанныхъ вынте кристалических'ь 

породъ къ архейской op t Н1)едставляется несоми1',1П1ымъ. Но-



д[)обныя изсл'Ьдован1я Черскаго въ Прибайкаль1> достаточно по
казали связь байкальскихъ и саяыскихъ гпейсовъ съ монголь
скими и 1:итаискими, описаипыми въ капитальномъ сочинен1ц 
Рихтгофена и точно установлеипыми вт, отношен1и возраста 
залеган1емъ их'ь нодъ толщами осадковъ съ типичной примор- 
д1альной фауной. Связь встр^,ченпыхъ Черскимъ по лин1и Боль- 
пюго сибирскаго т])акта по Енисею и Оби гнейсовъ и грани- 
товъ съ оаикальсглгми, а сл^цовательно и саянскими является 
путешественнику нссом1г1’,нноп ул;е на томъ ocnoBanin, что эти 
носл'1’)Ди1е являются «въ таком'ь ;к’о стратнграфическ’омъ отноше- 
nin къ древнМпшм ь палеозойским'], глпнистымъ и С'1’,ро1̂ акковымъ 
сланца.м'1>, к'акт, около Ьанк’ала и почти везд'Ь сопутствуются ими», 
да к’])ом'1> того ему же удалось констатировать одинак’овое иро- 
CTHpanie обскаго ]’нейса съ саянскилгь (WNW до W) Птакъ 
архейскчй B03j)acT'i, описанныхъ но1)одъ несомнЬненъ, но является 
вон1)осъ, иъ к-акому изъ двухъ отд1’,ловъ, установлепныхъ Чер(‘кимъ 
для отпхъ по1)одъ въ Восточной Сибири, отнести обск1е гнейсы. 
Сам'[) авто[)ъ но дает'ь на.лгь па ото OTuIiTa. jMhI'. же является 
])t>iiienie нодобнаго Bonj)oca затрудпнтельпы^гь потому, что при
шлось паб;подать линп> ничто;кную часть Обской гряды кри- 
сталлическихъ но]юдъ. Но по всей вероятности оти П0])0ды со
ставляют!, ниллпй член'ь или ярусъ, (‘остоянцй н[)еимущественно 
пз'ь гнейсов ь, пе{)еходящихъ вт, граниты и Г1)анититы.

Древне-палеозойсше сланцы.

С'ь ]юсток-а къ описанной выше кристаллическ'ой гряд'Ь при- 
мьп:аетъ область расп|юст1)анен1я глппистыхъ, 1дг11стами‘глинисто- 
тальковыхъ п глинисто-хлоритовыхъ сланцев'!, чернаго, бу|)аго, 
л^елтаго, краспаго, с'1фаго н зеленоватаго ц!г1’.товъ, нерес.ьаиваю-

R ichthofen , China.
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Черс1ай. Труды Спо. Общ. Естесть. 'Г. XVIII 188G г. стр. 57.



щихсп м'Ьстамн съ ь’иарццтовы.ми сланцами cli})aro цвЬта, играю
щими ииогда преобладающую ])оль, как'ъ папр. по р. ИпЬ, ш. 
ycTbt п[)аваго ея притока ])ч. Кайлы. Сланцы и;зобилуюгь п])о- 
л:и.п:амп б'клаго и ллолтоватаго ква1)ца, достигаюпщми местами 
-мопиюсти въ и'к'к’ольк'о са;коиоп, ь’ак’ъ это паблюдаотсл по 
Ояшу. Благодаря зпачительпы^гь дисло1;ац!оппымъ явлои1ямъ 
сланцы везд^ выведены изь своего нервоначальнаго горизон- 
тальнаго поло:кен1я и сь’ладчато изогнуты. Общее ux'i. ujjOCTU- 
])anie съ SW на NO.

IJi. виду того обстоятельства, что нослЬ отло;кен1я ]’.нпш- 
стыхь сланцевъ изслФ.дованная мной мЬстность до самаго ност- 
лл1оценоваго нер1ода н])едставляла собой cyuiy, то сланцЕ.г под
вергались значителыгому размьнишйо и 1илв1.триван1ю, i)e3yjn.- 
татом'ь чего и появилось ск'оплен1е in> бол1.е нпзь’нх'ь м'1>стах'1. 
продуктов!, UXI, [)аз|)ушеп1я b ’i. в и д Ь г л и п н с т ы х '1. массь, соде])- 
;капщхъ осколки сланцевъ и к'уски ква[)ца, названпыхъ Че])- 
cK’UM'j, «детритусом'1, глини(“тыхъ сланцевъ». Эти н|)Одукты {)аз- 
])ун1ен1я достигают'1. м'1'.стамп значительной мощности и na.ie- 
raioTi, па головах'ь г.1инпстыхъ сланцевъ. Въ зависимости on . 
цвГ.та слапцев'ь находится и JUitrb т1])оду1:товь nxi. раз))уп1ен1я. 
Такндгь обра:’.ом'1> иамтыи и б1'.лыя глины, залегакнцьч на голо
вах!. сланцев'1., п[)оизон1ли отъ ншк-еле;канщхъ сланцевь т 1'.хь- 
лсе цв'Ьтов'ь. Подобный постененпып переходъ отъ сланцев'1. кл. 
их’ь окончательнымъ п))одук’та>п. р‘лзру1нен1я — нлacтнчecк•и.^n. 
глинамъ, наблюдается на нравомъ берегу р. Ояша, ]г1'.с1:олько 
выше села того-;ке имени. Этотъ ностененный не1)еходъ oini- 
санъ нами въ главЬ о нолезных'ь иск-онае>п,1Х1..

М'1'.стами, гд'1', в'ь сланцахь н|)0Х0дягь к'варцевыя ;к’илы, 
;)ти иосл1',дн1!1 сохранились благода1)я упорному сонротивлен1ю 
выв'1̂ тривап1ю, между т1.мъ как'ъ не])вые ni)eBj)aTUJHiCb iri> пес- 
чаноглипистую массу. Подобную большую -.килу ква[)ца, сох]>а- 
нившуюся среди н])одук-тов'ь разруи1сн1я сланцевъ, молпю на
блюдать на П1)авом'ь 6ej>ery р. Ояиш въ 8 i}ei)CTaxi. ниж'в села 
того-л:е имени.



Таь'ъ какъ сланцы imI,стами изобилуютъ окислами ;ктлк:за^ 
отъ 1:оторыхъ зависитъ ихъ цв'Ьтъ, то является возмолаюсть при 
выв'Ьтривап1и образован1я въ п})одуктахъ 1)азрушен1я путем!» 
гид1)охимичес1:ихъ процессовъ залежей бурыхъ л^ел^зпяковъ, 
что мы д'Ьйствительно и зам'Ьчаемъ по ]>р. Ояшу, Камен1гЬ и 
По])осу, о чемъ будетъ подробно сказано в'ь обзор!', полезныхъ 
ист:опао.мыхъ.

Упомяпемъ зд 'кь л^е, что только сланцы с'Ьверпой части 
области своего ])аспространен1я (р. Ояшъ, Иоросъ, Лча) благо- 
да})я своему пет])ографичес1;ому ха])актеру как'ъ типично глини
стые дали возмол{пость къ об1)азованш мощныхъ залел«’ей ихъ 
продуктов'], ])аз])утен1я, меи:ду гЬмъ какъ сланцы но р. П н 1; 
и ея н[)итокамъ, т.акъ бол'Ье плотные, местами тальково-хлори- 
товые, не1)еслаиваюицеся съ к'варцитовым!, сланцемъ, не дали 
почти вовсе продуктовъ ихъ разрутен1я. Въ результатЬ то, что 
Пня со своими притоками представляеть п))екрасные естествен
ные ])аз|)'1>зы толщи сланцевъ, тогда кчгкъ по р. Ояшу выходы 
сланцев'1, нзвктны  липп> мел;ду деревней Балтинск-ой и с. (Зя- 
пншск'им'ь, в'ь других'!, л^е м 'ктахъ мы им'Ьелгь д'Ьло лишь ст. 
продуктами ихъ ])азрушен1я.

Г)0СТ0чпа>ч граница раснространен1я этой толщи сланцев']> 
проходитъ от'1. с. Гутова на Iln ii но водоразд'Ьлу мелсду Тогу- 
чиномъ и Шикомъ съ одной и Ачей съ другой стороны и да- 
л’Ье по водо1)азд'клу мел:ду Искити:\10мъ, Томыо и Лебяи:ьей.

0братп:\1ся теперь къ вопросу о возрасгЬ только-что опи
сан ныхъ слаш^ев’]., Уже одно обстоятельство, что на всемъ нро- 
странств'Ь сланцы лишены какихъ-бы то ни было органическихъ 
остатков'ь яв.1яется непоб'Ьдимьвгь П})енятств1емъ въ plimenin на- 
^г1и1еннаго вопроса.

Че[)склй, просл'1'.дивпнй геологическое CT])oenie всей мктности 
по лин1и Больптаго Спби1)скаго тракта, парализуетъ наши сланцы 
съ вст|)'Ьчепными и:\гь так-ими-л;е сланцами но р. Уд1'., выше г. 
Лпжпеудинска, по Ьлшсею у г. Красноярска и по р. Томи у



г. Томска u констатируотъ весьма на^кпый (()акгь )̂, что они 

иосогласпо палегаютъ на архснскихъ гнойсахъ и поэтому стра- 

тиг])афически «р1>зко отд'1’.ляются отъ Д1)0 1 яг1’)йним“1 подномвы 
м'к'тиостп».

Такъ какъ и ему не удалось нигд'Ь въ нихъ встретить ирга- 

нических'ь остатковъ, то ohi> нреднолоиснтельно othociit'j, г.ск* 

толщу глипистых'ь слапдев'ь i:'i, нижжм)/ om<)ih.iji cn.jyphbxon 

системы съ оговоркой, что этому ои|)ед’кимп1<> о т ,  по прндаетъ 

особеннаго ;значе1 пя, так’ъ к'акъ сланцы, в'ь особонностн нрпоай- 

кальск1е могуп, современемъ оказаться частью и пцюнскимн.

IJ'i. 1 8 9 0  г. въ своей ;5ам'Ьтк'1’> о гео.ютчоск'омъ ст|)оеп1н 

окрестностей г. Томс1:а нрофе(*сорь Зайцевт, уноминаегь о том !.. 

что въ сланцахъ нодь самымъ Томсь'омь найдено мнои.-есин) отпе

чатков!, :\ппанокъ, сни 1 )пферовъ и некоторых!, других'1, opaxio- 

нодъ, послапныхъ имъ для опред'кт1ен 1 я npo(j)eccop\ Штукеноергу. 

Судя по этимъ органическпмъ остаткамь толп1 у слапц(‘вь. по 

MH'I',niio автора, во всякомъ случа'}'. нель;зя отнести 1гь ни’лли'му 

отд'Ьлу силур1йскч)й системы, 1:ак"ь то д к 1аетъ ' 1 е))С1лй, но при- 

;шать въ пен или девонск1е или каменноугольные осадь-и.

Бол'Ье точно пытается установить во;зраст1 , сланцевч, Дери.-а- 

винъ'^). Парализуя всю толщу онисанныхъ сланцеиъ сь j)a:wui- 

тыми подъ Томскомъ, въ кото[)ыхъ в'1, последнее в|>емя найде]п,1 

Spb'iferlna cristata саг. octoplkdta Sow. 'п l44ic)>tc1hi plchrj(( 

M'Coy, упом)Н1 утый изсл'Ьдовател!, относитъ ихь иъ каменно

угольной систем'1',  ̂ именно, онять-так'и предположительно, Ь1> 

верхним'ь го])и:зонтамъ тшжняго отдккц п])едполагая н|)П этo^гь. 

что въ этой области осадки нилтяго отдела этой спст(\мы под

верглись неаначительному ноднят1ю, ч'Ьм'1> онъ и обьясняетъ 

OTcyTCTBie въ береговыхъ разркзахъ Томи ниже деревни Усть-

ИСКИТИ.МСК'ОЙ НИЛШИХЪ ГОрИЗОНТОВЪ НИИСНЯГО О ТД 'Ьла, иМ(М1Н0 и л -

всстняк’овъ и зеленыхъ песча]нпсовъ.

Черск1н, I. с. pag. Г2о.
-)  Зайцевъ, Т})уди Тимск. Опщ. Естествози. lisno г.. Т. I. стр. о1. 

Держатшнъ. Т'орн. Жури.. 1895 г., стр. П.



Ита1гь мы видимъ три совсриюнпо ра:игыхъ взгляда па иоз- 
растъ разсматрииаемыхъ глаицевъ. Окоичатсльнаго своего мнЬ- 
]пя по этому вопросу я высказать пока не могу, так'ъ ь-ак-ъ мп!'. 
остается неизвЬстпой юго-западпан часть области распрострапе- 
п1я слапцев'1., отъ изсл'Ьдовап1я К0Т0|)0Й мо;кпо о;кидать разр'1;- 
т е п 1я этого вопроса, такъ к-акъ тамъ вероятно :ко выяснится 
п o T n o n ie n io  ихъ къ кристаллической Обской полос!’., к'ь гпей- 
са>гь и с.1подяпыАГ1> слапцам'ь п съ другой стороны к*ъ девонским'1. 
известнякам!, развитыми, как'1. мы увпдимъ кл. lO li. Пока ;ке я 
могу то.1п.ко высказать нредполо;ь'ен1е о возраст!! этихъ безспорно 
пнтересныхъ отло;кен1й. ^1то г.чинистые сланцы несогласно на
пластованы на гнейсахъ, вь этолгь я дол;кенъ согласиться ci. 
Че])ск-пм'ь, хотя, кагсь и сл'!!дует'ь изь снецгальнаго обзо|)а, пе- 
носредственнаго отнонимйя этихь пород'1. другъ къ другу мн1'. 
]ie н|)иходилос]. наб.1н()дат1.  ̂ но оп[)ед'1к)1еннос во многихъ м'1.- 
стах’ь какт. на гнейсахь и слюдяныхт, сланцахъ, так'ь и на гли
нистых!. сланцах']. прости1)ан1е го1юритъ въ пользу этого. С15яз!. 
ГЛИНИСТЫХ'!. сланце1гь подъ Томс!:о>гь съ глинистыми сланцами, 
раз15иты.ми въ нред'!>лах'1. нанюго участка несомненна. 11а это 
указывает'!. оди!!а!:овое nx'j. n p o c T u p a n ie  (NO). По строга)! пара- 
.!иза!ця 1К‘ей толпщ г.1!и!!истыхъ сланцевъ с!. томс!а1ми, !гь i;o- 
торых'!., KpoM'li мн1ано1л> 1{ст[)'!'.чены S p l r i f e r b m  o c f o p l i c a f a  и 
F e u e s f e l l a  p J e b e j a ,  являeтCiЧ, мн!'. iv-ажется, п1к-1>оль!со преисде- 
време!1!!0й. 1к)не1)выхъ толща сланцевъ зl!a ч u тe J!Ы Ia я , а lo p n -  

зонтъ, !гь кч)то})омъ вст1)'!!чены отпечат!.’и упомянутыхь окамен!'.- 
лостей, слии1!к0М'!. 1!ичто;1лнлй и во !}сякомъ случа'!^ моложе 
наншхъ сланце!п., 1!еносредственно залегаюи1,ихъ i!a архейских !, 
породахъ.

1̂т() л;е !:асается н[)едполо:кительпо уста1!0влен1!аг0 Дерлса- 

вин1)1М'1. д.!!я томскихъ сла1!цев'ь 1ЮЗ])аста и отнесен1я ихъ къ 

ве1)Х!!им'!. горизонтамъ ни:к!1яго отд1^ла к’амеппоуголыюй системы, 

то и это Н1)едполо;кен1е, быть можетъ, п'1!С1Юльк-о пре;кдев])еменно. 

1>онервых'ь, HHi^'Ii нодт. продуктивнымъ отд'1!Ломь въ П})ед1>лах'ь 

1\узнецкаго бассейна мы не знаемъ залега!!1я подобныхъ слан-



ц(мгь. считать ;кс ихъ фатальными об|)азоваиьчми не1)хнихт> го- 
ризонтонъ каменпоугольиаго изиестняка мы не им1.омъ пока нн- 
ь’акихъ данныхъ. Но и каменноугольный иозрасть отихъ слан- 
ден'ь еще но доказань. FenesfeVa pleheja  M’Coy находито! у 
автора нодч. coMH'IiHieMi. и сл'Ьдователыю не дол;кна быть н{)н- 
нята въ расчетъ, Sp iriferw a octoplkata  Sow. :i:e дале1С0 не тн- 
нично-1:аменноугольнаи (1)0|)ма. Давндсонъ приводить ее и;г1, 
Иильтонскаго и 11ете1)веннскаго Я1)уса Лнгл1и ^), а О. II. Чер- 
ньпневь-) вст|)1)тилъ ее въ С1)еднемъ отдГ)Л1'. девонской системы 
вм 1>ст1'. с'1. Strinf/occphaJfis Ilnrtiiil и S])}nfer A vossoffi Vern. 
П1)авда (1)0])ма эта не 1итр'1.чена нока in. девонск’их'ь осадк-ах’ь 
liyaneuK-ai'o бассейна, но, сколько я знаю, она такясе неиз1г1’,с.тна 
и в'ь каменноугольном'1. известняк^. 'Гак’нм!. обра:и)мъ пока не 
будутъ найдены Д1)упи uojit.e ха1)актерныя ()»ормы, мы не мо- 
'/кемъ CJ) точностью да:ке у1:азать систему, 1,"ь к'ото|)ой отно
сятся TOMCK-ie сланцы.

1)ьнне упомянуто было, что ш. томс1Л1Х'ь сланцах'ь вст|)1.- 

чены M H ia in a i п П1)итомь въ изобшпи, как*ъ не1)едаваль мнЬ 

словесно О. 11. Че])пып1евъ, к0Т0])0му послань б 1лл'ь Дер;ка- 

]шным']) дл ) 1  об 1)абот1{и i^ecb налеоптологическлй мате|)1ал 1 .. Гмц(> 

Лаллас'ь въ свое в])емя находи.тъ 1 гь нихъ мтаноьл., 1а)торыя 

он])ед’1'.лил'ь к’аь’ъ Kscliara foliacva п 1 )акч)вину к’ак’ого-то 1*п‘- 

t i m c i d n s  )̂. И|)яд1 ,-ли он 1)ед'Г,лен1е велик-аго путенюственпик-а п 

уч(М1аго точно, так']> 1 ;акь иначе притлось-бы сланцы отнести 

к-ь мезозойскч)й эр1'. въ виду того, что П1)едставители семей(;тва 

Kschayldae не заходягь въ налеозойскчл отло;кен1я Но во 

всякозгь случа!) это была первая попытка установить воз|)асть 

встр'Ьчепныхъ Налласомъ но пути пзъ 1эарнаула 1гь I 'o M c in , 

г. шнистыхъ сланцев!).

’ ) Davidson, IMonogr. Erit. Bracli., Vol. II, ])art. V, ]). 38 et a|)i)eiidix p. 
Vol. I ll ,  p. 46. P a ll .  Soc. 1858-186.-',.

-) 4ei)HHuieii'b, Фауиа средн. н верхи, дспопа Vpa.ia, Труды Геол.
Т. I, .Y? о , стр. 77.

•■’) P a llas . Voyage d. plus. prov. de i{us.sie, Vol. IV, pag. 478.
Z ittel, Handbiich der Palaeoiitologie, Bd. 1, .\btli. 1, Seite 632— 6:':’>.



Съ д])угой стороны, п))ипявъ во внпман1е, что южиЬе но 
'Гоми сланцы, ь'акъ мы увидимъ пшк*е, типично всрхне-девон- 
скаго возраста, а на всемъ птомь п1)отяжен1н они сох1)аняютъ 
наден1е па SO, легче предположить, что TO M Ciae сланцы будутъ 
н'кколы:о Д1)евп'1',е типично верхне-девонскихъ и со(‘таиятъ быть 
Mo:i:erb nepxHie го])изонты средняго отд'Ьла той-же системы. Т а- 
ь'ое н|)едиоложен1е не требуетт, признать пдравпом'Ь])наго подня- 
Т1Я осад1;ов1> в'ь сЬве1)ной оконечности Кузнещ;аго бассейна. i:o- 
торое предполагаетъ Л. II. Дерлч'авиШ), но которое вм'кт!'. съ 
т'Ьмъ, к'акъ на:мъ калсется, нич^Ьмъ не обусловлено. ДалЬе мы 
увидпмъ, что пет])Ографически однородные съ только что опи
санными сланцы, составляющ1е по всей вЬ])оятпостп Bepxnie 
горизонты всей толщи слапцевъ, переслаивающ1еся съ известня- 
к'о:мъ а еще дал'Ье съ песчаниками, необходимо признать за 
вepxпe-дeвoнcкie. Такимъ образомъ пока все говоритъ въ пользу 
того, что вся толща разсмотрЬпных'ь слапцевъ моложе верхне- 
девопск'аго B03j)acTa. Часть ихъ в1>})оятно относится къ среднему 
отд'Ьлу этой систе.мы, залегаю1цая непос})едственно подъ средне- 
девонскими известняками цо j>p. Тогучину и Кусьмени (см. ни:,ке).

Нельзя также от1)ицать возможность н1шнадлел:ности части 
слапцевъ и къ снлур1йской снстем1>, к-ак-л. п])едполагаетъ Че|)- 
ск!й, зa^г^iтившiй neTj)orpa(j)n4ecK'oe и стратиграх|)ическое сход
ство съ развитыми въ ИрибайкалкЬ глинистыми сланцами, но 
во всяк’одгь случа’!'. не къ гуронской, такъ какъ между отвер- 
д'1'.п1едгь а])хейскихъ по1)одъ и отложеи1ем'ь слапцевъ доллсенъ 
бьыгь суп^ествовать значительный пе1)е|)ывъ времени, когда имЬло 
M'liCTO значительное ])азмыван1е архейск’аго .материка (см. главу о 
геотектопикЬ). Но конечно pa3pt>nienie этого воп])оса д'кю буду- 
пщго, нок-а-л:е, сколько на^гь кал:ется толща слапцевъ не мо- 
жет'1. быть моло'/К’е вершедевонсксио возраста, почему мы и 
пазьп^ае^гь эту толщу осадочпыхъ породъ древтпаяеозойскими 

с.тшщмп.



Девонская система.

Весь юго-восточный уголт> описываемаго участка занять, 
какъ оказалось, типично-довопскими осадками, образованными 
I j  глинистыми, частью к|)нсталлическ-ими известн)н»ами, 1)азви- 
тыми но р. IlH'ii, выше с. Гутова и но рЬкамъ Тогучнну н 
Кусьмени, н[)авым'], ея н])итокамъ, 2) глинистыми сланцами с 1;- 
])аго цв'Ьта сь прослоями известняк’а (но р. IxiuKy) и 'Л) iviu- 
нистыми сланцами желтаго и 6yj)aro цв1.та сь н[)ослоями нлот- 
наго песчаника желтаго цвЬта. Ие смот|)я на бЬдность орга- 
ническихъ остатковъ во всЬхъ вышеук-азанныхъ породах],, явилась 
все :ке возмолшость отнести ихъ къ двум1, отделам !, девонской 
системы, именно къ среднемц и верхнемц, к'оторые ^n,i и 1)аз- 
смот])им'ь порознь.

Среднш отд’1Ьлъ I),

Сюда относяицеся осадки вы1)а;кены глинистыми, отчасти 
1:ристач1лическими известняками CBtao-ct>paro цвГ.та, м1>стамн 
заключаюгцими топчайипе нрослойь’и глиписто-тальковаго сланца 
(де|). Тогучинъ), а также прослои го лу б о ваты х и  красноватых ь 
пластических!. г.:ппп. (дер. Суркова). ]\Г1'.стамп известняь-и на
столько глинистые, что представляют!, типичный ])ухляк'ь (но 
р. Тогучнну, выше дер. Сурковой). Ихт, иаден1е вь обп^ем’ь на 
AA'NW п])и npocTupaniu на NNO. Эти П0])0ды развиты по всему 
течс1пю р. Т о гу  чин а, но р. Пп'Ь мелсду с. Г у то вы м ъ  п устьем'1, 
Т о гу ч и п а , въ нижнемъ течен1и \). Клика, но тeчeнiю ]). К усь- 
мепи и по {)ч. Камепк^ сист. Ояша. Они в'ь пзобшпи содер;кат1. 
к-01)аллы. Другихъ окамен1',лостей к’1)ом^ отдкяьныхь ч.1ЮП1п:ов'ь 
эн1гринитовъ иока не найдено. Кора.;1лы принадлежат^,, к-а1гь ужм' 
указано въ стать^ Де])жавина \), къ виду Favosifes (Pacltypora) 

cervicomis Blainv. Им1’,я подь ])укой большое к'оличество ппогда

’) Державин!,, Горн. Жури. 1895 г., стр. 39.



iij)0K])acii0 сохранившихся экземпляровъ коралловъ, псреполняю- 
1цихъ известняки по j). Тогучипу между деревнями Тогучиномъ и 
Су1)ковой, я им'кгь возмо:кпость, во в[)емя моего нребыван1я верной 
текупщго года въ Дрезден^, сравнить ихъ съ типичными эь’зем- 
иля])ами какъ Few. cervicornis^ такъ и Fav. pohjmorpha, хра- 
нянщмися в'1, Королевскомъ Саксонско>гь музе!', и убЬдиться въ 
сн[)аведли1{ости онред'Ьлен1й 0 . Н . Чернышева. Фо1>ма эта i.-акъ 
н(‘льзя бол1')0 то;1сественна сь Favosites cervicornis Blainv., сь 
ч'Ьмъ согласился и почтенный геологъ Гейницъ. Принявъ во 
вниман1е, что F a \o s i1es cervicornis катгь родственная съ ¥л\. 

polymorj)lia Goldf встречена noi:a лишь въ С])едне-девонс1;нх1. 
осадкахъ и |)'Ьдко въ ве])хне-девонскихъ западной Ев])оиы н 
толы;о въ средне-девонскихъ (въ горизонтахъ со Spirifor Aiios- 
soffi и Stringoceplialus Burtini) Урала )̂, .мы имЬемъ до н 1п>о- 
то|)ой стенопи Н1)аво отнести наши пзвестпяки 1гь среднему 
отд1'.лу девонск'ой системы, с'ь одной лишь оговоркой, что мо- 
;к-ет'1) быть они составят!, частью и ниилйе горизонты Bej)XH)HX) 
отд'Ьла.

По если мы признали 1 К) всей известнлк’овой толщЬ юго- 

восточной части наптего участь-а с])едне-девонск1е осад 1Л1 п HMi.crli 

C'f. гЬм’ь за н'Ьк’оторымп го])изонтами выше описанных'!. д))еш1 е-  

палеозойс!:ихъ (V!a!iii,ein. п|)изнали нредполоил1 тел!.но сред!1 еде- 

Boiic!.ii1 воз1)аст'!>, то долилга же существовап» С!5язь меи.’ду nt.- 

1,ч)торымп го])пзонтамп сланцевъ и 0 1 !нсываемыми извест1 ьч1:ами. 

'Гаь’ая связь действительно и существуетъ. Именно coiviacnoe 

('трат1!Г1)афпчес!:ое OTiionienie т'1.хъ и другихъ съ одной стороны^ 

содер;!:ап1е in. п;’.вест!1як’ахъ, кчигь у!^азано выше, топчайппххъ 

прослоЙ!*чш’1. 1 'лпнисто-тальк-оваго сланца съ другой стороны, и 

на1 '̂0 1 !ецъ !1 0 сте 1 !енный переходъ, ка1л. .мы увидимъ дал1 ,ше. отъ 

из15естняьч)15ъ 1Г1. ве})хпедсвопскимъ сла!1цамъ все это достаточно 

у 1:азывает'1. !!е то, что известняковая толща заключена въ толщ!; 

сланцев'1. п с 1:рыта i!a все.мь прост])апств1’. водораздела между

Чериышевъ, Труды Геол. Ь’ом. Т. 111, Л» о стр. 1 2 1 — 122.



})'Ьками Лебялч'ьой и Ояшем'ь толысо благодаря глубокой сии- 

тмипа.чыюй складкой, одно крыло кото])ой, как7> мы нпослГ.д- 

cTHiu 11од1)обп'1ю 11;5ло;к'пмъ, П1 )оходитъ въ ССВ направлен!!! но 

водора:5Д'1')Лу меж’ду Ачей и Томыо, Д1 )угое ;ке отчасти по срод
ному TcioHifo р. Ояша.

Ио если ато так'ь, то iri> сКворо-занадномъ к'рыл'!  ̂ отон 
С1;ладки, мы бм доллсны гдЬ Н!1буд1. встретит!. и:]иост1.-овук> 
толщу. II д1')йствптольно, i:airi> мы ужо вид'Ьли н:гь снод1ал1>- 
наго обуора, но р. Камонк!;, нр!1Т01гЬ 1Ьздровы, справа впа
дающей В'Ь 0ЯИ11,, В'Ь П1)0Д'1-.ЛаХЪ ого СрОДШПО ТОЧ(МПЯ, нодъ 
Н1)оду1.'тами ра:5руп101пя глшшстыхъ слапцев'ь выступают!, к])!!- 
сталлцческ1е !1:*,вестня1ш п . надои1емъ iia SO нод'!. /_̂ 40°. Iii» 
сожалению !п> этпхъ п;5востняках'ь не удаюсь найти ()1)гапнч(‘с- 
1Л!хт> о(*тат1сов']>, потому I! нельля подтвердить :)то стратиг1)а(|)П- 
чесь'ое нредноло:кон1е налеоптологпческпмъ путемь. Во вся1.ч)мь 
случа'1>, с!:олько 1:а;1:ется, сГ.1)ые к-рпсталлнчоск1е 11;?вестняк-1! 
по рч. Каменк']) необходимо отнест!! i.'b одному во:51)асту сь 
тогучинск'и^п!.

Верхшй отд-^лъ D3

Сюда 0 Т1 ЮИ1У я уоленовато-гЬрыо сланцы но ве1 )хнему н 

среднему течеп1ямъ р. КЧпк-а, норесла 1Н{аюпцеся съ тoн̂ ■н. н̂l 

прослоями ct.paro известняка, темно-с(.1 )ые сланцы, но1 )еслапва- 

ющ1ося с'ь с'1)1)ым'ь я;е кварцитовы.дгь сланцемъ 1Ю |). 'J'omh и 

:к-елтые i! бурые съ поверхности и c/Iipi.ie въ изломЬ сланцы ci, 

прослоя^гп С1)едпезорн1 !Стаго плотнаго, част1 .ю слюдянаго несча- 

ник'а :колта1 'о цв1>та, обна:к'аю1 щеся по р. Томи ни̂ к-е дер. По- 
Л0М0П1Н0Й, а также 1Ю оя лЬвому Н1)Пток’у р. 11скит!1му. Пь 

виду того, что Bcf> указашн.ю породы обладаютъ одпилгь юго- 

восточпымъ паден1ом’ь, то мояпю установить стратпграфичес1Л1М7. 

путе^гь 11'1'>к'0Т0рую посл'1'.довательпость вь пхъ отложен1и, хотя 

непосродственнаго нале 1 ан 1 я однихъ на дру 1 '1 е мн!. н(' при

ходилось вид'Г.ть, да и трудно было бы уста1 ювить границу



меи.ду rl'.MH II другими слоями, такъ как*ъ во всей толщЬ сюда 
относимых'ь осадконъ и[)еоблада1Йе находится за глинистыми 
сшицами, 11е1)еслаива1ощимися то съ извостия1:ами, то съ lamp- 
цитовыми слаицами и иесчаиик-ами.

Па ( редие-девоискихт, известнякахъ залегаютъ иовидимому 
:!0Л(‘ио15ато-с;Ьрые слайды съ прослоями глииистыхъ с'1>рыхъ изво- 
ст1П1кч)В'ь. Эти И1)0СЛ0И ие достигаютъ особенной мощности и 
прекрасно наблюдаются но течеи1ю р. 1иика. Объ отнесенш 
;>Т11\'[, слоевъ къ верхнему отделу девонской системы говорить 
нанденнын мной въ известковомъ 11|)осло'1’. у де]). О си п о в к и  
0 ()i/i((titcs (I)eh)ceras) multUohatus B eijr ., фо])ма типично ве1)хне- 
Д('1и)пс1,-а;1. Д])угих1, оргапических'1. остатковъ м1гГ. такь и не 
удалось найти. IVf. вЬрпости моего онред1.леп1я я им'кп> воз- 
зю'л.пость уб'Ьдиться IK) время моего нребыван1я В1. БерлипЬ. 
Г)лап)дар!1 любезности нрофессо1)а 1е1:келя и д-ра Бэма я имЬлъ 
i:()3Mo;i.'iiocTb сравнить свой окземплярь съ о1)игиналомъ Бэйриха, 
нриче>п. о1:азалось, что ())0})ма сове))П1енно идентична сь рейн- 
ск-(»н. П']'.ь’ото])ое отлич1е зак’лючается вт. томъ, что у моей фо[)мы 
ве|)1ИН1ПЛ1 с'Г.дел'ь 1г1>скч)лы:о зак[)углепы, между t I . m t . к'акъ у 
оригинала БэЙ1)иха ont> болЬе ост[)ы. Остальные нризпак'и вс1'. 
совнадают'ь, почему я п р'1инился отнести :)ту фо1)му кт. ук’а- 
занному виду. Укземпля[)ы (loniatites multilobatus. храпяицеся 
ВТ, Дрезд(‘пс1:о.\п> музеГ. иодтве|);кдаютъ мое Mirliiiie. Эта форма 
нок’а найдена ис1:лючителыю въ краснолгь известняк!’, Эйфеля 
па ))яду с'1, (ioniatites intumescens Веуг. ^), т. е. въ ншкнихъ 
горизонтахъ верхняго отд'кла девонской системы, а потому, 
если наша фо])ма идентична съ указаиной или во всяк’омъ слу- 
ча1', ])одственна ей. то мы до некоторой степени въ npanli отнести 
сланцы с'ь Т01ПЛ1МИ прослоями известияковъ по К1ику къ ниж- 
ни^гь го1)изонтам'ь верхнят omdth.ui девонской системы.

За отложе 1 пемъ этихъ сланцевъ, содер:кащихъ еще прослои 

известияковъ следовало отложен 1 е такихъ же сланцевъ, но съ

Beyrich, De Gouiatites in moiitibus lllienaiiis  occurrentibus. Berlin 1837.



лрослоями желтыхъ отчасти слюдяныхъ пссчапикон'ь, достнгаю- 
ищхъ АгЬстами значительной мощности. Эти слои 1)аз1шты, какъ 
у;ко сказано выше по Пскитиму и Томи и переходятъ на во- 
CT0K7) за продукты нашего участка. Они ;ке развиты и но л!)- 
вому берегу р. Ини, въ усть1; Тогучина и меи^ду уст1.ями Кусь- 
-AieHU и 1\1ика. Вь усть!’. Тогучина сланцы подверглись си^н,ному 
раз.мыву, лгелл'ду гЬмъ какъ переслаивающ1йся съ ними песча- 
ник'ъ, как’ь бол'Ье плотная порода сохранился въ вид!, кчгкъ оы 
террасы, ограничивающей старицы р. Тогучина ‘). Сгода же, по 
.моему MH'lHiiro, необходимо отнести и л;елтыя сланцеватыя глины 
съ неясными отпечатками ])астен1й, обпа;каюпцяся но п[>авому 
берегу Пни, мелсду устьемъ Тогучина и дер. Изылинс1:ой. гд1'> он1. 
скрываются подъ вс[)хпедсвонскимъ нз1{естпяколгь.

В'1, этихъ слояхъ M ui. къ величайшему солсал1ипю, несмотря! 
]ia усилетпяя попытки, не удалось вст1)^тить пи одной окаме- 
нкюстн. По К'ь счастью о возрастЬ отих'ь слоевъ мол.'ем'ь 
судить по фо1)мамъ, пайденпымъ улсе за н|)едЬлами нашего 
участка. Выше устья Искптима, по п))авому берегу j). Томи, 
въ таких!. л;е CJЮЯxъ, именно г.ъ сланцахъ, и у1:азаны вь стать!, 
Дерл:авина -):

Spirifer Wliitneyi Hall.
» Arcliiaci M nrcli.
» (lisjunctus Sow.

Prodnctella Sp.

Судя HO не1)счисленпымъ формамь эти слои ]1еобходимо 
также п[)ичислить к'ъ тшлхлшлгь го1)изонтамъ верхняго отдЬла 
девонской системы, именно къ го н 1ати то в ы м ъ , о тч асти  къ 
ку б о и д и ы м ъ  го р и зо п т а м ъ  Западной Европы, и C h e m u n g  
g r o u p  Северной Америки. Па УралЬ Лхе Spirifer Arcliiaci и 
(lisjunctus встр^Ьчепы и вм'ктЬ съ климеп1ями, т е. въ самыхъ

См. Геологическое onncanie стр. 144.
-) Державинъ, Горн. Журн. 1895 г., стр. 89.
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верхБихъ горизоптахъ верхняго отд1>ла. Мы склонны предполо
жить, что оба описанныхъ слоя относятся къ нижнимъ гори- 
зонтамъ верхняго отд1>ла девонской системы, и что верхними 
горизонтами, быть можетъ, ока;кутся богатые окаменелостями 
известняки у дер. Изыловъ, ])асноложенной на ИнЬ въ пред^- 
лахъ участка, изсл-Ьдованнаго нрофессоромъ А. А. Иностран- 
цевымъ. Но конечно всякал на])алелизащя и нодразд-Ьлете на 
горизонты будутъ возмолч*ны лишь современемъ, когда будутъ 
выяснены услов1я залеган1я девонскихъ осадковъ въ другихъ. 
нунктахъ Кузнецкаго бассейна.

Изверженныя породы.

Выходовъ изверлх'енныхъ нородъ въ нрод'Ьлах!. нашего участка 
насчитывается три. Два выхода iiop(fnqmmoeo и одинъ
(Утбаза ^).

Одинъ изъ выходов'ь авгитоваго но])фирита нр1урочен'ь къ 
правому берегу ]). П н и , н1,сколько выше с. Г у т о в а . З д к ъ  мы 
им'Ьемъ среди среднедевонскихъ известняковъ большой выходъ 
оюрфиршповаю вулканическаю туфа, слагающаго высок1й пра
вый берегъ Пни въ устьЪ долины ея праваго притока р. То
гу чина. Туфъ ототъ состоитъ изъ округленныхъ зеренъ разно- 
образпыхъ норфиритовъ, связанныхъ порфиритовыхмъ л:е це- 
моптомъ. Этотъ посл'1’.дн1й состоитъ изъ зеленовато-л;елтаго базиса, 
мтюгочнсленныхъ брусочковъ плапоклаза и микроскопическихъ 
миндалинъ хлорита. Только изрЬдка встречаются зе1)на авгита.

lib  усть'Ь Тогучина туф1>, невидимому, размытъ и на дн1'. 
долппы выстунаютъ С])еди него л;илы авгитоваго порфирита. 

Подъ микроскопомъ порода OKasaviacb состоящей изъ чрезвы
чайно мелко-зернистой основной массы, составленной изъ иго- 
лочек'ъ и брусочковъ плапоклаза, зеленовато-бурыхъ изм^нен- 
ныхъ зо})енъ авгита, к]шсталликовъ магнетита, связанныхъ хлори-

\) OпpeдtлelIiя Б. К. IIoatHOBa.



тизованнымъ базисомъ, и порфировидно вкрапленпыхъ крупныхъ, 
часто двойпиковыхъ кристалловъ авгита, то изолированпыхъ, 
то образующихъ ц1Ьлые сростки. Въ пород-Ь встрЬчеыы К1)упныя 
псевдоморфозы хлорита по оливипу, иногда прекраспо пс])еда- 
ющ1я форму первопачальнаго минерала. Псевдоморфозы про
никнуты мельчайшей магнетитовой пылью, то собранной въ 
концентрическ1я зоны, то выделившейся въ вид'Ь лсилокъ по тре- 
щинамъ первичнаго минерала. Оливина въ чистомъ видЬ не 
встречено. Присутств1е нодобныхъ псевдоморфозъ позволяетъ 
П0|)0ду эту отнести и къ мелафщоамъ.

Совершенно такое же CTpoenie имЬетъ и порода, образую
щая лсилу въ гнейсо-Г1)анигЬ въ нилснемъ теченш Ояша, въ его 
нравом'ь берегу, н-Ьсколько выше большой каменноломпи. Бол1>- 
шая часть этой жилы, падающей по направлен1ю SO 170° раз
мыта, сохранились только жа.як1е остатки, не дающ1е возмож
ность судить о мощности ея. И  эта порода является авшто- 

вымъ порфыргтомо съ  характеромъ мелафира.
Об1)атимъ вниман1е, что упомянутый выход'ь авгнтоваго 

порфирита, судя но вс'Ьмъ данпымъ, раснололч*енъ i;airb 1)азъ на 
восточной граннц'Ь архейской полосы.

Породы эти пм'Ьютъ большое сходство съ так-овымп л^е изъ 
Салаирскаго кряжа. Когда происходило изверл{сн1е их1, въ опы- 
саппыхъ двухъ нуьштахъ, сказать совсрпюнпо невозмолсно, такъ 
1;акъ мы не им'1>емъ въ этомъ отношенш никакихь дапныхъ, 
мы молч-емъ только сказать, что оно происходило носл'Ь средне
девонской эпохи, такъ какъ изверлсенная порода залегаетъ но 
H u t  среди средпедевонскихъ пзвестняковъ.

Средпезернистый дгабазъ образуетъ большую лхилу среди 
глинистыхъ сланцевъ, переслаивающихся съ известняками, на 
л'Ьвомъ берегу р. К 1ика, праваго притока Пни, верстахъ въ 
4-хъ выше устья.

Микросконъ обнарулшваетъ въ немъ зернистую смксь корот- 
к'ихъ брусочь'овъ лабрадора и табличатыхъ кристалловъ и к])и- 
сталлическихъ зерепъ с'Ьроватаго авгита, а такл^е изъ'Ьденныхъ
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'.зерснъ ильменита, окаймлепныхъ лейкоксенош,. Порода затлю- 
чаетъ чрезвычайно много серпентина, то въ вид1'. желтаго безст])ук- 
турнаго, то нъ видЬ волокнистаго вещества. Н'Ькото1)ые участки 
сернентиноваго вещества сохраняютъ фо])му оливина, изъ ко- 
тораго, но всей в1̂ роятности, большал часть серпентина и обра
зовалась. Оливина въ чистомъ видФ. не встречено. Присутств1е лее 
псевдоморфозъ серпентина по оливину даетъ возмолаюсть от
нести г)ту породу къ ояивиновымо д1абазамъ.

О времепп пзве])л:ен1я ё т̂оп породы таклее трудно судить, 
Kain. и об!) пзве1)л:ен1и вынюописанных'ь авгитовыхъ норфи- 
])итов'ь. Мы и зд'кч. молеем'ь ск’азать только, что оно происхо
дило носл1'> отлол;сн1я известняковъ п глинистыхъ сланцевъ, т. е. 
нослЬ девопскаго В1)0мени, но к’огда именно, р1ипить нельзя 
благода!»! отсутств1Ю бол'Ье новых'ь отлол;енш.

Как"1. оказалось по микроскопическому изсл'Ьдован1ю Б. 1к 
Иол'Ьпова, порода :)та напомипаеть г 1'> оливиповые д1абазы, к*о- 
торыо описаны ^1ерским7> по линш Большаго Сибирскаго т])акта, 
и по всей в'1ц)оятности толеественпа ci. i h i m u . Э т о т ъ  в ы в о д ъ  

п1)одставляеть громадный пптересъ, ноставивъ в'ь связь лшлыюе 
м1'.сто])олсде1пе по [). 1иику съ л:ильпыми выходами по правому 
берегу Томи, п1)отивь дерег.ни В а р ю х и н о й  и подт> г. Том- 
ском ъ. l^ct> эти T[)u выхода, какъ ок-азывается, распололсепы 
на одной п1)ямой лип1и, имкюнюй мерид10нальное паправлеп1е.

распред'Ьлен1и выходовъ л:илыплхъ оливиновыхъ д1абазовъ 
Черс1лй зам'1',тил']> п1исото1)ую правильность, 1?ыразивп1уюся 
их'ь ме1)ид10пальпым'ь направлен1емъ. Такимъ образомъ въ 
параллель полос!; изве^шсенныхъ породъ восточнаго склона 
Урала, лел{ап1,ей западнЬе 80° вост. долг, отъ Ферро ош. 
ставит’ь морид1опальную лишю выходовъ д1абазовъ мел:ду 
102 и 103° вост. долг, но р'ккЬ Томи (Томскъ, Варю-

Черск1й (прнлож. къ ЫХ т. Зап. II. Акад. Наукъ стр. 100) указываетъ 
это мtcтopoждeнie на л^вомь берегу Томи, между т%мъ какъ оно находится на 
правомъ, протнвъ деревни Варюхиной.

)̂ Черск1Й, 1. с. pag. 144.



хина), которую теперь Mirh удалось проследить па югъ, in> си- 
(‘TOM'li ]). Ипи. Эту полосу нъ одипъ градус!) приходится рас
ширить оп^о па одипъ градусъ, такъ какъ выходы ангпто- 
выхъ порфиритовыхъ 110 ]). О лту , па восточной Г1)апиц'1> 
архейской к'ристаллической полосы и по р. lin t, меясду устьями 
Тогучипа п Маматыпа долл^пы быть отнесены къ ;>той ;ке групп1'> 
изве}):кеппыхъ П01)0дъ. Указанный Доржавинымъ иыход'ь д1- 
абаза по р. Томи у деревни MuTj)0(j)an0B0ft входить въ указан
ные н])ед'кты. Так’имъ образомъ Западно-Сиби1)ская низменность 
является, как'ь у;ке замЬтилт. ^lepcKin, ограниченной ci. иосток'а 
полосою жильныхъ извер}кенпых'ь по])одъ подобно тому, ii'aKb 
съ запада она ограничивается полосой таь’их'ь лее пород'ь, про- 
ХОДЯП10Й по восточному склону Урала.

Постпл1оценовые осадки.

Особепнымъ развит1емъ пользуются вь нанюм'ь y4acTirli пост- 
плюценовыя отложеп1я, мощнымъ покровомъ зaпoлниипliя i:ot- 
ловипныя углублеп1я въ д])евнихъ слапцахъ и гЬм'ь пивелиро- 
вавппя существовавнйя дотол'Ь значптельныя 11е[)овпости наземной 
поверхности. Отлол:ен1я эти подве])глись 1гь свое время тща
тельному изучешю со стороны 4 ei)CK'aro, ])езультатом’ь кч)тораго 
ЯВИ.1СЯ капитальный трудъ нокойиаго путешественника "). Сие- 
щальпое изучен1е этихъ осадковь им’Ьегь нетолы:о большой на
учный интересъ, но и валлюе практическое значеп1е. Как’ъ мы 
увидимъ из'ь далыгЬйшаго излолх'е]йя пиллпе го1)изонты этихъ 
отлол;ен1й являются водопоспы.ми, а улч'е этого достаточно ск’а- 
зать, чтобы попять, паскольк’о 15ал:ными они являются для око- 
номическаго ))азвит1я страны, В1. особенности при современном']» 
пе1)еселепческомъ вопросЬ.

1) Державинъ. Гори. Журн. 1895. стр. 38— 30.
‘̂ ) Черсый. Ириложен1е Л» 1 къ LXV т. Зап. И. Акад, Наукъ 1891 г.; на 

Ht.v!e4K. HOHict Мош. Acad. I. Sc. St. Petersb. 1892 v. XL, Л” 1.



B e t мои паблюдешя въ пред^лахъ порученнаго м1гЬ участка 
даютъ возхмолсность въ постплюценовыхъ отложешяхъ отличать 
три типично выражеиных7> послЬдователышхъ горизонта, а 
именно начиная снизу:

1) Пластическая синяя глина, окрашегшая участками В1. 
желтый цв1)тъ, благодаря нрисутств1ю бурой окиси Лч'ел’Ьза. Со- 
дерлчить м'ктами ностнл1оценовыхъ моллюсковъ. Прослоями въ 
этой глин'Ь встречается л^елтый л^елЬзистый несокъ, а также 
продукты paspyuieuia глинистыхъ сланцевъ въ вид'Ь осколков!, 
этихъ нос.1гЬдних1> и кусковъ кварца. Отъ присутств1я песча- 
ныхъ прослойгювъ, являющихся водоносными горизонтами, на
ходятся В1. зависимости возмолсность нолучен1я колодезной воды 
и глубина таковой (см. очеркъ нолезныхъ исконаемыхъ).

2) Бурая песчаная глина, изобилуюнщя нрЬсноводными ност- 
пл1оценовыми моллюсками, постепенно не])еходящая въ cjrl;- 
дуюнцй го1)изонтъ. Въ одномъ м'Ьст'Ь этотъ горизонтъ выраженъ 
голубовато-б'клымъ ])ухлякомъ, участк-ами ок’рашеннымъ въ лселтый 
и К1)асноватый цвЬтъ (рч. Кунчу})унъ) и содерлсащимъ т'Ьхъ-же 
моллюсковъ.

3) Лёссовидный суглинокъ желтаго цвЬта съ нористымъ 
CTpocniei\rb и известковистыми конкрещями. Содержитъ м'Ьстами 
мелк1е ])аг:овины брюхоногихъ и нластинчато-л:аберныхъ, а глав- 
нымъ образом!, зубы и клыки мамонта. Этотъ горизонтъ ме
стами вырал:енъ сыпучими лселтымн неск'ами, въ основан1и ко- 
торых!. запегаютъ иногда галечники.

Мощность ностплюценовыхъ осадковъ достигаетъ давольно 
знaчитeJн.ныxъ разм'Ьровъ. Судя но глубин^ колодцевъ, доходя- 
щихъ непрем'Ьнно до нилсняго ro})U3onTa, именно до синей глины, 
мощность на водо1)азд^лахъ мол{но определить въ 10— 12 са
женей, но конечно эта величина значительно колеблется, такъ 
какъ осадки заполняютъ неровности въ сланцевой толщ'Ь.

Черскш *) считаетъ песчаную толщу древнМпшмъ roj)u-

\) 4epci;iii, 1. с. pag. 137.



^)0нт0мъ постпл1оценовыхъ осадковъ, указывая на то, что на 
ней залегаегь «бол-Ье или мен-Ье песчанистая, иногда кирпич
ная, да:ке весьма лсирная глина или суглинокъ, нереходянце 
м ктам и, въ свою очередь, столь же постепенно и въ лёссъ>. 
Съ этимъ мн'Ьн1емъ, но крайней мЬр'Ь по OTHonieniio къ опи
санному участку, я согласиться не могу н сьлоненъ считать 
толщу песковъ фаща^тьнылгь отложен1емъ лёссовидной толщи и 
отчасти бурой песчаной глины. Ио течеп1ю }). Обн и ншкняго 
Ояша мы можемъ въ этомъ убедиться: вездЬ, какъ у:ке упо
мянуто въ спец1альномъ геологическомъ обзо]у1., подъ то.^нцей 
песковъ, достигающихъ мощности до 3 — 4 сгик., залегаетъ бу- 
рал песчаная глина, пилсо которой въ свою оче}>едь мы мо:кемь 
наблюдать синюю глину.

^1то касается остатковь фауны, погребенной въ ностнл1ощ ь 
новыхъ слояхъ, то въ отомъ отпоиюп1н, несмотря па обильный 
матер1алъ, соб[)анпый мной въ разных!, пунктахь участка, я 
отказываюс]. не только что высказать какое либо Mnlinie ooi. 
ея характер'!'., но даже дать опред'к11Сп1я. Принимая во 1ян1ма- 
nie, на сь’олько трудно изучеп1е постнлюценовыхъ mojijmix-kobi,, 
требующее снещальпыхъ знан1й по зоолог1и и вь особеппостн 
но конхилюлог1и, я не могъ взять па себя задачи нзучеигя со- 
браннаго мате1)1ала.

Въ свое время Че[)скш, на ocnoBaniu онредЬлеп1й Мартенса 
высказалъ н1)КЧ)Т01)ыя возз})1иня па постпл1опеновые осадк'п всей 
Сибири, но мы пока оставимъ разсмотр1нне выводовь ночтен- 
паго нутешествепника такъ к-акъ нзслЬдованный участокь cjihih- 
к’омъ малъ, чтобы д'киать как1я либо общ1я заключеп1>'1.

Пок'а л;е отм'Ьтимъ линн. тотъ фактъ, что отлолсен1я эти 
посятъ вполп'Ь ха1)актеръ прксповодный и нрнтомъ озерно-1)'Ьчной. 
Просл'Ьдивъ постпл1оценовые осадь’н па всемъ изслЬдованном!. 
участ1г1), мы В1, состоян1и ул^е теперь н|)пзнать въ нихъ отло- 
жешя одного большаго озера, очерта1ня котораго до некоторой 
степени возмол;но возстановпть. Принимая во вниман1е развит1е 
песковъ, какъ приб1)елспыхь отлолсенш, въ западной части на



шего участка, мы им'Ьемъ право береговую полосу на зaпaдt 
провести по протялсешю а])хейскоп полосы. ДалЬе сЬверпьш 
береп> бассейна п[)0Х0диль приблизительно мел:ду почтовыми 
станц1ями Сиби1)скаго тракта: Ва})Юхипой и Калтайской, гД'Ь 
развиты сыпуч1е пески. Восточный бе])егь проходилъ по всей 
вероятности у западнаго склона Кузнецкаго Алатау, так*ъ к‘а1:ъ 
иеск’и с'ь прослоями гальки въ ншкнихъ горизонтахъ развиты 
уже по р. Томи. Что к*асается южнаго берега этого бассейна, 
то объ нем'ь я не могу ничего сказать. Пзсл'Ьдован1я npo(j)ec- 
coj)a Л. А. Пностранцева въ юго-западной четверти того же 
листа дадутъ возможность проследить и этогь бе1)егъ. По всей 
вероятности иптересуюпцй пасъ бассейнъ достигалъ гЬверо-во- 
сточпаго подно;к'ья Салаи|)а. Этимъ ь-ратк'имъ обзоромъ мы и 
ограничимся пока.

Геотектоника разсмотр^наго участка.

Подробная геологическая съемка описашигго участка даег]> 
на>гь возмолсность судить о его тектонике, Д1>угими словами о 
рельефе его поверхности въ разныя геологическая эпохи. Само 
собой разумеется, что мы въ этом'ь ornouieiiiu копстатпруемъ 
только ]К1блюдавннеся (})акты, не вдаваясь въ подробности и не 
ставя въ зависимость нрои(*ходивийе здесь геодинамическ1е про
цессы С'Ь те.ми или д])у]'пми Г01)00б])аз0вательпыми процессами, 
име.вишми .\rliCTo въ цептральной наго{)ной Аз1и, такъ как'ъ изу
ченная нами площадь слиппсомъ мала, чтобы дЬлать ка1ая ни
будь обобще1пя в'ь этомъ OTHouieniu.

13ъ орог1)а(|»пческомъ очерке мы имели возмо;кпость подробно 
разс.мотреть под[)азделен1е ^Терскимъ плоской возвышенности 
мелсду Об]>ю и Байкаломъ на три ясно выра;кепныя те[)расы. 
Упомяне>гь зде>сь, что в'ь основу подобнаго делен1я упомяпу- 
ты^гь ученымъ пололсеиы были четыре выступа архейскихъ по- 
])Одъ: у Байкала, по Енисею и его притоку Капу, по 1̂улыму 
и но Оби. Эти jibicTyubi по по])ядку обладаютъ следующими



гипсометрическими высотами: 1549 фут. падъ ур. oi:;, 10-18 фут.. 
862 фут. и 613 фут. Мслсду этими ныстуиами ооралоиались 
вероятно путем'], размыва мульдо1ицныя углубло1Йя. но не мульды. 
как,ъ ихъ иа:зываетъ Черсьлй, Tain. Kain. иод'1. мульдой 1гь гс- 
олопи 1)азум'Ьк>тъ синклинальную складк'у, об1)а;!овавтуюся, к-акъ 
изв'Ьстно, путемъ горообразовательных'ь нродессовъ, а углубло- 
н1я эти 1)асиоло:кены но лин1и нростнран1я 1'иенсов'ь. 'Гак’им'ь 
об1)азом'ь 4 epcKiu ])азличаетъ три му.1ьдовидных1, углуакчпя: 
Ирнцтско-Конское^ Енисейское и Чуяымсио-Обсиое^ вь которыхъ 
U отложились вносл'Ъдств1и налсозойск1я, а. ил них'ь м1,стами мо- 
зозойск1я образован1я. Итакъ до отло;кон1я налеозойских1> осад- 
ковъ нанп, участоьл. нредставлял'ь Ь'риста.:1личес1лй архейск1н 
массивъ, нодвс1)га1{ннйся нродол;кительно.му и интенсивному раз- 
мыванйо но ианравлен1ю наден1я гнейсов'ь, |)озу.'1ьтатомь чо1ч> 
нояви.юсь образован1е обпш1)наго долинообразнаго углублен1я 
(Erosionsthaler нкмецкихъ геологовъ), н1)одолл:ав1нагося дале1;о 
па востокъ до самой рЬки Енисея и огра1Н1мивавн1агося сь 
запада устоявшей огь размыва к})исталличесьч)й полосой, н[)о- 
ходящей въ западной масти нанюго умастк’а но uanpaB.ieniio сл. 
SSW на NNO. 11а значительные размывы архейских1> пород'1. 
мы им'Ьемъ п'Ьк'ото1)ыя указап1я в'ь томь, что весь ворхн1й ярусь 
' 1ерскаго, образованный вь Прибайк'аль!’. нереслаиваюпщмися 
съ ))оговообмапковыми гнейсом], и сла1Н1,смъ толнщми кристал- 
лическ-ихъ известняк-овъ и доло.митовъ вь н[)ед'1.лахъ oiHicannou 
нами криста.:ь:]ичсск*ой поло(‘ы, сове1)гненно отсутствуетъ. Такая :ко 
участь отчасти постигла и ниилйй ярус1. кото1)ый вь напюмъ 
участк'Ь сох})ани.1ся въ вид!', сравнительно л:аль'их'1. остат1:о1Гь. 
Подобное значительное pa3>H.Hianie архейсь-аго материка про
исходило весьма долго, а потому необходимо н1)изнать между 
отло;ке1нями глинистыхъ сланцевъ и отверд'1ипем'1. архейс1шхъ 
нородъ значительный п1)омел:утокъ времени, н1)одолл:авннйся, 
быть молсегь, до самой девонской эпохи, хотя вь этом'ь отно- 
uieniu мы не и.мЬем ь пот:а точпыхъ дан1н.]хь. Бо всяк’омь слу- 
чаЬ OTHOcenie н'!'.ь’0Т0])0й части сланцевой толщи 1:ъ пцюнской



спстелоь, какъ это д'Ьлаетъ предположительно 4 ei)Ci;m нрядъ ли 
справедлино, даже пижпесилур1йскш возрастъ мало в1)|)оятепъ.

Это мульдовидпое углублеи1е представило пакопецъ дно глу- 
бокаго и обишрпаго моря, отлагаишаго пижпюю толщу глини- 
стыхъ слапцевъ. Ко времени среднедевопской эпохи это море 
стало меп'Ье глубоь'имъ, стали отлагаться пески, прев])ативш1еся 
впосл'Ьдствй! путем!» гидро-и динамо-метаморфизма въ кварци- 
товыо сланцы, 1кмгЬдъ за ь'оторыми море настолько обмел'Ьло, 
что представило возможность суп1,ествовап1ю рифовыхъ корал- 
ловъ, (Fa\osites cervicornis Blainv.), остатки которыхъ погре
бены в'ь глинистыхъ известнякахъ. По къ началу верхнедевон
ской эпохи море сперва пЬсколько углубилось, давъ возмож
ность отлол,'ен1ю глпппстыхъ cлalн^eвъ съ П1)0сл0лми глинистыхъ 
нзвестпяков'ь, заключаюпщхъ гон1атито1гь, чтобы загЬмъ снова 
ностопепно мелЬть. Спо1)ва отлагались въ это время глинистые 
сланцы съ редкими Н1)ослоями кварцитоваго сланца и несча- 
nni:a. по затГ.мь этотъ носл1^д1нй пачинаетъ играть преоблада
ющую ])0ЛЬ.

Всл'1'.д'ь за девонской эпохой весь панп. участокъ оконча
тельно поднялся из'ь-подъ все В1)емя отступавп1аго къ SO моря 
и о(*та1{ался супюн до самаго постпл1оценоваго пе1)1ода. Таким1> 
образо>гь въ пер1одъ отло:кеп1я всей сланцевой толщи мы мо
жем!. BJ. физик'0-ге0г|)афическихъ услов1яхъ отметить три мо
мента: OTCTynjienie моря до конца среднедевонскаго времени; 
небол1.пюе паступлеп1е мор.ч в'ь ве1)хнедевопскчй пер1одъ и по
вое OTCTynjienie мо[)я до самаго начала камепноугольнаго вре
мени, выведн1аго весь папгь участокъ изъ-нод1. уровня моря. 
Отстунлен1е моря все время имкю  юго-восточное нан1)авлеп1е.

К’ак'ь уже упомянуто вьипе, носл'1’> девонскаго времени вы
веденная изъ-подъ у])овня моря сланцевая толща оставалась 
cyuien вплоть до постпл1оцеповой эпохи. Въ этотъ столь про- 
доли:итольпып пе1)1одъ времени происходили т1> гео-динамичес- 
Kie процессы, кото])ые вывели нервоначач1ьпо горизонтальные 
пласты палеозойской то.:пци слапцевъ въ то ночтп вертикальное



положе1пе, въ к0Т01)0мъ мы их’1. тепе])ь видимъ. Благодаря зна
чительному давлен1ю, 11[)оисходив1нему по лшйп съ SO па NW 
BCTptTMBHieMy опо])у со ст0})0пы архейской к|)исталлической по
лосы, п})оходящей въ западной части пантего участка *), сланцы 
собраны въ [)яд1) крупныхъ сюиадоь-'ь, н1)0стпраюнщхся съ SW 
на N0 . Кром'Ь волнистой изогнутостп, зам'1'.чаемой во многих'1. 
обнаи:ен1ях'ь въ нредЬлахъ изсл'Ьдованнаго мной участка мы 
можемъ отличать двп, болт  шачитемтыя аитнк.ттяьныя  

складки. Одна изъ нихъ, именно западная, н|)0Х0дигь въ на- 
правлешп SW — N0 , въ ср ед н см ъ  т е ч е н 1п О яш а, другая, 
прекрасно вы1)а:кенная проходить въ том'ь лее нанравлен1и по 
во д о р азд Ь л у  м еж д у  Л еб л ;кьей  и Т ом ью  и мелсду 1а п к о м ъ  
и К у сьм ен ы о . Такимь образомъ мелх'ду ]). Ояшемъ и упомя- 
нутымъ водоразд'ктомъ мы имЬем!. одну глубокую с и н к л и н а л ь , 
заполненную ностплюценовыми осадками. Рютъ почему по всему 
течен1ю р. Лебялч'ьей мы и не 1}стр1.чаем'1, 15ыходов'ь сланцевой 
толщи и только |). Ача, обналсаетъ м'1.стами эти толнц! въ юго- 
гюсточном’ь крыл'Ь сит^линами. Существован1е уномянутыхъ двух'], 
антиклиналей доказывается направлен1ем'ь паден1я слоев]., на- 
блюдавщагося мной во мпогихъ нунктах'ь участка и у1{азаннаго 
въ спещалыюмъ геологическом^. обзо])'Ь. Упомянем!, зд'кч. только 
вкратиЬ, что по С1)еднему течеп1ю Ояша мы наблюдали иаден1е 
на NW, по ])ч. Каменк"Ь, п]штоку Изд|)евы 11адеп1е па SO; по 
рч. Лч'Ь, Маматыну и Тогучину паден1е на NW, по Пскитиму, 
Томи и Кусьмени — на SO. Такимъ образомъ супц)ствова]пе 
двухъ ]:рупныхъ анклиналей въ п[)ед11лахъ нашего участка нам'ь 
ь-алсется вно.чн!’. несомн'Ьннымъ. По если это справедливо, то :)ти 
же антиклинали должны наб;нодатьс)1 и вь смелсных'ь к"ь югу 
и юго-западу участках'ь, куда Н1)одолл;ается сланцетьч толн^а, 
а потому 0K0H4aTejn.H0e jyhuienie воп|юса о тектоник'Ь нашего 
участка необходимо все л^е отлолч'ить до того времени, когда бу- 
детъ изсл'1’.дована boi толп^а упомянутых !, налеозойских ь сланцев'ь.

На это указываетъ и Черск1й (1. с. pag. 12:.).



Само собой ))азум1ются, что въ столь обши])ный пергодъ 
иремепн, iioi:a с.ишцы составляли земную поверхность, UMt^io 
м1.сто значительное размывающее дМств1е но1}ерхностныхъ водъ, 
на])уиннш1ее правильность тектоник'и. Конечно мы не въ со- 
стоян1и отметить отд'ктьныхъ фазъ этой размываюн^ей дЬятель- 
ности, по одинъ фактъ мы все-та1:и мо:кемъ указать, а именно 
па то, что размывающая сила увеличивалась по нанравлеши> 
к'ь NNO, ч'1'.м'ь мы только и згожемъ объяснить большую глу
бину Ояпшпско-Лебяла.ен синь-^шпами въ с1ше])ной ея части, 
сравнительно c'j> юллюй. Такъ по l i n t  и ея нравымъ прито- 
1:ямъ Л1Ы ь'ром1'. иродоллч'ен1я общей упомянутой синклинали въ 
состоян1и наблюдать въ этой последней ])ядъ вторичныхъ анти
клиналей и синклиналей, ь'акъ наприм'кръ у Кайлинской (см. 
выше). Такая складчатость безъ сомн'1иня существовали! и въ 
с'1'.ве|)ной части упомянутой синклинали, но окончательно ни- 
велп1)015апа путем'ь ]>азмыва. Иъ основ'к этого явлен1я лел.’итъ 
безъ сомн'Ьн1я свойство самихъ П0])0дъ, въ одиомъ случаЬ болЬе 
легко, 1гь другом'1. бол'1'.е трудно иоддаюпщхся размыву. II дей
ствительно это 11|)едноло;кен1е подтве1);кдается на д^л1п ^1ежду 
т'Ьм'ь ка К'Ь 1гь с;1'.ве{)ной части iianiero участка развиты бо.-гЬе 
})ыхлы)1 породы: глинистые слайды съ характеромъ сланцева- 
тых'ь глпн'1., въ юл{ной части развиты плотные глинистые таль
ково-глинистые и ьвардитовые сланцы. Это различ1е породъ 
въ oTHOuiOHiu их'ь твердости и нротиводМств1я ])азмывашю 
обусловило та1:л:е и об{)азован1е нсодпок1)атно упомииавтагося 
хребта Со1су1)а — водо1)азд'к1а ме:кду системой Оби и Томи съ
одной и ППИ C'J. Д))уГОЙ СТ0])0НЫ.

Ио К’а1ш^гь ;ке явлеп1емъ обусловлено это боковое давлен1в 
съ SO на NW, выведшее сланцевую толщу изъ (‘воего перво- 
начальпо-горизоптальнаго положен1я? P a3ptuienie этого вопроса 
необходимо пока оставить въ CTopoHli, такъ какъ наши знан1я 
о гоо-тек’топик'Ь нагорной частп Сибири далеко еще не разра
ботаны настолько, чтобы давали возможность судить объ этомъ. 
От^г1.тп^гь только, что вонросъ этотъ не находится въ связи съ



образо}{а1Йемъ кря;кей Салаирскаго и Кузпецкаго Алатау, xain. 
какъ npocTHpaiiie этихъ посл'кдпихъ пе[)иепди1:улярио прости- 
ран1ю палеозойскихъ породъ нашего участка. Очевидно гео-ди- 
намическ1е процессы, им1'.внйе м 'кто in> напюмъ участк!'. н|)0- 
исходилы раньше образован1я уполяпутыхъ кря;кей. Попыть'а 
выяснить несогласное налеган1е сланцевой толнщ па архепскнхъ 
породахъ была сдЬлана Черскимт» ^), который однакч) же не далъ 
объяспен1я этому вопросу, а копстати1)ова:гь лппп. рядъ (1)актовъ, 
которые сов])емеием'ь послужатъ исходной точг:ой къ |)азъясне- 
niio этого вопроса. Такъ упомянутый путошественпик-ъ уь-азы- 
ваегь, что п])ости])ан1е сланцевъ, сходныхъ, по его Mnt.niio. съ 
наншмн въ восточной Сибири является AVNW (ок|)естпости 
г. Иияатеудлиска), но к’ъ западу on , ме))ид1апа, п1)о\одя1цаго 
черезъ р. Канъ оно переходить въ 0 N0 . Это .чвлеп1е Чо])С1пй 
ставите, ВТ, зависимость orj, пе])ехода восточпаго Саяпа сь нро- 
стиран1емъ на WNW въ западный Саянъ с'ь п[)0стпран1емъ на 
W SW  до SW, связанный съ Алтаем^,. Ототъ переход'ь П1)0ПСХ0- 
дит’ь приблизителпо па 113° вост. долг. oti. Фе|)ро и ок’оло 
.">4° C'liB. ши})Оты.

Таь’имъ образомъ собранные вт, ь'1)утые сь’ладки слои гли- 
пистыхъ сланцевъ образовали гористую земную поверхность, 
значительное в])емя остававшуюся падъ уровногь моря и под
вергавшуюся въ течепш всего этого времетн! значительным!, 
])азмывамъ, пока наконецъ не составили благода])я пока еще 
неизв'Ьстпымъ причинамъ дно болыпаго пр1',сн0150дпаг0 ностнл!- 
оценоваго бассейпа-озе])а, изъ котораго отло;килш“ь обильные 
осадки, нивелли1)овавийе всю м'11стн0сть. Но размываюп^ая дЬ- 
ятельпость современпыхъ рЬкъ, п])едставляюпц1хъ остатк’и ност- 
нл1оцеповыхъ озеровидныхъ бассейновъ, энергично ст|)емится 
возстановить прежнюю копфигурац1ю местности.

4epcKifr. Приложен1е 2-е къ Зап. II. Акад. Наукъ 1. с. pag. 124. а такл:е 
Труды Спб. Общ. Естеств. Т. XVIII 1886 г.



V. ПОЛЕЗНЫЯ ИСКОПАЕМЫЯ.
Бъ зак'люче1пе моего отчета укажу па гЬ полезныя иско- 

паеыыл, которыя встр'Ьчены въ описанномъ y4acTi:t. Уже 
изъ вып1еп])иведеыпаго к})аткаго геологическаго описатйя м'Ьст- 
ности, видно, что камепнаго угля во всемъ участкЬ вовсе не 
встр'кчено, изъ другихъ-же полезныхъ ископаемыхъ обнаружены 
нами только заложи бу])ыхъ л^ел'Ьзняковъ и бЬлыя глины, слу- 
:кащ1я M'liCTHOMy населен1ю для б'L^eнiя ст'Ьнъ и потолковъ и;збъ.

Бурые жел^знякЕ вст1)кчены мною на участк'Ь въ З-хт. 
м'Ьстахъ: по р. О яш у, н^Ьсколько выше с. Ояшинскаго, но р. 
Каменк'Ь , притоку Ояша ниже упомянутаго села п но р. П о
росу, п'к'колько нилсе дер. Пороской.

1]ын10 было упомянуто, что головы глинистыхъ сланцевъ 
м'1'.стами прикрыты мопщыми толщами продуктовъ ихъ разруше- 
шя. Тамъ, гд'1'. сланцы благода})я нрисутств1ю въ нихъ большого 
количества бурой окиси л^ел'Ьза, окрашены въ лселтый и крас
ный дв'1'.та, является возмолшость при обращен1и ихъ въ гли
нистую массу, об})азован1я путемъ гидро-химическихъ нроцес- 
совъ сконлен1й бурой окиси л{ел'1>за въ вид'Ь бурыхъ лселкня- 
кч)В'ь, а потому такихъ гн'Ьздовидныхъ залел:ей с])еди Н1)0дук- 
товъ 1)азрушен1я сланцевъ мы вправ'Ь олшдать во многихъ 
пунктахъ. Пока-Лч'С только съ достоверностью бол'Ье надежныя 
залелси известны въ немногихъ м'Ьстахъ.

Одно пзъ такихъ мЬсторожденш представляетъ крутой пра
вый берегь ]). О яш а въ 2-хъ верстахъ выше села того же 
имени. Это такъ называемая С о б а ч е в а  гора . Въ виду того, 
что весь нра1?ый бс))егъ Ояша норосъ березовымъ лЬсомъ, обна- 
л;ен{й несмот))я па к[)утизну берега почти вовсе пЬтъ, но такъ 
какт, нисколько нил:е встрЬчепы нами два выхода [шхлыхъ гли- 
пистыхъ сланцевъ, почти у самаго уровня р'Ьки, то безъ со- 
мн1;н1я и здЬсь развиты сланцы, на головахъ которыхъ зале- 
гаютъ продукты ихъ разрушешя.



B'l. отвалахъ неглубокихъ ямъ, встр^ченпыхъ по склону Со- 
бачевой горы, я замЬтилъ куски плотнаго бураго жел1>зня1;а, 
прямо залегающаго подъ петолстымъ слоемъ дерна н n})ui:})bi- 
таго л{елтой охристой массой. Вы|)ывая лопатой пебольппя ямы 
по склону, я МОП, уб'Ьдиться, что гп'кздовидная залеяа. жел1,:’,- 
няка достигаетъ здЬсь порядочпыхъ размЬровъ.

Такая-же но н'Ьсь'олько мен'Ье мощная залежь бураго ;ко- 
л'Ьзпякавстреченавънравомъ берегу |)ч. К ам ен ки , л 1>1̂ аго npuTOi:a 
Пздревы, справа впадающей въ Оянп., противъ пас'1и:и крестьянки 
с. Ояшинскаго Ильиной. Зд1,сь па в1'.роятно средне-дежнюкомъ 
известняк!', залегаетъ толн1а н])одуктовъ разрутен1я глиннстаго 
сланца буро-л;елтаго цв’1.та съ куск'ами лселЬзистаго несчанпь-а 
въ нплч'нихъ горнзоптахъ и не особенно мощпьпгь пгЬдо.м ь бу
раго ж ел ^п яка  въ верхпихъ. Какъ далеко простирается залелл,, 
я убедиться съ точностью не могъ, но вырываемыя въ ^̂ 2 верст'1; 
выше небольш1я ямы обнарулшвали еще присутств1е бураго же- 
л'Ьзняка.

Третье м'Ьсторолч-ден1е бураго л{ел'Ьзпяк*а таклсе относится in, 
области развит1я глинистыхъ сландевъ и наблюдалось мной г.ь 
правомъ бе])егу р. П о р о с а , приток-а Оби п])и усть'Ь впадающей bi> 
нее рч. Сосновой, верстахъ въ 4-хъ нпже дер. Пороской. Какь 
нилч-е такъ и выше означеннаго мЬста выступаютъ у самаго 
у]10вия сильно выв'1̂т})ивш1еся глинистые сланцы лселтые и i:pac- 
ные, прикрытые мощнымъ слоемъ П1)одуктовъ ихъ ])азрупюн1я.

Судя по пебольшимъ Я5н:ам1,, выконаннымъ к))естьянами 
во многихъ ^гЬстахъ но с о о н у  бе])ога, эта гн1',здовидная залел:ь 
бу])аго л;ел'Ьзняка напбол'Ье паделчная. Прикрывается она ноно- 
С1)едственио охристой глиной, содерл;ащей оск’олки глинпстаго 
сланца и бураго л{ел'Ьзня1:а, которая кверху мГ.стами перехо- 
дитъ въ чистую б'Ьлую глину, кото])ую добываютъ для м’Ьстпаго 
горшечнаго производства.

Описанными выше м'Ьсторожден1ями вероятно не ограничи
вается pacnpocTpanenie залел;ей бураго л^елкняка и в 1’,])оятно 
совремепемъ моллю будетъ обпарулсить еще друг1я.



IMipiibiM'b признаком!. присутств1я ;1:ел'Ьзиыхъ [)удъ слулситъ 
красный или лу'елтый цвЬтъ глипистыхъ сланцевъ. Такъ папр., 
по р. Кайл1'., у де1>. Глькшпа вероятно со времепемъ обпару- 
лсится зале'/кь бураго л:елЬзпя1:а, та1:ъ какъ пилсе упомянутой 
дерв1и1и у самой мельницы въ л^вомъ бе{)егу р'Ьки обналсаются 
сильно выв'Ьтрпвппеся глинистые сланцы краснаго цв'Г.та.

Б'Ьлыя глины. Къ числу иолезныхь исконаемыхъ необхо
димо н|)ичислить два м'кт01)0лсден1я бкю й пластической глины, 
добываемой м1'.стпыми илиелями для бtлeнiя ст1.т^ и иотолковъ 
избъ взам'1>пъ известки. Одно изъ так’ихъ м'к‘торол;ден1й извЬстпо 
на нраво>гь берегу р. Оянта, ве1)стахъ въ 3-хъ выше села того 
vice HMeiHL Услов1й залеган1я птой глины мнЬ къ солсал'Ьнно не 
удалось 1ШД'Ьть, та1гь ьак"!. ямы, изъ кото1)ыхъ зимой добываютъ 
глину, уснкш  частью о1:ончательно осыпаться, частыо-Лче запол- 
яиться водою. Но (>бнал;еп1е 1)азвитыхт> зд'1.сь Н0|)0Д1) ик'к'ольк'о 
выше достаточно 1{ыяспяетъ услов1я нрои(‘хожден1я глины. 
Именно мы наблюдаемъ зд1;сь у самаго уровня р. О ята  въ 
н])авом'ь бе|)егу выход'ь (‘В'1'.тло-С'1’.1)ыхь, мк:тами совершенно 6Ii- 
.нлхъ, (‘ильно выв'1.т])иви1пхся глиннст[)тхъ сланцевъ; а так'1. какъ 
глина залегает'1. вь верхней части сь-лона, то мы и вправ!. нред- 
нолоилп'ь, что она является продуктомъ разрупюн’ьч 5гЬстныхъ 
глнннст1.1Х'ь сланцевъ CBtoo-cii])aro и 6'kiaro цв1'.та. Совернюнно 
въ таких'ь-л:е услов1яхъ залегаетъ такая-л:е глина въ нравомъ 
бе])егу р. Пороса, bi, устк!'. ея п])итока рч. Березовой, гд'к она 
такъ-;ке добываетс]1 местными лсителями, на что ук*азывают'1. 
осынавнняся ямы, достигавнйя, по указанно К1)естьянъ, 8 арш. 
глубины. М 1.стами глина :)та окрашена въ лселтоватый цвЬтъ. 
Ояпшнсь'ое м1.сто]юлсден1е бкчой г.шны пос;1>тилъ О. И . Билль ‘), 
но къ солсал1иню онъ но сообщаетъ о немъ пикакихъ св1'.д1шш.

Строительные матер1алы. Прекрасный строительный мате- 
р1алъ представляют'ь гранито-гнейсы, развитые по Оби, по до
быча их'ь значите.1п>но затрудняется гЬмъ обстоятельствомъ, что

1) Г>ил.1ь. В^стникъ Зодотопромышденности, 1895 г.. 18, стр. 290.
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они, i.'ain. мы ипд'киг iji.tiiio, г/ь болыпппст]}!’. слумаот. одна 
Т0.1ЫЯ) иыстуиакп”!. над'ь ypoiJiioMb ivl.Kii. Иостройк’а л^чмкиюдо- 
1)С);кпых'ь мостоиъ чоро:з1. Обь и T o m i> ны;5вала необходимость 
oTbiciv'aiii;i строптельнаго мате})1ала. Мелсду т1.мъ 1сак'ь на но- 
стронк-у моста чорв:]ъ Обь стали добьн5ать Г1)анито-гнейсы, }>аз- 
1И1ТЫ0 под'ь с. Кринощокоиым'ь, ноиросъ о добыч!'. ст[)оитоль- 
]iaro MaTopia;ia на >госгь чоро:зъ j). Томь нродстаг.илъ много 
хлоиотъ пнженорамъ п ихъ нодрлдчи1:а^гь, таь-ъ каь’Ъ но 'Гоми 
K’poM'Ii глинпстых'1. сланц(МП) п несчаникоиь ничего другаго не 
BCTp'1'.чено. Зи:\1010 1891: года стали добывать гранито-гнеГю'Ь 
и:л> под'1. де|). К ам н я  на р. Оби въ том'ь м'1'.стГ., гд1', ])1,ка
об])азуетъ у нраг>аго своего бо])ога Н01)е1>аты, но весной при 
рамив!. нрннуждет.! были Н1)еь-])атить ))аботы, таь"ь какъ 
весь 1и.тстун'ь ь-ристалличсской породы погрузился нодъ уро
вень p'I'.i:n. ] 1])ип1лось отыскивать другое мЬсто, 1.'0Т0])0е и 
найдено было въ ншкнемъ течен1и р. О яш а, верстахъ въ 4-хъ 
выше де]). Б и б 'Ь евой . ЗдГ.сь работы производились все л1'.то 
выписанными изъ 1}енец1и итальянсь'ими каменнинсами. Готовые 
обтесан1н,1е и зануме])овап1н.1с камни доставлялись отсюда но 
самой дурной дорог!) (больше 30 верстъ), п])олегаюн1,ей боромъ 
по правому берегу р. Ояи1а, па 1)0льпюй Сиби|)ск1й тракгь, въ 
M'liCTO nepec'Ii4eiiia его :кел'1;зной до|)огой, мел:ду статцями Бо
лотной и Чубу.'Ншск'ой, гд'Ь они наг{)ужались на платфо])МЫ и 
отвозились до cTanniu Иоломоппюп.

Д])угаго н1)очна1'о cTj)0HT(\ii.iiar0 мате))1ала на 1?семъ участк!. 
пГ.гь. Онисатп.те выпю д1абазы и ашитовые пор({|ириты благо- 
даря р1'.зко вы[)а.л:е1пюй иластоватой отдкн.ности 15рядъ-ли и в']. 
]мубок‘ихъ r0j)H30HTax'j. могуп, идти на обтесл:у камней.

Водоносные горизонты. Бал;нГ.е всЬх'ь уномлнутыхъ иско- 
паемых'ь является ){ыяснен1е водоносности гЬхъ или д|)угихъ 
горизонто1гь. Ионрос’ь :)тот'ь с'ь ност(‘не1П10 1{0зраста10и;имь за- 
селе]пемъ мЬстности выходцами пзъ Квронейской l\)cciu, ста
новится 15а:к1г1’.е и lur.i.'iilie. Лравда noi:a насел(‘]11е довольствуется 
еще въ болъишнстг/Ь случаевъ {гЬчной 1̂ одой, по С01}ременемъ

Труды ]’елл. ч. li'ao. Е. И. В. т. 1. в. .4. 11



потребность in. 1:олодо:июй ко.тЬ дастъ себя почупстновать п i:'r> 
C4UCTJ.I0 нъ :гго.>гъ OTiioiiiciiiir эту мЬстлость ожпдаот'1. xoj)oiiian 

будуицюсть.
Блии.'айшимъ къ земной iroiiopxiiocTii иодоноспымъ ro[)ii:3oii- 

томъ является постил 1оценовая синяя глина, точпЬе вы])а'л:а]1сь 
несчатпэЮ ирослои, заключенные b i . упомянутой глии!.. Такихъ 
н[)Ослоевъ ВТ. глпнЬ нЬсколько, ка1гь это обнарул:илось при 
рытгЛ; колодца у жел'Ьпо-дороллюй станцги Сокур'1.. Но B'lvib 
синяя г.лпна является самыми, ниллш.м'ь горизоптомъ иостшпо- 
ценовой толпцт, а потому i.-олодцы мЬсталгп долл;пы достигать 
К) — 12 сал:. Д!.йствительно это сп1)аведливо для водоразд'кювъ, 
по п])ипяв'ь во iHiHM anie, что населенные пункты п[йурочсны 
к'ь р'1-.чным'ь до.иипа>гь, колодцы ^гогутъ быть залоисены ] ia  скло- 
пахъ долин'г. и тогда конечно они не будутъ так'ъ глубоки и 
]ie будут'1. прегл.ппать глубины вт. 2 — 1 сал:. Колодцы зало- 
л:ены к’рестьянами въ нЬкоторых'ь мЬстах^.. Такъ нанр. въ с. 
0 ;пненс1л-омъ к’олодезь но словамъ К1)естьяпъ достигаетъ глубины 

салч. ' 1то действительно песчаные прослои являются водо
носными го])изонтами, иптаюпщми колодцы, въ этомъ моллю 
уб'1'.дпться г.о МНОГИХ!, ]\гктах'ь. Ианридг1.ръ по О^нну, нЬскольк’о 
ннл;е села того-л;е имени у самаго уровня jri.iai пробиваются 
из'1. иесчан1>1Х'ь слоег.ъ среди сиией глипы пебольпйе ключи1л1. 
'Гои:е самое наблюдалось мной во мпогих'г. другихъ .дг1.стах7..

Другим'ь ]и)допосн1.1мъ го])изонтомъ является рухлякъ затслю- 
ченный вь известк-овой тол1Ц'1'. по )). Тогучипу. Д'1.йствител1.но 
вьпне дер. Сурковой, вь oinicainioMb на стр. 145 обнал:еп1и :чы 
наблюдаем'ь неболыпой к-лючик’ъ, вытекаюнцй имеппо пз'ь этого 
горизонта. По принимая во впимап1е небольпюе j)acnpocTpane- 

nie нзвестняк-oiri, bj. Н[)ед1.лах'ь nauiei'O участк'а, этоп, водонос- 
ньп1 горизонт'!, является вт()ростеиспн1л^!'],.
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RESUME. D'apres la mission tin Cabinet de Sa Majeste ГКшре- 

roiir rautciir oxeciitait cn (Чо 18()(i dcs reclicrclics geologiques dans 
la region dn quart SW do la l i-inc fcuillo (zone VI1) do la carte 
t^pographiqno (eclielle 10 werstes) du gouvernement do Tomsk.

Cette region est limitee do I'Ouest par lo 11. (Uii, do Tl̂ st par 
Ic fl. Tomi, dll Slid par Ic 11. InTa et dii Xord i>ar la haute course 
des rivieres Ospa (aHliient de I'Obi) et TschornaTa (al'flnent dii Tomi).

'̂oiis Irtnivons quelques renseignoments geologiques sur notre I'e- 
gion cliez Tallas, barman, Iloll'mann, MakoroAvsky, 'I’scliersky et Dei- 
jaAvine.

D’apres les observations de raiiteiii’ la region exi)loree re|U4'sento 
])ar rapport a I’orograpliio une jiartio dii plateau, (|iii monte dans 
denx directions: a I’b'st — vers la cliaino d’Alataou et vers le siid, 
on formant ici peu-a,-])ou les lioiix, situees an dovant de la cliaine 
do SalaTr. l/(Vlevation dans la premiere direction est plus impor- 
tanto ([ue dans la soconde.

Toutes les assises, ([ui lurment la snrtace do la region ех]>1о|ч''с, 
]»eiiv('nt etre divisees on 5 grouj)os:

1) Systemo arcliai(iue, 2) Scliistes ])aleozoiqiies ancieiis, 8) Sy- 
steine devonien, I) roclios eriiptivcs et 5) assises dii ])ostj)liocene.

All groiipe des roclios archaiqiies a])i)artiennent les gneisso-gra- 
]iites les gneisses, les scliistes a biotite et ami)liibole et los qiiartzites. 
Ces roclu's forniont dans la partie de I’Ouest de la region ех))1огёе 
lino bando ou line suite qiii so dirigo on so r('trecissant do SSW a 
NXlv La serie des rochos crystallines, atteignant pres de la ville 
Kolywano iin liant niveau liyi>sometri(juc, forme la terrasse ancieniie 
do la rive gauche de I’Obi, s'abaisse un pen dans la direction :i 
XNl̂ ] et atteint le niveau de I'Obi pres du village ]»atourine.

De rf]st la bande des roches crystallines est contiguee a ime 
region des scliistes argilleux, parfois talco-(‘]iloriti([ues, d'line couleiir 
noire, l)rune, jaune, rouge, grise et verdatre. (’es scliistes contien- 
nont: des couches du qiiartzite gris ([iii prc'dominent sonvent, ]>ar 
exemple siir le InTa dans ГетЬоисЬиге de son aflliient droit rv. 
Kaila, et on masse dcs veines du quartz blanc et jaimatre, opais- 
ses ])arfois de pliisienrs motres, ])ar exem])lo sur la riviere OJacho. 
(’-race a la dislocation los scliistes sont partoiit enleves do leiir ]>o- 
sition primitive et ])lies. Lour direction gencrale est do SW ii УК .

I.a limito oiientalo do cette coiiche schisteiis(' so dirigo dn vil
lage doiitoAvo sur le Ini'a ]>ar Tospace entre les rivirres Togoiitschine



ct Kiik (Г1 1 1 1 coto ct I’Atclia do I'antro ct plus loin par la ciTte 
cntro Ics fioiivcs Iskitinic, Toini ct Li4)iajVa. Tailout les srhistos 
sojit privt's do fossilos ct c'cst mi obstacle iiisiirnioniablo pour dc- 
chiffrer la question dc Icur age.

i\lr. Tschcrsky, qui a examine la structure geologique de loute 
la localile siir la ligne dn grand chemin Sihcrien paralb'lisc nos 
schistes avec ceux du fl. Ouda (cn amont de la villc Nijucoudiiislv), 
sur Ic fl. Jenissey pres de Krasnoiarsk et sur le 11. Tomi non loin 
de Tomsk, et fait constatcr, quc leiir dii-ection dilTcre singulicremcnt 
dc celle dcs couches arcliaiqiics. X ’ayaiit nullopart rencontre des 
I'ossiles j\lr. Tschcrsky rcmct loute la s('rie des schistes argilcux
l)ropositiyement a rinfra-sif/n'in/, n'ajoiitant point d'importance a sa 
definition, car les schistes, surtout ceux, (jui ibrmcnt les monts Ib i-  
caliens peuvent ai)partenir cn partie an systeme gouronien.

l''n 1890 Mr. le Prof. Zaitzew dans sa notire sur la strueture 
gcologi(iue des environs dc la ville de Tomsk constate, qn'on a 
tronve dans les scliistcs argilcnx des environs de I'onisk uCiC ([uan- 
titc d ‘eini)reintes des l)ryozoa, des Si)irileres ct autres r)rachiopodes, 
qni furcnt alors envoyces pour les dcfinir a .Mr. le Professeur Stou- 
ckenberg. Selon ccs vestiges organiques on ne peut pas, dit Mi'. 
Zaitzew, i-emcttre cctte scrie des schistes a I'infra-silurien, connne 
le fail Mr. Tschcrsky, mais il la fant estiiner pour dcs assises de- 
vuiiienncs ou carboniferes.

]\lr. Dei'jawine taclic de dcfinir plus exactement Page des schi
stes. 11 parall(4ise toute la stn-ic avcc les scliistcs des environs d(' 
Tomsk, dans los(incls out (He tronve recemment la Sj>(rifcrii/((, crl- 
.s/((f(b vai’. orto])Jic(da Sow. et la FcncHiclUb jilchrja, }\. Coy. .Mr. Der- 
jaAvine classe les schistes d'ai)res les fossilcs nommcs, dans I’hitrizon 
superieur de la section inferieure du systeme carbonilcrc. L’absence 
d('s horizons inferieurs de la section inferieure (calcaircs cl gres 
verts) dans les coui)es riveraincs du Tonii en aval dn village Oust- 
Iskitime il veut cxpli(iuer par nne legere elevation dans la region 
dite dcs assises dc la section inlericnre.

Ainsi nous avons deux regards divers sur I'age dcs scliisti's.
1/auteur n'est pas en(‘(jre parvenu a nne decision definitive par 

rapport a cette qui'stion, car la ])artie .Ŝ V de cette rcgiim. schistcus(' 
resti'. ('iicore inexplorc('.; cette exploration la ]iourrail bien tran- 
I'her cette ijiiestion car on у p(»urrait [)r(d)ablenient (ЬЧ е̂гиГшег 
le rap])ort dcs schistes a la bande crystalline de I'Obi (au gneisses)



(Гпи coto ct ап calcairos di'vonicns de I 'aiitrc. Kn attciulant,  se 
basaiit siir ses observations, il ne pent (|uo proposer nne solution 
lie I'age do cos assises. 11 doit ronsentir  a I'opinion de IMr. Tscherskj' 
qne les scliisles argileiix ont iine autre  direction (jue les gneissn- 
granites, quoiqii’il n ’ait pas observe ininK'diatenient ce rapport . Les 
srliistes argileux pres de Tomsk et ceux de notre region sunt sans 
doute d ‘iine memo serie. I\[ais nne parallelisatidii immediate do tniile 
la serie des scliistes argileux av('c ceux de Tomsk, dans les(^uels 
outre les I’ryozoa ont (He trouve Spln'ferii/d uctoplicdfa et F(‘uvstvUa 

plchrja. est selon I 'opinion de I'auteui- prematur(4‘; r r ’i)aisseur des 
scliistes est importante et 1'horizon, dans lequel on a tiTiuve les 
fossil ('s, est tro}) in sign ill ant.

La determination de I ’age des schistes do 'Pomsk est aussi un 
peu i)rematuree car nu l lepar t  dans les limites du bassin de Kons- 
netzk nous ne trouvons sous la section productive C(>s schist('s argil- 
leux et nous n ’avons aiicun motive pour les ])reiulre pour des faci('s 
des liorizoiis siiperienrs du calcaire carboniloi-e. iMifin carbo-
nilei'e de ces srliistes n'i 'st })oint i)rouve pai- .Mr. DorJaAviiu', car la 
FrurxlcUa jdchcja ^l. C'oy est d'apros lui-uu‘'ine douteuse ot la 
rifrrli/a odojdicatd Sow. n ’est pas une forme tyiiique dii systomo 
carbonilere: on Га trouvee dans le i‘iltoni('n et Peli 'rwi'inien de 
I'Aiigietore et dans la section moycnne du systome dcvoni('ii en 
Oural avec le Strii/f/orcp/uil/fs .lUo'tud et Spirifcr ^lnosso/l (Tsclu'r- 
niscli('Av). (^)uoique cette tbrme ne soit pas ('псоге rencontree dans 
les assises dcvoniennes du bassin de Ivousnetzk, (die n 'est  point 
connue aussi pom- le calcaire carbonifore.

C'onsid(''rnnt (^ue plus an snd sur le Tomi les scliisU's argileux, 
comme nous verrons ])lus loin, sont de TAge d('voni('n sii]H’rieiir ('1 
conservent dans tons ces lieux I 'inidination a SO, il est plus facile 
d(‘ propos(4’, que les scliistes de Tomsk sont un peu plus ancions. 
qu(' l('s scliist('s du devoni('n siii)('riour et peuvent IbriiK'r h's ho
rizons du d('voni('n moven.

Le coin Sbi de la region ехр1ог(^е est occu])(‘e ])ar des assises 
dcvoniennes typiqiios: Г) calcaires argilleiix, en partie  crystalliqnes, 
sur le flenve Inia en aval du village GoutoM'a et sur les r iv irres  
Togoutchine et Kousiiumi (affliients droits de ITnTa); 2) scliistes 
argilb 'ux d ’line coiileur gi'ise avec des couches minces dos calcai
res  (rivi(‘re Kii'k); 3) schistt's argileux d'nne couleur jaune et brune 
avec des couches minces de gres jaune.



Devonien moyen D̂.

Les assises sont formes par dcs calcaires argilcnx, en partie 
crystal]iqiies d ’uiic conlcur grise, ronrermant parlbis des coudies 
tres iiiinces dos scliistes talc()-argilciix ct dcs argilos plasti(iuos blcii- 
atres ct roiigeatrcs (Tillage Sourkowa). Lcur iiiclinatio]! cst genera- 
Icmeiit WIS’W ct la direction KNO. Ccs roclics I'urmeiit Ics riA'cs dii 
Togoutscliine, dll flcnvc Inia, entrc lo village Goutu'wa ct ГешЪои- 
clmrc dll Togoutscliine ct cellcs des courses basses des rivieres KiTk 
ct Koiismeni. Co calcaire reiifcrmc imc masse dc coraux, ([ui appar- 
ticimeiit coiume Га indique deja ]\[r. DerjaAvine a I’cspecc JAirof îtcs 

(P(icli;ij)ora) cciT/coniis T>lainv. Considerant quo la Favosifes ccrvi- 

сог)ия voisiiic do la Fav. pohimorphci, i rest  rencontree jusqu’a preseiit 
on iMirnjic que dans les assises du devonien superieur et dans Ic devo- 
iiicn moyen dc TOural (borizfin de Spln'fcr Anos^ofi et Sfrnif/orc- 

litfrlini, nous ])ouvons classer nos calcaires dans le devoni(4i 
moyen. ( 'ertainemcnt qu'ils peuvent Ibrmcr en partie riiurizon iii- 
fericur du devonien superieur. Mais si toute la serie des calcaires 
ai>j)ai1ient au devnnicn nioyi'ii et certains liorizons des scliistes 
aiicien-pal('ozoi(iues sont dii meme Ago, il laiit admettre entrc cux 
uiic certaiiic proximite. l']n effct d'une ])art les deux horizons sc 
correspondent stratigraplii(|uement, le calcaire de Tautre contient 
des couches bicn minces du schiste talco-argillcux, cc calcaire enfin 
crdc pas a ]>as sa place aux scliistes du devonien suixh'ieur; tout 
c('la nous imliiiue, (pic la serie dcs calcaii’cs se trouvc ])lacee cntre 
b's scbistcs ct ne decouvrc point sa presence, sur toute la region 
entrc hi riviej'c Lebiajaia ct I'Ojaclic, ricn qu'a cause d'un grand 
et pi-olbnd pli syiKdinal, dont les ailes, nous le verrons plus loin, 
I'lui passe vers ХЛ'О par I'cspacc entrc I’Atscha ct Ic Tomi et 
I 'autrc occupe la course moycnnc dc rojaclie.

Devonien superieur D3.

lUms cette section I'auteur classc les scbistcs gris-verdati“cs d(' 
la baute ('t ишусипе course de la riviere IviVk, intcrr(nnpus par des 
coucbes minces (I'uii calcaire gris; puis dcs scbistcs-gris I’onces, in- 
terrompus par d('s quartzites scliisteux sur le (]. Tomi, ct cnfin les 
scbistcs jaune gris av('c des minces coucbes des gres a grains nioycns, 
('П ])artic micace, (Гипс coulcur [jaune. Ces derniers fdi-mcnt les 
bautes rives du 11. Tdini en aval du village PobmioscbnaTa ct de son 
ai'llucnt droit le II. Iskitimc.



Siir Ic ralcairc dn dcvonion moycii sont poses Ics s(‘liist('s gris- 
voi'datres avcc des niinces (’oiichos u'lin gris calcaifc argiloux. C(S 
couches sunt d'lino epaissoiir гстап^иаЫе dans les bords do la ri
viere Kilk. Dans les conclies du calcaire rautour troin'a pres dii 
A’illago OssinoAvka Ic (hjiidtiic^ (Bcloccras) Diidft/obaftts Beyr.. qui 
signilic I’ago devonien snperieiir. Celto es])ecc dii (loiiiatites charac
terise le calcaire rouge d'Kilel et se troiive en presence du (ionid- 

iiitnmrficoifi lieyr. C’cst poiirqiioi I’aiitenr classe ces coucIk's 
d’Ossiiiowka dans les horizons inferieiirs du devonien superieur.

Ces couches forment la base aux schistes argileux, iiilerronii)us 
])ar des cinartzites schisteux (voir avant) du Tonii et do Г Iskitime. 
11s sont caracterises par les fossiles suivaiites: Sp/rifrr W/h/cif liali,  
Sj). ArcJiiaei Murcli., Sj). (lisji(iictns Soav, VrodndrUa .sy>. et ap]>ar- 
nent aussi aux horizons inlerieurs du devonien superieur.

La region exploree гепГсгпю trois aHli'urenients des roclu's eruj)- 
tives: deux du ])orpliirite a pyroxene et iin du diabase. Le ])orji]ii- 
rite torme deux veines: nne sur le burd droit du 11. Inia j)res du 
village Cioutowa ct Tautre sur le burd droit du 11. Ojache dans h' 
gneisso-granite. Le diabase sc trouva en veine sur la rivi' gauche 
du KiTk (allluent droit de I’hiTa) ju’es du village Kiikskaia. La 
tiendetermination do ces roclies est faite par .Д1-г В. I’olenolY.

Les assises posttertiaires I'auteur divise en Я horizons, ([ui sont 
formes de haut on bas par les couches suivantes:

1) Loess d'une coiileur jaune, poreux av('c des concretions du 
calcite. 11 contient des petites coquilles des gastro])odes et lanielli- 
branchiata, niais surtout des ossenicnts du niainniouth. Cet horizon 
est en partie reniidace j)ar des sables Jaunes, ayant au dt'ssous ]>ar- 
tbis line coiiche do galets.

2) Argile sableux d’une couleur brun-ionce. Contient en masse 
des mullusques de Teau douce. Sur les bords de la rivi(4’e Kmin- 
tschouronn cet horizon est remplace j>ar nn calcaire mnrneux bleuiMre 
qni contient les memos mollus([ues.

3) Argile bleu plastiipie; contient le liuKmite et ]>arfois des mol- 
lusques de Teau douce. Ixenferme des coucIk's minces du sabb' fer- 
rugineux.
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