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Геологическое описате юго-восточной чет
верти 13-го листа УП-го ряда и северо- 
восточной четверти 13-го листа Vlll-ro ряда 
десятиверстной топографической карты 

Томской губерши.

(Листы Колывань и Бердское) .
А. Н. Державина.

(Description geologique de la partie sud-est de la 13 feuille 
(VII zone) et de la partie nord-est de la 13 feuille (VIII zone) 
de la carte generale du gouvernement Tomsk (feuilles Kolywane 

et Berskol'e) par A. D erjaw ine).

I. Опред'Ьлеше площади; ея орограф1я.

Подъ выше даннымъ заглав1емъ описывается площадь ве
личиною около 9000 кв. в., разсЬкаемая р. Обью на дв^ части: 
восточную, мёньшую, составляющую правое прибрежье съ на
селенными пунктами— с. Бердское и поселокъ Ново-Николаевск1й 
(Кривощеково) *), и западную, ббльшую, составляющую л'Ьвое—

') Село Кривощеково было расположено на заливной террасЬ лЬваго берега 
Оби и настолько сильно страдало отъ весеннихъ разливовъ, что жители его 
стали выселяться; постройка моста сделала это выселеи1е необходимымъ. Цер
ковь и волостное правлен1е перенесены въ д. Бугровую, куда переселилась и 

^часть жителей, остальные устроились на прилегающей ropt, такъ что отъ преж- 
няго Кривощекова нын^ не осталось и слЬда. Поселокъ Ново-Николаевсмй на
ходится на прав, берегу Оби противъ бывшаго с. Кривощекова; онъ возникъ 
только съ постройкой железной дороги.

Тру№  Геол. ч. Каб. Е. И. В ., I. III, в. 1. 1



<;ъ г. Колыванью; на Kaprt Томской губ., изданной Омскимъ 
военно-топографическимъ отд^лонъ, описываемая площадь зани- 
маетъ СВ-пую четверть 13-го листа Vlll-ro ряда и ЮВ-ную 
четверть 13-го листа Vll-ro ряда.

Правое прибрежье представляетъ местность, возвышаю
щуюся надъ уровнемъ Оби до 50 саж., глубоко расчлененную 
реками Бердью, Иней и другими мёньшими съ ихъ прито
ками, къ сЬверу отъ р. Верди обильно затененную л^сомь, 
межъ т'Ьмъ какъ л^вое — местность, хотя и одинаково возвы
шенную, но, благодаря бедности л'Ьсомъ, открытую, мало рас
члененную, съ реками, бедными водою. Обитатели праваго при
брежья находятся въ благопр1ятныхъ условхяхъ относительно 
водоснабжешя, покосовъ и л-Ьса, обитатели л'Ьваго терпятъ отъ 
недостатка доброкачественной воды, отдаленности покосовъ и 
л^са, за что вознаграждаются избыткомъ земли, удобной для 
культуры пшеницы. Путешественпикъ, пересЬкающш нашу пло
щадь съ востока на западъ, сперва наблюдаетъ пейзажъ, гд^ 
пашни ведутъ еще только наступательную борьбу съ дубровой; 
въ долин'Ь Оби онъ вступаетъ въ область луговъ и бора и только 
за пей встр^Ьчаетъ лейзал;ъ средней полосы Poccin: всюду 
хл'Ьбныя поля, лишь въ отдалеп1и па горизонт^ виднеются не- 
больш1я березовыя рощи.

Следуя отъ Л'Ьваго 6ei>era Оби къ западу, напр., изъ с. Ир- 
менскаго въ д. Шилову, невольно порал;аешься встречей не^ 
высокаго (до 5 саж.), но р^зко выраженнаго уступа, уходя- 
щаго къ СВ-у и ЮЗ-у и окаймляющаго надлуговую террассу 
Оби. Уступъ этотъ —  бероп> древней Оби; его ходъ мы про- 
сл^димь ниже, а теперь обратимся къ даннымъ нивеллировокъ.

Точныя гипсометрическ1я дапныя представляютъ намъ ни- 
веллировка вдоль Сибирскаго почтоваго тракта *) и по лиши 
железной дороги. Для уровня Оби въ с. Дубровин4 им'Ьем'], 
отм'Ьтку 39,5 саж. относительно моря, а для высшаго пункта

’) Записки И. Р. Геогр. Об. по общей географ1и, т. ХУ, № 1.
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береговой возвышенности въ 6 вер. къ востоку отъ села — 
87,7 саж., сл'Ьдовательно высота посл'Ьдней относительно Оби 
около 47 са^к. Профиль железной дороги, пролегающей пО' 
водоразд'кту между притоками Оби — Иней съ одной стороны, 
съ другой— Поросомъ и Ояшемъ, показываетъ подъемъ на про- 
тяженш 22 вер. на высоту до 60 саж. относительно уровня 
Оби, глубину же долины Барлака, берущаго начало на этомь 
водоразд'Ьл’Ь, въ 15 саж. Вычерчивая по OTMiiTKaMb высотъ 
почтоваго тракта и Зап.-Сибирской железной дороги профили 
къ западу отъ л'Ьваго берега Оби, получаемъ сперва почти 
прямую горизонталь, а загЬмъ— кривую, выражающую выпук
лость увала шириною до 50 вер.; по лин1ямъ нивеллировокъ 
наибольшая высота увала относительно Оби до 40 салс., а рав
нины, ограничивающей его съ востока,— 10 саж. Увалъ этотт> 
разд'Ьляетъ низменность Барабинской  степи и долину 
Оби и представляетъ возвышенную площадь шириною до 50 
вер., питающую р^ки Чикъ и Аёшъ, круто (уступомъ) обры
вающуюся въ долину Оби, постепенно понижающуюся (уже Bnt- 
описываемаго участка) къ западу, суживающуюся къ севе
ру, — такъ между pp. Тоей и Киндой ширина высокой части 
увала не бол'Ье 5 вер.

II. Обзоръ литературы.

Въ 1885 г. И. Д. Черскй является первымъ изсл’Ьдова- 
телемъ въ пред'Ьлахъ нашей площади; въ своемъ сочинен1и 
«Геологическое изсл'Ьдован1е Сибирскаго почтоваго^ 
тракта» ‘) онъ отм'Ьчаетъ фактъ см^ны у с. Дубровина на Оби 
глин, сланцевъ гранитомъ и гнейсомъ, при чемъ простиран1е 
посл'Ьдняго находитъ pfeKO не совпадающимъ съ простиратемт»

’) Приложен1е къ LIX тому ааписокъ Н. Ак. Наукъ № 2 стр. 101.



г.шнистаго слаща; гранитъ и гяейсъ онъ относить къ архей
ской систем'Ь, а глинистый сланцъ — условно къ пилшесилу- 
ршской.

1896 г. Труды геологической части К абинета Е го  
И мпЕРАторскАго В е л и ч е с т в а . Т. I, вып. 3. Г. Г. фонъ-Петцъ. 

Г е о л о г . и з с л ’Ьдован1я въ области ю г о -за п а д н о й  четверти 
14-го листа Vll-ro ряда десятиверстной карты  Томской 
губ. Въ этой стаиЛ имеется описаше Оби внизъ отъ с. Дубро
вина. Толща, обналсающаяся у с. Дубровина, характеризуется 
такъ; «порода оказалась гнейсомъ, местами круннозернистымъ съ 
характеромъ гнейсо-гранита, м1;стами обогащающимся слюдой 
и переходящимъ въ слюдяный сланецъ. Гнейсы переслаиваются 
съ сЬрыми слюдяными сланцами, весьма постепенно переходя
щими въ с'Ьрый же кварцитовый сланецъ съ одной стороны и 
зеленовато-бурый слюдяно-роговообманковый съ другой» (стр. 
23). «Нилсе переправы, у пароходной пристани, гнейсы и 
слюдяные сланцы залегаютъ ниже самаго пизкаго уровня стоя- 
т я  воды и потому не обнажаются въ береговой чергЬ, но 
Aajrke въ полъ-верст4 снова у самаго уровня р1>ки выступа- 

ютъ головы сЬрыхъ сланцевъ» (стр. 24). Дал'Ье встр'Ьченъ вы- 
ходъ изверженной породы (авгитоваго порфирита) среди слю- 
дяныхъ сланцевъ и гнейсовъ, которые въ мЬсгЬ контакта метамор- 
физованы въ кварциты. Ниже с. Дубровина верстъ на 10 <у 
уровня ptKH выступаютъ головы слюдистыхъ сланцевъ ciparo 
цв̂ Ьта съ слабымъ ф]олетовымъ оттЬнкомъ, пласты которыхъ 
падаютъ на О подъ 35°. Надъ ними въ береговомъ раз- 
p ts i  залегаютъ перемежающ1еся тонкослоистые плотные квар
циты сЬраго и желтоватаго цв’Ьта» (стр. 24). Наконецъ, «Обь 
нисколько выше устья рч. Татары вступаетъ въ область раз- 
випя черпыхъ глинистыхъ сланцевъ» (стр. 26). Гнейсъ и 
гнейсо-гранитъ слагаютъ террасу по левому берегу Оби про- 

тивъ с. Дубровина. Гнейсо-г])анитъ, гнейсъ, слюдяные сланцы 
относятся къ архейской систем'Ь, глинистые ачанцы — предпо
ложительно къ девонской.



1896 г. Проф. А. Зайцевъ. Геолог. изсл4дован1е вт>. 
бассейнахъ pp. Томи и Оби. Геол. изсл'Ьд. и разв'Ьдочн. 
работы  по лин1и Сиб. ж. дороги. Вып. 5. Кром-Ь гранита 
и граяито-гнейса около с. Дубровина проф. Зайцевъ разли- 
чаетъ 6 видовъ гнейса. Петрографическ1й перечень породъ 
с. Дубровина дополняется сл4дующимъ: «кром-Ь указанныхъ- 
гнейсовъ местами наблюдаются еще породы, ближайшее опре- 
д^леше которыхъ представляется бол'Ье или менЬе затрудни- 
тельнымъ:— это с^рыя, сланцеватыя породы, очень похояйя по 
наружному виду на слюдяные кварциты. Породы эти встрЬ- 
чены на нравомъ берегу Оби между Дубровиной и Ташарин- 
ской». Дал'Ье: «укажемъ на развипе по близости упомянутыхъ- 
гнейсо-гранитныхъ породъ глинистыхъ сланцевъ, выступающихъ- 
по рч. Tamapi и нредставляющихъ, можетъ быть, сильно- 
распыленные (динамометаморфизованные) гнейсы, въ пользу чега 
говорятъ, повидимому, оборванныя очерташя и облачное за- 
темнеше бол^е крупныхъ зеренъ въ пород'Ь, переходящихъ по
степенно въ мелкозернистую массу». «Разсматриваемыя по
роды—темносЬраго цв'Ьта, содержать чешуйки слюды и вкрап- 
лешя сЬрнаго колчедана» (стр. 99 и 100).

1895 г. Горн. инж. I. И. Билль. Р азвед ки  на ж ел4з- 
ныя руды и каменный уголь по притокам ъ pp. Берди 
и И ни въ А лтайском ъ округ^. Б ^стнинъ  золотопро
мыш ленности, № 17, 1895 г. EpoMi описатя разв^дывае- 
мыхъ м'Ьсторождешй статья содержитъ ц'Ьнныя геологическая 
св'Ьд'Ьнк, между прочимъ: 1) о развитш по р. Поросъ глин., 
сланцевъ, а въ нижнемъ течеши— «слюдисто-глиняныхъ кристал- 
.таческихъ сланцевъ»,которые,по предположенш автора, служатъ 
продолжен1емъ кремнисто-слюдистыхъ сланцевъ, наблюдаемыхъ- 
у Кривощековой; 2) о распространеши глин, сланца по Ин^ и 
рч. Изревой, объ изверженной пopoдi по притоку последней—  
рч. MocTOBKi; 3) о гранит^ с. Еаменки, о гранит-Ь и йенитЬ 
у моста черезъ Обь; 4) объ отсутств1и камня но л^вымъ при
токамъ Оби— pp. Тул'Ь, Чику и Ирмени. Отм'Ьтимъ следующее



наблюден1е г. Билля: «гранитъ, повидимому, моложе сланца, 
потому что местами онъ прор^зываетъ посл'Ьдв!!! жилами съ 
зальбандами изм^неннаго сланца; въ одномъ MicTi (?) зам^чень 
довольно большой обломокъ сланца, со вс^хъ сторонъ окру
женный массою гранита».

Съ нравымъ берегомъ Оби отъ Кривощекова до Дубровина 
я познакомился еще въ 1893 г. при изсл'Ьдовашяхъ по по- 
рученш Горнаго Департамента. Въ «П редварительномъ 
отчет^ о геологическихъ изсл'Ьдован1яхъ, произведен- 
ныхъ л^томъ 1893 г. въ Томской губ.» (Горный Журналъ 
1895 г. № 1) я сообщалъ следующее.

«Обь отъ у. Ини до д. Бибеевой прололшла свое русло 
въ области развит1я слюдяныхъ сланцевъ и гранитовъ, — пер
вые обнажаются только по ручному дну, вторые — какъ по 
дну piiKH, такъ и въ вoзвышe^^нocтяxъ, окаймляюп];ихъ долину. 
Гранитъ образуетъ въ этомъ участий Оби многочисленные 
острова и подводные камни, весьма опасные для судовъ; онъ 
въ болыпинств'Ь обнажешй является крупнозернистымъ,—кри
сталлы полевого шпаТа достигаютъ длины 1 сент.,— содерлха- 
щимъ примись роговой обманки. Для строительныхъ потребно
стей гранитъ добывается въ н'Ьсколькихъ пунктахъ: около 
с. Кривощекова по обоимъ берегамъ Оби, около д. Мочище, 
въ 10 верстахъ къ В отъ д. Кубовинской. Слюдяные сланцы 
въ большинств'Ь обнаасешй им'Ьютъ падете на ЮВ. По недо
статку обнажешй трудно определить точно восточную границу 
этой древнМшей толщи; приблизительно она идетъ отъ у. Ини 
чрезъ с. Каменское къ нижнему течешю р. Ояша.

«Въ с. Кривощеков-Ь произведено изсл4дован1е дна Оби для 
постройки жел^знодорожнаго моста. Зд^сь ширина Оби л1>- 
томъ около 370 саж.: правый берегъ образованъ второй терра
сой, левый— заливною со старицами и болотами, шириною въ 
650 саж., примыкающей къ возвышенности изъ гранита. Бу- 
penie дна современнаго русла показало, что толщина piHHHXb 
наносовъ отъ 1 до 2 саж., — глубже встреченъ гранитъ. Бу-



penie поперекъ заливной равнины по M ipi удазтетя отъ л^- 
ваго берега показало следующую глубину наносовъ: въ СЕва- 

жинЬ № 3 — 3,65 с., въ СКВ. № 2 — 4,54 с., въ скв. № 1—  
12 саж., п])и чемъ еще не встречено гранита. Такимъ обра- 
зомъ мощность осадковъ, выполнившихъ древнее русло, зна
чительно превосходитъ мощность современныхъ».

Изъ отчета «Геологичемгаго наблюдеп1я между Обью и 
Томью въ пред'Ьлахъ железнодорожной полосы» (Геолог. иасл'Ь- 
довашя и развЬд. но линш Сиб. ж. д. вып. 1) приведу сле
дующее.

«Еъ области глин, сланца съ запада нримыкаетъ относи
тельно небольшая площадь слюдистыхъ несчаниковъ, среди 
которой гранитъ слагаетъ массивы; восточная граница этой 
площади примерно идетъ отъ устья Ини къ устью р. Ояша.

«Въ 3-хъ верст, выше устья’Ини еще видны вертикальные 
пласты глин, сланца; нисколько ниже по ptK i уже наблю
даются головы пластовъ темпосераго плотнаго песчаника съ 
простирашемъ СВ—ЮЗ, пересеченныхъ въ направлеши СЗ—ЮВ 
мощными жилами гранита. Около д. Усть-Инской, на острб- 
вахъ Оби и въ склоне древняго леваго берега у с. Ериво- 
щекова виденъ крупнозернистый гранитъ, слагающш массивъ, 
чрезъ который Обь проложила свое русло; въ тоже время по 
дну Оби въ с. Еривощекове наблюдаются выходы круто па- 
дающихъ пластовъ темносераго мелкозернистаго слюдистаго 
песчаника.

«И. Д. Черскш въ своемъ «Геологическомъ изследоваши 
Сибирскаго ночтоваго тракта» говоритъ (стр. 101) о смене 
у с. Дубровина на Оби толщи глин, сланца, отпосимаго имъ 
условно къ силурШской системе, гнейсами и гранитомъ. Ти- 
пичнаго гнейса здесь нигде не видно, и, вероятно, гнейсы 
Черскаго я называю слюдистымъ песчаникомъ, который виденъ 
и ниже но Оби,—по бечевнику у д. Ташаринской; въ неко- 
торыхъ пунктахъ, какъ напр., по р. Поросъ онъ переходить 
въ слюдистый сланецъ.



«Граниты Оби— крупнозернисты; м'Ьстами, напр, у д. Усть- 
Ппской, у д. Камень, кристаллы ортоклаза достигаютъ длины
2 сант., около д. Усть-Инской въ такомъ крупнозернистомъ 
грани Ti проходятъ дв̂ Ь параллельныя жилы, мощностью калсдая 
до 3 саж., гранита мелкозернистаго, очень б^днаго квар- 
цемъ *),— падете жилъ крутое на СВ.

«Бъ заключеше сл’Ьдуетъ заметить, что граниты Оби по пе
трографическому облику р^зко отличаются отъ гранита г. Бу- 
лантовой въ Салаирскомъ кряж'Ь и внолн-Ь сходны съ грани
тами Алтая, напр., г. Синюхи у Еолыванскаго завода».

Ш. Описаше долины Оби, праваго прибрежья 
и увала лЬваго прибрежья.

Долина Оби.

Отъ с. Тулы до устья Дерди. Обь, вступая въ пре
делы нашего листа, им^етъ долину шириною до 15 в. J li-  
вый берегъ древней Оби ясно выран^енъ крутымъ уступомъ, 
идущимъ отъ д. Плотниковой (Сивковой) на СВ, параллельно 
■современному руслу, круто поворачивающимъ около д. Тулин
ской къ востоку. Правый берегъ Мильтюша, вероятно, и есть 
берегъ долины Оби: на западъ отъ него лежитъ низменная рав
нина; ниже устья Мильтюша древнш берегъ проследить трудно, 
такъ какъ BCKopi начинается боръ, идуш;ш до с. Бердскаго, 
не позволяющ1й видеть рельефъ местности,— во всякомъ слу
чай ширина береговой террасы не бол^е 2 в. На указанномъ 
протяжеши Обь обнажаетъ древн1я породы только у д. Гусе- 
летовой и въ с. Бердскомъ: по спад^ воды по ручному дну

*) Опред’Ьлеше было сд'Ьдано безъ помощи мнкроскопа;-шдифы показываютъ, 
что это порфиръ.



виденъ глинистый’ сланецъ; онъ л;е слагаетъ невысогае бугры 
среди бо])а въ 2 в. къ югу отъ Гуселетовой. Недостатокъ 
обнажешй пополняетъ р. Мильтюшъ, омывая лежащую къ во
стоку отъ нея возвышенную площадь. Отъ д. Улыбиной до 
Буршстовой (Харевой) тянутся утесы изъ глинистаго сланца, 
содержащаго пласты песчаника мощпосйю отъ 1 арш. до 
1 саж.; падете пластовъ около Улыбиной на ВЮВ подъ 
/ .5 0 ° .  Своеобразный видъ им'Ьютъ склоны праваго берега 
Мильтюша около Улыбиной и Харевой, представляя красныя 
и желтыя площадки: слагающш ихъ глин, сланецъ, не покры
тый толщею нов'Ьйшихъ глинъ, съ поверхности превратился 
въ эти цв'Ьтныя глины.

Осадки, вынолняющ1е долину Оби, слагаютъ террасы за
ливную и надлуговую; ширина террасъ Л'Ьваго берега до 8  в.: 
посреди ввхъ текутъ pp. Ирмень и Чемъ—св’Ьж1е остатки н}»- 
токовъ Оби, лежду тЬмъ какъ параллельно шгь идущ1я болота— 
Чистое, Широкое, Куренное — протоки уже засоривш1еся и 
разобщенные съ Обью, будущ1е торфяники. Говорятъ, что дно 
этихъ болотъ оттаиваетъ только въ шл'Ь, и тогда они д'клаются 
совершенно непроходимы. Только фактомъ глубокаго промер- 
затя  и ноздняго оттаиван1я и возможно объяснить удручаюпцй 
видъ такихъ болотъ: березы, местами обильно разсЬянныя по пло
щади болота, достигнувъ уже значительной высоты, погибаютъ.

О строеши террасъ даютъ возможность судить paspisaH у 
с. Ирменскаго и с. Бердскаго, овраги между дд. Сосновской 
и Ельцовской (между устьями Мильтюша и Верди). Разр'Ьзъ 
берега Оби, высотою въ 4 саж., выше устья Ирмени предсгав- 
ляетъ слоистые пески, покрытые суглинкомъ. Въ данномъ м^- 
сгЬ, въ настоящее время ■ размываемомъ Обью, сохранились 
сл’Ьды пребывашя доисторическаго человека: дугообразный 
ровъ длиною до 60 саж., концами обращенный къ pfe'b, вну
три й BHi его ямы съ валиками. Бол'Ье интересный разр^зъ 
находимъ по берегу р. Ирмени къ востоку отъ с. Ирменскаго. 
Зд'Ьсь въ основанш склоЕта бугра высотою до 9 саж. видно;



a) песокъ, — 2 арш., увеличиваюпцйся въ мощности вверхъ 
по склону;

b) слой чернаго песка' въ 7^ арш.;
c) плотный очень мелкш песокъ;
d) лёссъ. Ниже осыпь и уровень Ирмени.
Въ сло4 Ь), окрашепномъ перегпоемъ, найденъ археологи- 

чесюй объектъ — обломокъ горшка. Вблизи данпаго разрЬза 
видны также ямы съ валиками.

Дорога изъ д. Сосновской въ д. Ельцовку перес15каетъ 
верпшны овраговъ второй террасы глубиною отъ 3 до 5 саж.; 
въ ст'Ьнахъ оврага видны вверху бурый столбчатый суглинокъ, 
мощностью до 2 арш., съ тонкими прослоями крупнаго песка, 
ниже—бол-Ье светлый суглинокъ мощносйю до 3 саа;., налега- 
ющш на пески (рис.1). Въ с. Бердскомъ берегъ щ^едставляетъ раз- 
р'Ьзъ второй террасы высотою 
около 9 саж.; вверху — бурый 
плотный песокъ, внизу—слои
стые жел’Ьзистые пески, лежа- 
пце на глинистомъ сланц'Ь; изъ 
нижнихъ слоевъ посл'Ьдпихъ 
выходятъ ключи. У д. Шари- 
ной, находящейся вблизи и
выше устья Верди, въ основаши второй террасы залегаетъ 
мощный слой гальки.

Отъ устья Берди до желтнодоражтго моста. На этомъ 
участка увалъ, непосредственно омываемый Обью, составляетъ 
ея л'Ьвый берегъ; площадь террасъ ничтожна. По правому 
берегу тянется вторая терраса, покрытая боромъ, поднимаю
щимся и на водоразд’Ьлъ, что д’Ьлаетъ эту местность мало до
ступною для проЬзда.

Ниже д. В. Чемской встр'Ьчаемъ сл’Ьдующ1й p a s p te  бере
говой террасы вышиною въ 4 саж. г

1) б'Ьлый мелый песокъ */* арш.
, 2) жел'Ьзистый песокъ 1 арш.



lOc.

Рис. 2.

3) СЛОЙ пористаго глинистаго песка, б'Ьлы^ отъ углесолей.
4) осыпь.
5) пески; уровень рЬки.

Въ д. Н. Чемской по дпу Оби видепъ глин, слапецъ, до- 
довольпо известковистый; подъ самой же деревней онъ слагаетъ 
утесъ высотою отъ 3 до 6 саж., на вершин'Ь котораго лежитъ 
галечный слой мощност1ю около 1 саж., подстилающШ слоистые 
пески, покрытые глиной (рис. 2). Высота берега зд'Ьсь достигаетъ

10 саж., а длина бере- 
^  7/. говаго разр'Ьза — 200

саж. Галька—мелка, но 
встречается длиною въ 
V4 арш. Многочисленны
и обильны 1СЛЮЧИ, вы-

текающ1е изъ галечнаго 
слоя; вода ихъ содер- 
житъ значительное ко

личество извести, доказательствомъ чему слулгатъ бугры туфа 
по бичевнику, въ давнее время ломавш1еся для обжигашя на 
известь. Галечный слой поднимается по береговому склону: 
въ деревн^ при копаши колодцевъ на глубин^ уже 1 саж. 
встр'Ьчаютъ гальку и воду.

Разр^зъ второй террасы подъ д. М. Кривощековой пред- 
ставляетъ следующее (рис. 3):

1) суглинокъ— 0,7 саж.
2) слой мелкой гальки отъ 0,25 до

1 арш.
3) желто-бурая пористая глина,
4) светло-желтая глина,
5) осыпь,
6) глинистый сланецъ— дно Оби.

Глина слоя 3-го пронизана трубочками съ обуглившимися 
остаками растешй на сгЬнкахъ, въ кислогЬ не вскипаетъ; глина

высота до 5 саж.



слоя 4-го— тонкопориста, им^етъ ббликъ типичпаго лёсса, но 
въ кислот'Ь не вскипаетъ (нодзолъ).

На правомъ берегу, нисколько выше д. М. Кривощековой, 
изъ-подъ наносовъ заливной террасы, выступаетъ бугоръ, со- 
стоящ1й из'ь вертикальныхъ 
переслаивающихся пласт()въ 
черпаго очень твердаго гли- ,
нистаго сланца и сЬраго мел- | 5 с .

1 
I

л,
40000400^

jLко-зернистаго г^варцита, про- 
CTHpauie  С— Ю. Бугры изъ i .
такихъ породъ ближе къ устью О^Ь I ^ .̂.^(тПТТТТШШ С 
Ини сменяются площадками ^  
крупно - зернистаго роговооб- Рис. з.
манковаго гранита. Съужен1е
долины, начавшееся у устья Чёма, по вступлен1и Оби въ гра- 
HHTHHii массивъ, является наибольшимъ; между устьемъ Пни 
и жел'Ьзнодорожнымъ мостомъ Обь течетъ однимъ русломъ ши
риною при высокой вод'Ь до 400 саженъ, им-Ья л’Ьвую залив
ную террасу шириною въ 1 версту; на этомъ участк-Ь гранитъ 
виденъ не только въ русл'Ь Оби, но въ возвышенностяхъ л'Ь- 
ваго берега — у д. Вертковой и Кривощековой. По бечевнику 
Оби площади выходовъ гранита чередуются съ выходами почти 
вертикальныхъ пластовъ темно-с'Ьрой породы, которую при 
первомъ взгляд^ можно назвать «слюдистымъ кварцитомъ», 
«филлитомъ»; простиран1е пластовъ изменяется отъ ССВ до 
ССЗ. Замечательно, что выходъ «слюдистыхъ кварцитовъ» 
нигд'Ь среди гранита береговыхъ возвышенностей не встре
чено.

Около д. Усть-Пнской въ б^ломъ очень крупно-зернистомъ 
граните проходятъ въ направлен1и СЗ — ЮВ две параллель- 
ныхъ жилы мелко-зернистаго порфира мощност1ю каждая до 
3 cajK.; падеше ихъ на СВ п о д ъ ^ 7 0 ° . Порфиръ здесь добы
вался въ большомъ количестве какъ cтpoитeльныii матер1алъ. 
Жилы такого же порфира съ темъ-же простирашемъ, но мёнь-



шей мощности встр'Ьчоны въ гранитной сопк'Ь ния:е с. Бугры.
Въ ycTbt р. Каменки развитъ гранито-гнейсъ.
Chm желгьзнодорожтго моста до г. Еолывани. На этомъ 

протя;кен1и Обь не даетъ обнал:ен1й древнихъ по1юдъ. Вдоль 
праваго берега тянется узкая несчано - глинистая терраса, по
крытая бо1)омъ; стЬва— долина циркообразно расширяется. Къ 
западу отъ моста желЬзнодорожный путь на разстоян1и 23 вер. 
пролегаетъ по вто])ой террас^ на высогЬ отъ 7 до 9 саж. отъ 
уровня Оби; онъ идетъ сперва параллельно древнему берегу 
Оби, зат'Ьмъ нредъ д. Ирокудкиной поднимается на высоту 14 
саж. — на склонъ ува,1а, уступъ котораго — берегъ долины Оби — 
отсюда тянется къ северу, образуя изгибъ, параллельный 
р. Крпводанк'Ь, ц'Ьпи озеръ Казыки, и около с. Тарышкина 
круто поворачиваетъ къ востоку, примыкая къ Колыванской 
возвышенности. Ширина этой циркообразной впадины долины 
до 25 вер.; ц4пь озеръ Казыки и продолжеше ихъ— р. Чаусъ 
остаются лсивымъ (■лt>дoмъ прелшяго русла Оби. На 9-й вер. 
отъ Оби л^ел'Ьзпод. путь пересЬкаетъ «займище»— болото шири
ною въ 453 сал;., продолжающееся на СЗ, ясный остатокъ 
бывшей протоки; осмотръ местности на СЗ отъ д. Ересной 
позволяетъ предполлшть, что означенная протою когда-то про- 
доллсалась до р. Тулы, въ такомъ случа'Ь Кривощековскш гра- 
нитъ омывался и съ запада Обью. Жел'Ьзнод. путь до подъема 
на увалъ пересЬкаетъ 3 такпхъ займища,— вымерпйя п[)отоки.

Въ 1 вер. къ С отъ 8 вер. железной дороги брали ма- 
тер1алъ для балластирован1я. Зд'Ьсь осталась выемка длиною до 
* /2  вер., въ ст’Ьнахъ которой высотою до 2 саж. видны сло
истые сЬрые грубые пески съ крупной галькой, прикрытые 
тонкимъ слоемъ песчаной глины.

Отъ г. Колываш до с. Дубровина. Обь въ поднож1и Ко
лыванской возвышенности обнажаетъ гранитъ: его выходы видны 
отъ г. Колывани почти до д. Скалипской. Р^ка Чаусъ около 
колывани внадаетъ въ Обь и одновременно продолжается близко 
и параллельно ей нодъ именемъ р. Уэнь. Л’Ьвый берегъ до-
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jfflHH отъ д. Скалииской тянется къ С и BCKopt KpjTO по- 
ворачиваетъ на В къ с. Bbront, откуда и идетъ на СВ, западнее 
и параллельно р. Кинд4, ограничивая площадь 1)'Ьчныхъ тер- 
расъ шириною до 20 вер., ббльшая часть которой въ весепшй 
разливъ покрывается водою. Луга и л'Ьсъ— вотъ источникъ суще- 
стовашя для татарскаго населен1я, влад^ющаго этимъ печаль
ным!. участкомъ, изобилующимъ сограми и озерами. Наиболь
шее изъ озеръ— Мундинское; его длина до 12 вер., ширина 
до 3 вер.; подобно озерамъ Казыки оно им'Ьетъ низк1е по|)осш1е 
осокою берега; его протяжеше на СВ, параллельное Оби, уже 
указываетъ происхождете какъ остатокъ протоки. Только разъ 
въ годъ— въ август^— на берега оз. Мундинскаго на 1гЬсколькр 
дней приходятъ люди для сбора орЬховъ: по западному берегу 
много кедра.

Среди наносовъ слагающихъ те[)1)асы древ1пя породы видны 
только въ окрестпостяхъ с. Дуб1)овина. Въ 3 вер. къ С отъ 
Дубровина находится д. Черный Мысъ; зд4сь между Уэнемъ и 
Обью боръ покрываетъ низк1й плоск1й выходъ гранита; ближе 
къ селу, около почтоваго тракта, виденъ невысокШ холмъ въ 
основанш котораго пласты cijjoft слюдистой по])оды, падающ1е 
подъ /_  30° на В. Дно Оби въ с. Дуб])овиномъ у л'Ьваго бе
рега слагаетъ выв'Ьтривавшшся гранитъ, пересеченный лсилою 
д1абаза въ направлеп1п СВ — ЮЗ; у праваго 6ei>era выходы 
гранита чередуются съ головами нластовъ слюдистаго кварцита, 
падаюш,ихъ подъ 1_ 40° на ЮЗ. Породы типа кварцитовъ 
встречены и ниже села: у пристани, меаду селомъ и д. Таша- 
ринской. Песчаная терраса праваго берега узкой полосой не
прерывно продолжается отъ жел'Ьзнод. моста до границы листа.

Правое прибрежье О би .

Железнодорожный путь отъ Оби поднимается на водораз- 
д'Ьлъ, съ котораго борутъ начало притоки Оби— Поросъ и 
Барлакъ и притокъ П ни— Изрева; его высота у с. Каменскаго



и станщи Сокуръ достигаетъ 60 са;к. относительно Оби. Воз
вышенная площадь, продолл:ающаяся отсюда къ сЬверу,' къ 
Оби, нредставляетъ равнину, покрытую березовымъ лЬсомт., 
среди котораго часты «елани»— луговые участки. Слабымъ 
расчленен1емъ поверхности при обильномъ зат^ненш л'Ьсомъ 
сл'Ьдуетъ объяснить происхожден1е заболоченныхъ м^стъ, не- 
удобныхъ для культуры хлЬбовъ. Р'Ьчки Поросъ и Барлакъ 
им’Ьютъ широюя долины съ пологими склонами. Какъ показы- 
ваетъ профиль, жел'^знод. путь въ долин'Ь вершины Бар- 
лака спускается на 15 саж. Только рч. Поросъ версты на 
3 выше устья (у мельницы Жернакова) даетъ прекрасный 
разр'Ьзъ, разсЬкая на протяжеп1и 1 в. мош;ную толщу слюди- 
стыхъ кварцитовъ, переходящихъ местами въ слюдистый сла- 
нецъ; надеше пластовъ по всей длин!; обнажен1я наблюдается 
на ВЮВ подъ / . 3 5 ,  только ниже (у плотины) оно изменяется 
на ВСВ. По рч. Барлаку, на 1 в. выше д. Локтинской, бла
годаря уничтоженю мельничной плотины, въ русл'Ь оказалась 
залежь б^лой глины; разр'Ьзъ въ данномъ пункт^ береговой 
террасы высотою въ 1‘/г с., примыкающей къ поднол;ш хол
ма, нредставляетъ слоистые лгел^зистые пески, покрытые по- 
ристымъ, бурно вскипающимъ въ кислот^ суглинкомъ, который 
ближе къ поверхности становится темнобурымъ и содержитъ 
множество раковинъ улитокъ. Недостатокъ естественныхъ обна- 
жен1й восполняется искусственными: для надобностей жел^зн. 
дороги добывали гранитъ въ 8 в. на СЗ отъ д. Локтинской 
и въ 3 в. къ востоку отъ д. Мочище. Сл^дуетъ упомянуть о 
высокол1ъ положен1и этихъ карьеровъ относительно Оби. Гра
нитъ добывался также по рч. KaMeHKi между устьемъ и с. Ка- 
менскомъ; въ носл'Ьднемъ въ обнал:ен1и склона холма у церкви 
видно, что въ гранитъ защемленъ вертикальный пластъ слю- 
дистаго кварцита.

Р'Ька Иня, протекая въ пред'Ьлахъ нашего листа съ В на 3, 
проложила свое русло въ толщ'Ь глин, сланца съ подчиненными 
пластами песчаника. Гребни сланца въ русл'Ь Р'Ька им'Ьютъ



npocTHpaHie СВ-ное; въ массивЬ утесовъ сланецъ ])азбитъ си
стемою т[)е1цинъ всл'Ьдств1е отдельности; плоскость кливажа 
круто падаетъ па ВЮВ. Судя по полосчатости, обусловленной 
различнымъ содержан1емъ че])наго пигмента и выражающей па- 
ден1е пласта, последнее является или восточнымъ, или запад- 
нымъ, крутымъ или пологимъ. Сопоставлеп1е простирап1я греб
ней слапца и направлен1й указанной полосчатости приводить 
къ заключетйю о повторной складчатости въ его толщ^. Въ
3 в. выше устья Ини утесъ глинистаго сланца по правому 
берегу размытъ ключемъ; въ усть^ шхюча было скоплеп1е 
известковаго туфа въ такомъ количеств'Ь, что онъ добывался 
для обжиган1я на известь, — залежь эта теперь почти исче1)пана. 
Зд^сь мы видимъ еще типичный глинистый сланецъ; подвигаясь 
да^тЬе на западъ — чрезъ ' /2  в .— встрЬчаемъ небольшое обна- 
жен1е породы темносЬрой пластовой, бол^е твердой, ч'Ьмъ па- 
блюдавппйся до сихъ по])ъ глинистый сланецъ, а чрезъ н’!;- 
сколько саж.— и выходъ 1)оговообманковаго гранита (карьеръ). 
BcKopi Иня даетъ разр'Ьзъ темно и свЬтлосЬрыхъ пластовъ 
мощноспю отъ 1 арш. до 1 сал;. почти вертикальныхъ съ 
простиран1емъ на СВ, очень твердыхъ, разсЬкаемыхъ въ крестъ 
нростиран1я мопщою жилою порфи1)а; с.)гЬдуя по П])()стиран1ю 
(на СЗ) данной жилы, доходимъ до площади роговообманковаго 
гранита, въ которомъ она продолжается.

По притоку Пни —  рч. Из])евой — есть выходы д1абаза. 
Склоны холмовъ отъ устья п])аваго притока Изревой— рч. Мо- 
стовки—до д. Гусинки представляютъ нагромол:дешя округлыхъ 
глыбъ, «булокъ»; эта округленность —  результатъ шаровой 
отд'Ьльности. Отъ д. Жеребцо1Юй до д. Гусинки Пзрева течетъ 
съ С па Ю; выходы д1абаза тянутся на протяжен1и до 3 в.: 
им'Ья въ виду, что нижнее течен1е рч. Мостовки принадлежитъ 
д1абазу, величину занимаемой имъ площади сл'Ьдуетъ считать 
не менЬе 3 кв. в., и всЬ выходы его разсматривать какъ 
нрипадлел;апце одному небольшому массиву. Къ сожал'Ьн1ю, 
обнажен1п, в'ь которыхъ было бы видно непос1)едственное отно-
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iiieiiie д1абаза къ окрулгающей его толщ'Ь глин, сланца, вгт1)'Ь- 
тить не пришлось; въ ближайшихъ же обнажен1яхъ къ с'1шер- 
ному выходу д1абаза видны: къ востоку по р. Крутих'Ь, несча- 
пик’1>, падающ1й па В нодъ ^ 4 0 “, и съ севера, по Изревой 
пилсо д. Жеребцовой, глинистый сланець и песчапикъ cj. 
отпечатками кристалловъ cbpnaio колчедана.

Boдopa;!дtлъ между Иней и Бс])дью л'Ьсистъ и лишенъ 
обнажен1й; съ возвышенной безл'Ьсной плош;ади между Бердью 
и Милыюнюмъ на СВ отк]1ывается впдъ на Салаи[)ск1й крялсъ; 
на ЮЗ м'Ьстность кажется очень понюкенною. Дорога изъ 
д. Улыбиной въ д. Таскаеву нерес'Ькаетъ широкую и ясно- 
выраженную долину съ высокимъ нравымъ и низкимъ л'Ьвымъ 
берегомъ, порал;ающую контрастомъ своихъ размЬроиъ съ 
ничтолаюстью орошающей ее теперь р'Ьчки Коротчихи.

Во всЬхъ до сихъ поръ осмотр'Ьпныхъ обнажен1яхъ глин, 
сланца не было найдено окамеп'Ьлостей; этотъ недостатокъ 
восполняется н|)авымъ бе])огомъ ]). Койнихп (л'Ьвый притокъ 
Верди) у д. Таскаевой (впЬ восточной границы naniero листа), 
представляющем!) рядъ обпалсен1й, изь которыхъ заключаемъ 
о согласномъ палегап1и глинистаго сланца па известпякь при 
пологомъ паден1и на ЗСЗ.

Р1;!вестковистый глигь сланецъ содержит!, но опред'Ьлен1ю 
Г. 1\ ф. Петца сл'Ьдуг<ш1,1я кам енпоугольны я формы ’):

S /i ir i fe r  striaftis  Fiscli.
» frif/onaJis Mart.

Syrivgothyris distam  Sow.
Productns pusUilostis Pliill.

» cf. aculeatus Mart.
Orthotetes crenistriu Pliill.
A thyris Itoissyi Lev.

*) Приношу глубокую благодарность Г. Г. ф.-Петцу за  onpeA tjeiiie окаме- 
н%лостей.



A thyris  sp.
Sanguinolites sp.
Naticopsis cf. costulata de Kon. 
Chaetetes radians Fisch.

Иавестнлкъ, подстилаюпцй слапецъ:

Spirifer tornacensis de Kon. 
Productus longispinus Sow. 
Schizoplioria resupinata Mart. 
lihipidomeUa MicheVmi Lev. 
Orfhotefes crenistria Pliill.

Увалъ л%ваго прибрежья О б и .

Изъ обозр'Ьшя долины Оби видно, что Обь, когда-то омы
вавшая непосредствеппо увалъ, нын4 далеко отступила къ во
стоку за исключен1емъ участковъ около Кривощекова и Колы- 
ванн, гд'Ь увалъ округлыми мысами вдается въ ея долину, обна
руживая въ основан1и своемъ гранитъ; какъ далеко носл'Ьднш 
продолжается къ западу,— составляетъ ли онъ основаше всего 
ува.гга, на этогь вопросъ л'Ьвые притоки Оби не даютъ отв'Ьта: 
русло 1ш одного изъ нихъ не углубилось до древнихъ породъ. 
Но если примемъ во впимаше, что въ г. Колывани, расноло- 
женномъ па высот'Ь 25 сал;. относительно Оби, въ колодцахъ 
на глубин'Ь 7 сал;. встр'Ьченъ гранитъ, что посл'Ьднш также 
значительно возвышается надъ уровнемъ р'Ьки въ д. Вертковой 
и Кривощеков'Ь, — самое существоваше увала сл'Ьдуетъ объ
яснить залеган1емъ гранита въ его основании.

Выше данная характеристика лЬваго прибрелсья относится 
именно къ этому увалу, почвой котораго lairb дорожитъ земле- 
д'Ьлецъ, хотя, поселившись зд'Ьсь, тернитъ отъ недостатка воды, 
покосовъ и л'Ьса. РЬки Тула, Чикъ и Аёшъ небогаты водою, при
токи же ихъ настолько маловодны л1;томъ, что жители h I ik o t o -



рыхъ де])евень для скопа воды устраиваютъ запруды или же 
пользуются колодцами и, гд'Ь есть, озе]жами. Такъ, населен1е с. Ка- 
мышенки, отстоящаго на 3 вер. къ СВ-у отъ жел’Ьзнод. станщи 
1ъамьш1енки, довольствуется для хозяйственныхъ надобностей 
водою изъ лужи-озерка длиною до 60, шириною до 20 саж., 
въ очень жаркое время совсЬмъ высыхающаго, и изъ р. Ка- 
мышенки, снруженной земляною плотиною; для питья даютъ 
воду колодцы глубиною до 3 саж.; количество въ нихъ 
воды къ концу зимы, говорятъ, значительно уменьшается. Для 
водоснабжешя желЬзнод. станщи снружена рч. Камышенка 
выше села, всл’Ьдств1е чего образовалось озеро длиною до ‘/г вер., 
пшрипою до 80 саж., — занасъ весенней воды на весь годъ. 
Старолчилы села разсказываютъ, что но р. Тюлечених'Ь (л'Ьв. 
притокъ Камышенки) когда-то была мельница, работавшая весной, 
пын'Ь— въ начал’!  ш ня —  русло p fen  было совершенно сухо, 
что по рч. Камышенк^ мельница работала все л’Ьто, а теперь 
приходится строить плотину для скопа воды. Р'Ьчки эти об'Ьд- 
н'Ьли водою носл'Ь того, какъ въ шестидесятыхъ годахъ въ ихъ 
вершинахъ вырубили березникъ.

Долины р'Ькъ въ нред'Ьлахъ увала — мелия очень широшя 
ложбины; только по вступленш на вторую террассу рЬки 
пр1обр'1;таютъ крутые берега, причемъ но Аёшу, Грязнух'Ь, 
Чику и Власих'Ь наблюдаются циркообразныя уигублен1я, npiypo- 
ченныя чаще къ л'Ьвому склону долины.

Петрографическш составъ увала выражаютъ только овраги, 
вообще весьма малочисленные. Въ оврагЬ, наоонпомъ къ 
рч. Самчих'Ь (нрав. пр. Чика) нодъ черноземомъ виденъ су- 
глинокъ съ конкрещями углекислой извести, разд'Ьленный тон
кими (до 2 верш.) прослоями песка; па глубин'Ь 1 ^ 2  саж. 
отъ поверхности нисколько выше песчанаго прослоя изъ су
глинка отконанъ былъ скелетъ грызуна. По словамъ крестьяш. 
н]ш копаши колодцевъ находимы были больш1я «бабки» (?) — 
около д. Шагаловой (на р. Чикъ) на глубин!; 16 саж. (!), 
около с. Федосова—8 арш. Оврап. съ нисколькими отногами.



замечательный по своему быстрому росту, находится въ вер- 
niHHi рч. Крутихи, впадающей въ р. ^1икъ у д. Марьиной. 
Въ ст^нЬ оврага вверху— пористая со столбчатой отдельностью 
глина, не вскипающая въ кислогЬ, бол'Ье темная и 1’рубая, 
ч^мъ подстилающ1й ее лёссъ, на м-ЬстЪ влажный; ниже посл'Ьд- 
няго находится, вероятно, водоносный слой, нашюнный къ до- 
лине Чика, т. к. склоны долины рч. Крутихи, составляюн10й 
продолжен1е оврага, покрыты оползнями, обусловленными вы
ходами ключей.

При сл^довапш вдоль увала отъ с. Вьюны на СВ, откры
вается полопй намонъ къ долине Оби, покрытой лЬсомъ, 
богатой болотами и озерами; севернее д. ^1еремшанки увалъ 
постепенно сулсивается до ширины 3 вер., представляя также 
слабую покать на западъ. Обширная плопщдь, разстилающаяся 
западнее увала, низменна и болотиста, обильно затенена бере
зами; хотя влажность почвы и pannie морозы здесь весьма 
неблагопр1ятны для землед’кпя, но за то обильны пастбища, 
удобныя для запят1я скотоводствомъ, —  вотъ почему заимки по 
р. Тое начинаютъ превращаться въ деревни, нанр., заимка 
Середина ныне де1)евня въ 40 дворовъ. Самое северное се- 
леше этого пустыннаго и печальнаго края—д. Бозойская; здесь 
къ березе уже примешиваются кедры и ель *).

IV. Заключеше.

Геологическое изучеше описываемаго участа Оби представ- 
ляетъ особенный интересъ, если мы сосредоточимся на нашей 
плопщди при общемъ взгляде на карту Томской губ. Ирелхде

*) Считаю не лишнимъ сообщить, что въ д. ’lepeMraaHKt я слышадъ легенду 
о нахожден1и нрад4дами въ болотЬ долины Оби днища судна съ м4днымм 
(бронзовыми?) скринами, принесеннаго во времена потопа; тоже самое слышалъ 
и въ д. Серединой, только м^сто другое— болото Иксннское.



всего обратимъ внимагпе на leppnTopiro, лежащую на СЗ отъ
г. Колывани: зд'Ьсь вершины р'Ькъ указываютъ на сун];ество- 
B a n ie  водоразд'Ьла, 01)0графически ничтолшо выраженнаго, съ 
нанравлешемъ С З— ЮВ, дальнМшее нродолжеше котораго со- 
внадаетъ съ нанравлен1емъ Салаи])скаго крял{а;. отсюда пред- 
положен1е, — нашу площадь перес'1;каетъ одна громадная но 
своей длин'Ь лин1я дислокац1и. Если мы присмотримся къ гро-т 
мадному изгибу Оби мезкду Барнауломъ и Колыванью, зам'Ь- 
тимъ, что вблизи л'Ьваго берега Оби беретъ начало рядъ р'Ькъ, 
нанравлешемъ течешя своего опред'Ьляющихъ нокать къ Иртышу: 
возникаетъ вонросъ, как1я же геотектоничесгая услов1я являются 
причиною, что Обь, направляющая свои воды отъ Барнаула 
почти прямо на занадъ, изм'Ьняетъ направлен1е на СВ-е, остав
ляя параллельно своему л'Ьвому берег^  ̂ узкую полосу — водо- 
разд'Ьлъ? Хотя въ нредЬлахъ нашехо листа мы знакомимся 
только съ малой и конечной частью интересующаго насъ из
гиба Оби, но т'Ьмъ не менЬе наблюдаемые факты намЬчаютъ 
ptmenie вопроса.

Изъ выше приведеннаго литературнаго обзора видно, что 
въ пред'Ьлахъ нашего листа развиты глинистые сланцы (пред
положительно нижносилур1йская но Черскому и девонск1я по 
Петцу) и породы архейсшя (Черскш и Петцъ). Еще въ 1893 
году изучен1е нетрографическаго матер1ала окрестностей Ериво- 
щекова и Дубровина дало мп'Ь мысль, что породы, наблюдаемыя 
въ означенныхъ пунктахъ около выходовъ гранита и опре- 
дЪгенныя мною какъ слюдистый сланецъ, не составляютъ обо
собленной архейснюй толщи, а суть глин, сланцы, метаморфи- 
зованные въ контакт-Ь съ гранитомь. Въ 1896 г. при изсл'Ь- 
дован1яхъ по поручен1ю Еабинета Его И м п е ра т о р с к а г о  В е л и 

ч е с т в а  я тщательно подмЬчалъ отношешо гранита къ окружа
ющему его глинистому сланцу.

Чтобы высказать общ1я соображен1я о BospacTi древнихъ 
породъ пашей площади, объ ихъ взаимныхъ отношешяхъ, я 
позволю ce6i коснуться фактовъ, наблюдаемыхъ вн^ границъ



нашего листа, фактовъ, ызв'Ьстпыхъ ми'Ь изъ предыдущихъ 
экскурсш.

Въ области раз1!ит1я общей толщи глии, сланца между Обью 
и Томью известняки составляютъ нижнхй горизонтъ. Въ нред'Ь- 
лахъ нашей площади въ глин, сланцахъ окаметгЬлостей не 
найдено; только въ д. Таскаевой ({)ауна какъ известняка, такъ 
и налегаюнщго на него глин. сла]ща говоритъ, что носл'11дн1я — 
отлолсен1я каменноугольныя; но отпести къ означенной систем-!; 
нриобск1е глин, сланцы н'Ьть основаи1я по сл'Ьдующим'ь сооб-
1)а;кен1ямъ. IIpocTnpaiiie известняка д. Таска('вой— на ССВ; въ 
ЭТОМ!, нанравлен1и далЬе къ сЬверу выходы известняка будутъ: 
но ]). Верди у д. Вшпгиной, по ея нравымъ притокамъ ^1есно- 
ковк'Ь и Тальменк'Ь, по ])ч. Угробу у д. Иово-Угробской (па- 
ден1е СЗ-е) и по р. Ояшу. B ci указанные выходы, располо
женные въ полос'Ь, идущей съ 10103 па ССВ, опредЬляютъ 
nanpaiwienie подпят1я и разлолга, па])а.1лельное восточной гра- 
ниц-Ь Кривощеково-иолыванскаго г])анитнап) массива; среди нихъ 
Т0Л1.К0 известнякъ д. Ново-Уг])обской содержитъ каменноуголь
ную фауну и есть, в11]юятно, непосредственное нродолжен1е 
известняка д. Таскаевой,— известнякъ же остальиыхъ выходовъ, 
расноложенныхъ занадн'Ье .)1ин1и Таскаева-Ы.-Угробская, нетро- 
графическп и но соде])л;анщмся въ пей плохимъ остаткамъ 
коралловъ скорее приб.;1ижается къ девонскому известняку 
средпя1?о течешя Ипи. Кром'Ь того глии, сланецъ д. Таскаевой 
сильно известковистъ, чЬмъ отличается отъ сланца пашей пло
щади. Вотъ— оспован1е, почему мы будемъ разсматривать гли- 
пистый сланецъ приобскаго участка какъ продолжен1е де1юнской 
толщи, слагающей площадь меЯсду Томью и среднимъ течен1емъ 
Ипи.

Г])апитъ Кривощеково-Колывапскаго массива — см1'>сь сред- 
няго зерна б'Ьлаго и красноватаго полеваго шпата, кварца и 
бютита, какъ прим'Ьсь — ])оговая обманка; местами грапитъ 
является болЬе крунно-зернистымъ и пр1обр'Ьтаетъ порфировид
ный ббликъ, содерлга кристаллы полеваго шната до 3 сайт, дли



ною,—въ такомъ порфировидномъ гранит’Ь но правому берегу 
Оби выше и ниже устья Ини наблюдаются округлыя с'Ьрыя 
пятна до 1 арш. въ попсречнигЬ (шлиры), })’Ьзко обособляю- 
ш,1яся отъ окружающей ихъ массы, такъ какъ представляютъ 
очень мелко-зернистую см^сь полевого шпата, б1отита, кварца, 
титанита и роговой обманки.

Обратимся теперь къ породамъ, наблюдаемымъ около вы- 
ходовъ гранита и но степени обогащен1я слюдою представляю- 
щимъ HSMiHenie отъ слюдистаго кварцита до слюдистаго сланца. 
По Ин'Ь выше устья, по Оби между устьемъ Ини и жел-Ьзнодор. 
мостомъ, но Поросу, въ с. Дубровин'Ь развиты темно- и св'Ьтло- 
сЬрыя толстослоистыя очень твердыя породы, шлифы изъ ко- 
торыхъ подъ микроскопомъ обнаруживаютъ элементы кварца и 
слоистое распололген1е чешуекъ б1отита, — породы но своему 
облику и микроскопическому анализу очень сходныя съ мета- 
морфизованными глин, сланцами, известными подъ назва- 
шемъ «Hornfels» «Glimmerliornfels». КромФ> петрографическихъ 
свойствъ разсматривать иптересующ1я пасъ сейчасъ породы какъ 
глин, сланецъ, метаморфизованный въ контакт'!;, даютъ осно- 
Banie сл4дующ1е факты.

1) Восточная г[)аница гранитнаго массива определяется 
прямой отъ пункта на Оби, гд* была д. Кривошапкова (Ка
менка), черезъ Пню версты на 2 выше устья, с. Каменское и 
с. Дубровино; вдоль этой лин1и и наблюдаются породи типа 
Hornfels, окаймляютц1е узкой полосой гранитный массивъ, — 
вблизи и къ востоку отъ этого пояса виденъ типичный глин, 
сланецъ по Ин'Ь, въ русл'Ь же р'Ьчекъ Ноздрихи (прав, при- 
токъ Ини) и Бар лака у д. Локтинской находятся сконлен1я 
той белой глины, которая является столь обыкновеннымъ нро- 
дуктомъ разрушен1я томскихъ глин, сланцевъ и всегда слу- 
лситъ в'Ьрнымъ указателемъ близкаго соседства носледнихъ.

2) Породы типа Hornfels выполняютъ также углублен1я въ 
грапитномъ , массиве, что видимо въ долине Оби у Кривоще- 
кова; въ тоже время они являются заш;емленными въ граните,



ЧТО наблюдается по левому бе[)егу Оби у кладбища с. Криво- 
щекова и въ с. Каменскомъ.

Прежде ч'Ьм7> достичь гранитпаго массива, по ок[)аин'1'. ого 
у д. Усть-Инской, по Оби въ Крйвощеков'!’. и Дуб])Овшг]’) — 
иаблюдаемъ среди выходовъ слюдистыхъ кварцитовъ (Hornfels) 
острова гранита,— не будутъ-ли посл'Ьдихе апофизами массива?

Чтобы покончить съ темою объ отиошеи1и гранита къ 
толщ'Ь глин, сланца, разсмотримъ MH'bnia других'1> изсл'Ьдова- 
телей, приведенныя въ обзор'Ь литературы. Г. ф.-Петцъ раз- 
личаетъ группу породъ а})хейской системы — «грапито-гнейсы 
съ характером!, 1'ранититовъ, гнейсы, слюдяные и слюдяно-рого- 
обманковые сланцы, кварциты», причемъ прибавляетъ, что «всЬ 
указаппыя выше породы связаны между собою рядомъ весьма 
ностепенпыхъ нереходовъ и особенной правильности въ норядк'Ь 
ихъ залеган1я нельзя вид'Ьть». Разсуждая о возраст^ глинистыхъ 
сланцевъ, г. Петцъ соглаппются съ мп'Ьн]емъ ^1ерскаго о не- 
согласпомъ напластован1и ихъ съ гнейсами, причемъ зам^;- 
чаетъ, что «пепос1)едственпаго отношен1я этихъ П01юдъ д])угъ 
К1> другу MH'Ii не приходилось наблюдать». Ироф. Зайцевъ 
кром-Ь гранита и гнейсовъ указываетъ па П])исутств1е нородъ, 
«ближайшее онред^леп1е которыхъ представляется бол’Ье или 
мен'Ье затруднительпымъ: —■ это сЬрыя сланцеватыя породы, 
очень похолая но наружному виду па слюдистые кварциты»; 
наконецъ, онъ говоритъ о развит1и «по близости гнейсо-гра- 
питныхъ породъ глинистыхъ сланцевъ, п])едставляющихъ, мо;кетъ 
быть, сильно распыленные (динамометаморфизованные) гнейсы». 
Это недоказанное несогласное пластован1е гли1шстыхъ сланцевъ 
съ породами архейскими, петрографическое разнообраз1е носл'Ьд- 
нихъ, одновременно «связанныхъ между собою рядомъ весьма 
постененныхъ нереходовъ», нредположен1е, что глинистые сланцы 
по близости гранитпаго массива суть распыленные гнейсы,— 
все это, при отсутств1и тиничныхъ гнейсовъ, уб'Ьждаетъ меня, 
что выню высказанный взглядъ на слюдистые кварцитъ и сла- 
пецъ какъ глинистый сланецъ, метаморфизованный въ контакгЬ,



им^етъ свою долю спраиедлиности; отсюда вытекаетъ и мое 
отрица1пе архейской толщи, которое я выралгу въ сл'Ьдующемъ 
положепш: К ривощ еково-К олы вапск1й  м ассивъ  гр а н и т а — 
и звер ж ен и аго  происхож дои1я, им'Ьвшаго м'1;сто уже по 
отлож ен1и м атер1ала гли и и сты хъ  слаицевъ; союзника въ 
такомъ вывода встречаю въ гори. ииж. I. Билль.

Выше былъ ноставлепъ воиросъ, почему Обь, текущая отъ 
Барнаула на западъ, изм'Ьняетъ свое наиравленхе па СВ-ное. Из
вестно, что по Оби нил;е с. Дубровина есть выходы гранита 
у д. Бибеово!!; сопоставлеп1е посл'Ьднихъ съ выходами гранита 
въ нред'Ьлахъ нашей площади опред'Ьляетъ иат1])авлен1е дисло- 
кац1и налеозойскихъ толп1,ь С'ь ЮЗ на СВ, орографически 
выраженной въ форм'Ь увала, нараллельнаго Оби, обусловливаю- 
щаго ся отклоненхе къ СВ. Руководясь указапнымъ направле- 
н1емъ, сл^дуетъ предположить о сущест1юван1и генетической 
связи между гранитами Оби и прии1)тын1скими. Наконецъ, 
выше было также зам-Ьчено, что Haniy Ю[ощадь нерес^каетъ 
лин1я дислокации Салаирскаго кряжа, им'Ьющая нап1)авлен1е 
С З— Ю1}; повторная складчатость, наблюдаемая въ толпуЬ гли- 
нистаго сланца, есть, в'Ьроятно, результатъ совм'Ьстнаго д4йств1я 
об’Ьихъ дислокац1й.

Порфирь, нронизывающ1й гранитъ въ вндЬ ж-илъ по Пн'Ь 
выше д. Усть-Инской, по берегамъ Оби около Ново-Нико.шев- 
скаго, представляетъ ме..1К0-зернистую однородную св'Ьтло-с'Ьрую 
массу; только подъ микроскономъ можно отличить основу изъ 
брусковъ полеваго пшата и р'Ьдк'ихъ чешуекъ б1отита, содерлса- 
щую кристаллы полевого шпата большихъ 1)азм'Ьровъ; кристал- 
личесше элементы такого порфира носятъ сл'Ьды механической 
деформащи.

Д1абазы. Въ толщ'Ь глинистаго сланца, развитой между 
Томью и Обью, л;илы д1абаза— не р'Ьдкость. Ио ]). Изревой вы- 
ходъ оли виноваго  д1абаза крунно-зернистаго темно-сЬраго я 
называю массивомъ, такъ какъ размеры его значительны — не 
M euie 3 кв. вер. Небольппе выходы чернаго мелко-зернистаго



д1абаза С])еди площади г])анита иодъ с . Дубронииымъ (л^выт,) 
и подъ Ыово-Николаевскимъ припадлежап,, в'Ьроятпо, жиламъ.

Послгьтретичныя отложенгя. Сюда отпосятся постплюце- 
повыя глины, покрываюидя массивъ гранита и глинистые 
сланцы вн'Ь долины Оби, и несчано-глинистые наносы, слагаюнце 
р^чнын террасы, —  о характер'Ь этихъ oтлoжeнiй сказано при 
обозр^пш долины Оби, а карта наглядно ноказываотъ вели
чину площади террасъ. Кром'Ь террасы первой, заливной, и 
второй, надлуговой, сл'Ьдуетъ указать на сл’Ьды террасъ бол'Ье 
древнихъ и высоко лежащихъ Вторая терраса имЬетъ высоту 
до 10 салс.; ея галечники, какъ показываетъ карьеръ на 8 вер. 
Зап.-Сиб. жел’Ьзной дороги, едва-ли достигаетъ уровня 7 саж. 
относительно Оби; между т'Ьмъ по л'Ьвому берегу Оби подъ 
д. Н.-Чемской мы видимъ утесъ глин, сланца высотою до 6 сал{. 
и на немъ лежащш галечный слой, поднимаюпййся по берего
вому склону. Около ж-ел-Ьзнод. станщи Правая Обь, на четвертой 
версгЬ пути отъ Оби, для балласта разработыва.1Ся галечный 
слой, залегающш па высотЬ до 20 саж. Высоко лежащ1е 
береговые галечники изв'Ьстны но всему хеченш Томи; вонросъ 
о происхожден1и ихъ — вонросъ общш при изучеп1и долинъ 
сибирскихъ p^жъ.

Связь между почвой и геологическимъ строен1емъ нашей 
площади показываетъ карта, нрило;кенная къ «Предваритель
ному отчету но изсл'Ьдованпо ночвъ с'Ьверной части Алтайскаго 
округа», составленная I. П. Выдринымъ и 3. I. Ростовскимъ 
(Барнаулъ 1896 г.). Увалъ л1зваго прибрежья им'Ьетъ сугли
нистый черноземъ, содержащй гумуса 7 — 11®/о, фосфорной к. 
0 ,16 — 0,21®/о; его западный склонъ представляетъ глинистый 
черноземъ съ содержашемъ гумуса 11 — 15®/о и фосф. к. 
0 ,15  — 0,28®/о. Изъ отчета не видно, въ какихъ нунктахъ 
второй террасы бра.1ись образцы, на основаши которыхъ почвы 
ея обозначены какъ береговые пески и грубыя супеси съ содерж. 
гумуса * /2  — 3®/о и фосф. к. около 0,07®/о; такое обобщеше 
не должно распространяться на всю площадь второй террасы;



часть ея, прилегающая къ кран) увала, представ, шетъ хлЬбныя 
поля, сл-Ьдовательно им'Ьетъ почву болЬе ценную.

V. Полезныя ископаемыя.

Въ горно-промыпиюнпомъ OTiionieniH паша площадь не 
представляет!) интереса. Разведка па жел'Ьзпую руду въ глип. 
сланцахъ около д. Жеребцовой, произведенная г. инж. Биллемъ, 
показала, что глин, сланецъ, обогащенный окислами жел'Ьза, 
находится въ ко/шчеств'Ь, далеко педостаточпомъ для эксплуа- 
тацш.

Торфъ. Заюжь торфа обнажена неглубокиыг. оврагомъ среди 
отложен1я первой террасы въ 2 ве1>. отъ с. Тулы по дорогЬ 
въ д. Гуселетову.

Строительные матер1алы. Г ран и тъ  п ж ильны й пор- 
фиръ добывались для желЬзнодорож'ныхъ соо1)ужен1й.

Известковый туфъ— отложеше ключевыхъ водъ— въ боль- 
шомъ количеств^ находился на правомъ берегу Инн выше 
д. Усть-Инской; въ ыаломъ количеств!; встр'Ьченъ по правому 
склону долины р. Вьюны выше села, по склону л'Ьваго берега 
р. Чикъ на IV 2 вер. выше с. Федосова и по берегу Оби у
д. Н .-Ч емской.

Цвтьтныя глгты — продуктъ выв'Ьтривап1я глин, сланца— 
имеются: 1) молочно-б'Ьлыя — въ руслахъ рч. Барлака у
д. Локтинской и Ноздрихи па СВ отъ д. Усть-Инской, по 
р. Тул’Ь и Оби у д. Гуселетовой, добыча производится зимою 
и глина идетъ для поб'Ьлки въ домахъ; 2) краспыя и желтыя — 
по правому берегу р. Мильтюшъ у д. Улыбиной.

Водоносные слои. Поверхность толщи глин, сланца слу- 
житъ плотиной для воды, проникающей въ толщу прикрываю- 
щихъ ее глинъ: гд'Ь только представляется совокупный разр^зъ 
об'Ьихъ толщъ, часто видимъ и ключи, вытекающ1е изъ м^ста



ихъ соприкос1Ювен1я. Такое же (joouinenie (•111)аведливо и от
носительно грапитнаго массива; въ г. Колывани, расположен- 
номъ па _высот1’> 25 саж. относительно Оби, колодцы достигаютъ 
глубины до 7 саж., нричемъ дно ихъ «камень»; вп1ючемъ 
колодцы небогаты водою; на ciiy’ia t  нолсара имЬются два пруда, 
которые, какъ говорягь, питаются изъ ключей и никогда не 
высыхаютъ.

RESUME. L’auteur M t la description de la partie de la vallee de I’Obi 
comprise entre les villages Toula et Doubrovino, etde la region voisine. 
La rive droite forme un platean, elevee jusqu’a 120 m. an-dessus 
du niveau du fleiive, profondement ravine par la Miltonch, la Berdi, 
rinia, tributaires de ГОЫ. Sur la rive gauche s’etendent des hau
teurs qui separent la steppe de Baraba du ileuve Obi.

A partirdu confluent de I’lnia jusqu’au village Doubrovino, I’Obi 
coule dans un terrain granitique borde a I’Est et au Sud d’une 
assise de schiste argileux. Les alentoars du village Doubrovino, inte- 
ressants au point de vue geologique, ont deja ete explores par M. 
T chersky , P e e tz  et le prof. Z a itzew  qui у distinguent, outre les 
granites, une assise de gneiss et de quartz ites micaces qu’ils rap- 
])ortent au systeme archeen. L’age qu'ils attribuent au schiste argi
leux ne depasserait pas le devonien.

L’auteur nie I’existence de gneiss dans la region. Quant aux 
quartzites micaces que I’on observe uniquement dans le voisinage 
des sorties du granite, il les considere comme etant du schiste argi
leux metamorphise au contact. Les affleurements de granite qui font 
saillie au milieu du champ des quartzites micaces sont, selon lui, 
des apophyses du massif granitique. Le massif granitique de Koly- 
wane serait par consequent la resultante d’une eruption volcanique 
survenue apres le depot des materiaux qui composent les schistes 
argileux. L’auteur determine une ligne de dislocation independante, 
dout la direction SW—XE forme a pen pres un angle droit avec 
la direction de la chaine du SalaTr. La formation des hauteurs entre 
la steppe de Baraba et la vallee de I’Obi peut 6tre expliquee en 
leur admettant soit une base de granite, soit en supposant un sou- 
levement des schistt's argileux.
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Les schistes argileux entre les fleuves Obi et Tomi sont tra
verses par des filons cle diabases qui, cliose remarquable, se trou- 
vent egalement dans les granites. Entre les villages Jerebtsova et 
Goussinka, la diabase forme un petit massif baigne par ITzreva.

Le massif granitique de Kolyvane a fourni les materiaux qu’il a 
fallu pour la construction do la portion du chemin de for qui le 
traverse.



Ге0.10гическ0е описание юго-западной чет
верти 14-го листа V lll-ro  ряда десятиверст
ной топографической карты Томской гу-

берши.

( Л й с т ъ  АнйСймова-Боровлянка) .
г. г. ф он ъ-П етц а.

Description gt'ologique de la partie sud-ouest de la 14-me feuille 
(V lll zone) de la carte generale du gouvernemeut Tomsk (feuille 

AnisimoAva-Borowlianka) par. H. de P ee tz .

Юго-западная четверть 14-го листа VUI-го ряда десяти- 
верстпой топографической ка])ты Томской губе1)н1и, ci. юга 
примыкаюп1,ая къ только что описанному п|)офессоромъ А. А. 
Мност|)апцевымъ листу Мосты, изсл'Ьдовапа мной но пору- 
чен1ю Кабинета Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  л 'Ьто м ъ

1897 года. Представляя въ нрактическомъ отношен1и сравни
тельно мгию интереса, изсл'Ьдованный ])айонъ въ научномъ 
отношен1и далъ много .побопытныхъ фактовъ. Вопервыхъ уда
лось просл'Ьдить южное продолжен1е такъ называемаго Елбатска- 
го угленоспаго бассейна, большая площадь котораго расположена 
въ нред'Ьлахъ листа Мосты, изсл^дованнаго, какъ упомянуто 
выше, профессоромъ Инострапцевымъ. ЗагЬмъ изучению подверг-



лнсь весьма сиоеобра;зпыя динамометамо])фическ1я извержепныя 
породы, BiiicTfc съ девонскими осадками слагаюпця предгорье 
к)го-западпаго склона Салаирскаго кряжа.

Попутно съ геологическими изсл1;донан1ями мною произво
дились барометрическ1я иаблюдои1я. Bы^шcлeнiя высотъ ^нобезпо 
взялъ на себя ({)изикъ Главной <1>изической Обсерватор1и И. И. 
Семеповъ, которому приношу за это искреннюю благодарность. 
Списокъ высотъ BM'IiCT'Ii съ объяснен1ёмъ метода вычислен1й по- 
м'Ьщепъ въ KOHH,'Ii отчета.

I. Обзоръ литературы.

Самымъ древпимъ литературпымъ источпикомъ изслЬдован- 
паго листа является обширный трудъ великаго путешествеп- 
пика II а л ласа, озаглавленный: llymemccmeie по различнымо 
провинщямъ Госсшской Имжрш. С.-ПетербурП) 1 7 7 3 — 1778 г. 
Совершивъ въ 1771 г. путешеств1е но Алтайскимъ го1>амъ, 
Палласъ изъ Барнаула выЬхалъ па Томскъ, чтобы оттуда на
правиться въ Восточную Сибирь. Въ главахъ XXII и XXIII 
описанъ марн1рутъ изъ Барнаула въ Томскъ. Хотя въ этомъ 
онисан1и и упомянуто о ста1нцяхъ МедвЬдской, Анисимовой и 
TajH>MenbCKOfl, расположенныхъ въ пред'Ьлахъ нашего листа, 
гЬмъ не менЬе сообп1аются въ немъ только самыя обпця оро- 
графическ1я св1>д'Ьп1я. Это конечно объясняется гЬмъ, что боль- 
нтя  часть тракта пролегаетъ но местности, лишенной выхо- 
довъ коренныхъ горпыхъ по[)одъ, а на стапц1ю МедвЬдскую, 
гд'Ь бы молшо было наблюдать таковыя, нутенюствеппик !. при- 
былъ только къ ночи.

Зат1>мъ въ тридцатыхъ годахъ пынЬннгяго столЬт1я въ Гор- 
номъ Журпал'Ь появляются кратия yKa3auifl па открыт1е по
исковыми парпями золотыхъ розсыпеи въ окрестпостяхъ Ге- 
орпевскаго нромьк'ла.
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Такъ 1831 г. въ замЬтк'Ь Объ открыты золотоносныхъ 
розшпей въ Маломъ Алтшь ‘) говорится, что по рч. 0омихЬ, 
л'Ьвому притоку рч. Суенги, открыта розсыпь, идущая въ 
длину на 700 са^к. при ширинЬ 14— 20 саж. и толщин'Ь отъ 
2-хъ до 3-хъ арш. съ содержатемъ золота V*— 2^/д зол. иа 
100 пуд. Эта розсыпь названа Георпевскою.

Дал'Ье въ 1832 году изъ заметки Объ открыт'т золото
носныхъ розш пей и серебряныхъ рудъ въ окрут Еолывано-Во- 
скресенскихъ заводовъ рудоискательными жспедищями 1831 г.^}, 
мы узнаемъ, что по рч. СуенгЬ, въ 3-хъ верстахъ отъ Геор- 
певскаго промысла, въ самой заимк^ Барабановой открыта зо
лотая розсыпь, золотосодержащ1й пластъ которой, составляя 
русло Суенги, простирается по течешю на 125 саж. «по ши- 
рин'Ь же распространяется большею частью подъ верховымъ 
паносомъ праваго берега» и илАетъ среднюю ширину до 10 саж., 
а толщину отъ 4 i  до 1 арш. Лежитъ розсыпь зд^сь на нлот- 
ноиъ H3BecTnaKt, а также частью на д1абаз'1) и содержитъ зо
лота до 4 ‘ /4  золоти, на 100 пуд. Bdi эти данныя добыты 
эксиедиц]ею бергешворена Мордвинова.

Въ 1843 году появился Отчетъ о дгьйстти въ 1 8 4 2  году 
поитовыхъ ш рт ш  въ округгь Еолывано-Воскресенскихъ заво- 
дот^). Въ этомъ отчет'Ь сообп1ается объ открытш золотыхъ 
розсыпей по двумъ логамъ, справа впадающимъ въ 0омиху. 
Золотоносные пески занимали здЬсь п|юстранства въ 185 саж. 
при средней толщин^ пласта въ \ ^ j \  арш. Содержан1е золота 
въ 100 пуд. отъ 24 до 40 долей.

Въ своей стать'Ь: Геогностическое опжате тстныхъ зо
лотыхъ промысловъ Восточной Сибири^) М акеровск1й при 
описан1и ма])шрута изъ Барнаула на Томскъ угазываетъ на то. 
что у станц1и Медв'Ьдской начинаются выходы горныхъ породъ.

Горн. Ж урн. 1881, т. И, стр. 146.
Горн. Ж урн. 1832, т. III, стр. 131— 132.

») Горн. Ж урн. 1843, т. И. стр. 216— 217.
*) Макеровск1й, Горн. Ж урн. 1844 г.. т. II, стр. 1— 2.

Труды Геол. ч. КаО. Е. И. В ., т. U I ,  в. 1.
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с о с т о я щ п х ъ  и з ъ  rk])ori вакки. Иа;п> этой скрой ваккой нЬ- 
сколько подробнее останавливается Г оф м анъ въ описанш сво
его путешеств1я *), совершеннаго c o b m Ijc t h o  с ъ  Макеровскимъ. 
Гофманъ з'казываетъ на то, что встреченная имъ въ берегахъ 
])Ьчки, на которой расположена ст. Медв-Ьдская, тонкослоистая 
с4рая вакка заключаетъ въ себ'Ь осколки нор())И1)овъ и глини- 
стыхъ сланцевъ. 1Таден1е пластовъ этой породы по его наблю- 
дешямъ SW Г) li подъ /_  35°.

Бол'Ье подробны,'! св'Ьд'11н1я о геологическомъ ст])оети на
шего листа мы находимъ у Ч и х а ч е в а ,' Щ уровскаго  и 
Г ел ьм ерсен а .

llyTeniecTBie Чихачева относится къ 1842 году. Результаты 
этого путешеств1я опубликованы въ изв11стномъ обширном!, со- 
чиненш, озаглавленномъ; Voyage Scientifique dans VA lta i orien
tal et les parties adjacentes de la frontiere de Chine. Paris 
1845 . Чихачевъ посЬтилъ Гео1)певск1й промыселъ и проЬха,1гь 
оттуда на Ба])наулъ (стр. 263 — 265). Его осмотру подве})- 
глась р'кчка вомиха, золотоносный пластъ которой достигаетъ’ 
м'Ьстами 2-хъ метровъ. Среднее содержан1е золота 60 долей 
на 100 пудовъ. Въ этой ])0зсыпи найдены зерна кш10вари, 
платины и осмистаго ирид1я. Какъ на особенно инте])еспый 
фактъ Чихачевъ указываетъ на нахожденге кусочковъ золота вт. 
трещинахъ въ тонкослоистыхъ известнякахъ Возпесбпскаго .нога, 
впадающаго въ Кинтерепъ вбли;ш его устья. Известняки, пласты 
которыхъ круто подняты, слагаютъ берега рч. Эомихи, на 
правомъ берегу кото])ой разбросаны куски и глыбы бЪтаго 
кварца. OTHOHienifl же этого посл'Ьдняго къ известпякамъ Чи
хачевъ не могъ выяснить. До дер. Зайчихи мктпость возвы
шенная. Местами выступаютъ тонкослоистые известняки ко- 
то|)ые Чихачевъ по внешнему ихъ сходству съ Бачатскими 
очитаетъ за каменноугольные. Поэтому и на геологической каргЬ,

)̂ Hoffmann. R eise nach  den G oldw asclieu  O st-Sibiriens in B eitr. z. K ennt. 
d. R uss. R eich es v. Baer u. H elm ersen Bd. XII. 1847. p. 28.



прилолсениой къ его сичннон1к) весь юго-западпьп! с1.лоиъ Са- 
лаира :saiq)aineHb цв'11томъ каменноугольной системы. Въ круто 
поднятые пласты известняковъ какъ бы внЬдряютсл мЬстами 
иостпл1о1]1еновыя отложения, какъ панр. но СуенгЬ. такъ что 
обрывы Известняковъ сменяются обрывами лессовиднаго су
глинка. За р. Бердыо начинается та большая впадина, заня
тая постпл1оценовыми отложеп1ями. въ центрЬ которой распо- 
лол:енъ г. Барнаулъ.

Во время своего иутешеств1я но Алтаю 1844 г. Щ уров- 
€к1й посЬтилъ Георг1евскш п|юмыселъ ц оттуда про'Ьхалъ че
рез!) нашъ участокъ въ Барнаулъ. Хотя обзору назваинаго про
мысла и пути въ Барнаулъ посвящена цктая п ава  XIII его 
обширнаго сочипен1я: Геологическое nymeimcmeie по Алтаю. 
Москва 1846, т'Ьмъ не мен'Ье мы находимъ въ ней мало ге- 
ологическихъ свЬд'Ьн1й. Названный ученый осмотр1>лъ лишь 
Его])ьевскую розсыпь по рч. 0омих1;, но не описываетъ ея, а 
даетъ на таблицЬ ХП-й план!, долины этой рЬчки и три ге- 
ологическихъ разр'Ьза, изъ кото1)ых'ь видно, что золотоносный 
пластъ лежитъ м'1>стами неносредствегпзо на известняк'!;, мЬ- 
<-тами ;ке на плотной глин!;, заполняющей углублеп1я въ изве- 
стнякахъ. Дал'Ье видно, что въ пра]юн вершипЬ этой р4чки 
золотоносная розсыпь заменена розсыпью д1оритовой породы. 
Пз'ь описан1я маршрута въ Барнаулъ мы только узнаемъ, что 
у де[). Зайчихи развиты глинистые сланцы, а дал'Ье до Ба])- 
наула постпл1оцеповые осадки.

Г ел ьм ер сен ъ  въ своемъ сочинеши, Beise nacli dem A lta i 
im Jahre 1834  ausgefiihrt *), появившемся въ 1848 г., на 
стр. 18, при описати тракта изъ г. Колывапи въ Барнаулъ, 
указываетъ на то, что у с. Медв'Ьдскаго опъ наблюдалъ гли
нистые сланцы и конгломератъ, заключаюпцй большое количе
ство окатанныхъ кусковъ красной и зеле]юй яшмы (Jaspis), а

')  H elm ersen, B e itr . z. K eiintn. d. Russ. R eiches v. Baer ii. H elm ers. 1848. 
Bd. XIV.



— :J6 —

таюте выходъ плотнаго базальтовиднаго д1орита. Породы эт1т 
едва только выступаютъ изъ-подъ мощныхъ толщъ лёсса.

Изъ Барнаула Гельмерсенъ про'Ьхалъ на Георпевск1й про- 
мыселъ по старому тракту, который 0тдt)лялcя отъ Томско-Бар- 
наульскаго у ст. Бо1)Овлянской-Аниспмовой и шелъ черезъ де
ревни Загайнову, Шмакову, Буранову прямо на Зайчиху. Ров
ная на всемъ этомъ пространстъ’Ь м'Ьстность зам'Ьтпо повы
шается только у дер. Зайчихи, гдЬ начинаются нредго{)ья Са- 
лаирскаго кряжа. У дер. Суенгинской Гельмерсенъ встр'Ьтилъ 
первыя обназкеп1я корепныхъ породъ, выраженныхъ зд'Ьсь сЬ- 
рыми, тонкозернистыми известняками, пронизанными безчислен- 
ными прожилками известковаго шпата, съ нростиран1емъ на 
SO 10 h и безъ органнческихъ остатковъ.

Прибывъ въ FeoprieBCKitt промыселъ, Гельме1)сенъ (ст|). 
22 — 24) осмотр'клъ его ближайппя окрестности и особенное 
в}1имаше обратилъ на золотыя розсыпи по рч. Пичугиной, 
впадающей въ Кинте])енъ и по рч. 0омихЬ, впадающей въ Су- 
енгу. Крутые берега Суенги, ниже Георпевска сложены, по 
его мн^шю, изъ тонкослоистаго, CBtaoc'l>paro известняка, со- 
держащаго прожилки 1гальцпта и еЬро-бураго жел’Ьзпяка и 
круто падающаго на SW 9— Ю*". Эти известняки местами 
сильно метамор([)изованы и заключаютъ чешуйки слюды и кри
сталлики граната.

Золотая розсыпь по рЪчкЬ ИичугинЬ, обладающей крутыми 
невысокими берегами, достигаетъ въ ши])ииу п'Ьсколько салсе- 
ней и состоитъ изъ обломковъ 6fc]aro иногда кристаллическаго 
кварца, бу{)аго жел'Ьзпяка, лгелЬзнаго шпата, кварцеваго кон
гломерата, ctparo известняка, тальковаго и глинистаго слан- 
цевъ, CMtaaHHbixb съ л;елтоватой глиной. Золото заключено 
въ розсыпи к])айпе неравномерно и добывается въ количеств^ 
V'» — 2 золотниковъ на 100 нудовъ. Въ розсыпи встр'кчается 
немного магнетита и сл^ды платины. Золотоносный пласт!^ 
прикрыть зд'Ьсь красноватой и желтовато-сЬрой глиной. Но- 
мн^шю Гельмерсена эта розсыпь напоминаетъ таковыя на за -
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надномъ склон'Ь Урала, и въ особенности розсыпь въ Адольф- 
скомъ логу, :{ам'Ьчательную гЬмъ, что въ ней всгр4чены были 
алмазы.

Розсыпь по рч. вомих'Ь оказалась аналогичной съ Пичу- 
rnncKoii. Разница заключается только въ томъ, что въ первой 
богатый золотомъ нластъ лежитъ прямо на коренной пород^, 
между тtмъ какъ во второй нодъ пластомъ, богатымъ золотомъ 
лежитъ на ко[)енной нород'Ь весьма б'Ьдный нластъ.

Какъ источникъ золота Гельме])сенъ разсматриваетъ д1ори- 
товую породу, жилы которой наблюдаются по близости отъ 
j)03Cbineii.

Въ 1889 г. нро'Ьхалъ но Томско-Барнаульскому тракту 
А. Державинъ и описалъ н'Ькоторыя наблюдающ1яся вблизи 
тракта обнажен1я въ своемъ отчегЬ, озаглавленномъ: Геолти- 
ческъя наблюдетя по линт  Томска-Еарнаульскаго и Барнауло- 
Kif.)ueu,mw трактовъ ^). Пзъ этой статьи касательно нашего 
листа мы только узнаемъ, что между станц1ей Анисимовой 
и ]). Чумышемъ, текущимъ среди низменпыхъ несчаныхъ бе- 
реговъ, развиты мощныя отложен1я глинистаго песка.

Гораздо больше св'Ьд'Ьшй о нашемъ участкЬ заключаетъ въ 
«еб* статья Горн. Инж. I. Билля: Развгьдки на желгьзныя руды 
и каменный уголь по притокамъ p.p. Верди и И ни въ Алт ай-  
■скомъ округгь ^).

’['акъ мы на стр. 272 узнаемъ, что по небольшому клю
чику, притоку рч. Укропа, слЬва впадающей въ Бердь, въ одной 
верст’Ь отъ дер. Пеньковой выступаютъ дв'Ь высок1я, утесис- 
тыя съ южной стороны сопки, состоящ1я изъ мелкосланцева- 
таго весьма плотнаго известняка, падающаго на западъ. Вт. 
*/2  верст^ отъ сопокъ въ пологомъ увал'Ь нраваго берега 
Укропа изслЬдователь наблюдалъ выходъ лсел-Ьзистой глины, 
в'ь которой заключается бурый желЬзнякъ. Мелчду де[)евнями

’) Державинъ. Труды Томок. Общ. Естеств., т. I, 1890 г., стр. 2 4 7 — 2.’>6.
’ ) Билль. BtCTH . Золотопрок. 1895 г., № 17, стр. 270— 273 и ^  18 стр. 2 8 9 — 291.



Никоновой и Красконой г. Билль наблюдалъ въ л^вомъ борегу 
Не1)ди известняки сЬроватаго и желтоватаго цв^та съ ко|)ал- 
лами. Ближе къ с. Никонову по обоим’ь берегам!) Берди вы- 
ступаетъ д1оритъ, всл'Ьдъ ча к’оторымъ снова появляются и:!вест- 
пяки, ])азвитые вплоть до самой дер. Кинтерепъ.

Дал'Ье на стр. 290 сообщаются св'Ьд'кпя о рч. Шипуних!;. 
У ст. Медв’Ьдской по ])ч. С'ЬтовкЬ, сл-Ьва впадающей въ Ши- 
нуниху, наблюдаются обпал{ен1я обломочныхъ кварцево-хлори- 
товыхъ сланцевъ, переходящихъ съ одно11 стороны въ песча
ники, съ Д1)угой в'ь д1оритовую породу. Обломочньпт характв1)7> 
этой породы особенно хо])опю наблюдается bi> довольно высо
кой coHKi, на правомъ берегу рч. С'Ьтовки, известной подъ 
именемъ Шеломъ. По дорогЬ изъ Медв'Ьдской въ дер. Шад
рину г. Билль наблюдалъ у перваго брода св'Ьтло-сЬрый энкрини- 
товый известнякъ съ Sj)irifer striatus. Ниже по р4чк'Ь обна
жаются глинистые сланцы и песчаники, заключаюнце у Ко
сого брода прос.юи углистыхъ сланцевъ совершенно чернаго 
цвЬта. По Сосновому ключу, правому притоку Шипунихи. на
блюдаются выходы сланцевъ и песчаниковъ, переполненныхъ 
отпечатками растетпй. Между Шадриной и У1>гуномъ развиты 
известняки, содержапце кораллы, по ключику Ургуну же, впа
дающему въ Шпнуниху н'Ьско.1Ько ниже деревни того-же имени, 
въ черпыхъ вонючихъ известнякахъ встречены окамен1;лости 
брахюподъ.

По другому л’Ьвому притоку Берди, рч. КойнихЬ г. Билль 
наблюдалъ у дер. Евсиной выходы жел'Ьзистаго кварцита, сла- 
гающаго здЬсь сопку. Къ этой сопкЬ примыкаетъ м'Ьсто])ожде- 
nie сильно кварцеватой б'Ьлой глины. Названный ква])цитъ 
является по мнЬн!ю изсл1;дователя продуктомъ метаморфизац1и 
известняка. Ниже у дер. Таскаевой авторъ наблюдалъ выходы 
кремнисто-глииистыхъ сланцевъ ctparo цв^^та съ красноватымт, 
отгЬнкомъ.

Въ 1896 г. вышла въ свЬтъ статья А. П. Д ерлсавнна подъ 
заглав1емъ: Гео.гогтеш я наСьтдетя между Обью и Томью во



пред>ь.нш жемьзнодорожной полосы '). Во первыхъ въ этой 
стать'Ь п[)иведены абсолютныя высоты 1Йкото1)ыхъ пунктов7> 
нашего листа, вычисленным по баромотрическимъ паблюде- 
iiiHM'b г. Де])жавина, господиномъ Тюменцовымъ въ г. ToMCKt, а 
именно: с. Маслянинскаго на р. Верди— 87 саж*.; дер. Зай
чихи тоже па Верди— 101 саж.; возвышенности Георпевскаго 
п|)0 мысла 186 саж. Зат^мъ въ обзорЬ развитыхъ въ и;!СЛ'Ьдо- 
ванпомъ 1)айон’1; пород'ь мы узнаемъ, что у дер. Красновой на 
Верди выступаетъ коралловый известнякъ, у села Масляниной 
и де[). Зайчихи— нолевсшшатовые порфиры; по рч. fflHHyHnxi 
у с. Медв'Ьдскаго— норфиритовыя обломочныя породы, у де
ревень Зайчихи и Кинтерепа— но1)({шритовыя туфы. Изъ по- 
лезныхъ исконаемыхъ Державинъ указываетъ на желваки бураго 
^кел’Ьзпяка, встр'1>чеппые имъ въ железистой глин^ по рч. Укропу, 
л'Ьвому притоку р. Верди, между дер. Барсуковой и д. Пень
ковой.

Говоря о Георпевскомъ промыслЬ, г. Державинъ указываетъ 
на сл'Ьдующ1й составь золотоносныхъ песковъ: кварцъ, извест
някъ, бу))ый жел'Ьзпякъ п1аровидными желваками оолитоваго 
сложеп1я и немного д1орита. Но впЬпшему виду обломочпаго 
матер1ала необходимо предположить о перенос^ его на далек1я 
разстоян1я. Известнякъ, слагающ1й высоты Георпевскаго про
мысла с'Ьрый, м'Ьстами тонконлитняковый и заключаетъ мопщыя 
лсилы белаго сливпаго ква1ща и д1орита, идущими, повидимому, 
въ крестъ его п|)остиран1я.

Въ одномъ выпуск!) съ подлежащим!) моимъ отчетомъ на
печатана статья того-;ке изсл’Ьдователя, озаглавленная: Геоло
гическое описате юго-восточной четверти 13-го листа V I I  
ряда и стеро-восточной четверти 13-го листа V I I I  ряда 
десятиверсттй карты Томской губ.-}

Въ этой стать'Ь между прочимъ приведенъ списокъ окаме-

’■) Державинъ. Геолог. Изсл. по лиши Сиб. ж. д.. вып. I, стр. 75— 88. 
Державииъ. Труд. Геол. Части Каб. Е го  П м п. В е л и ч . 'Г. III, вып. 1.



Hlijjocxeft, собранныхъ въ известковистыхъ глиниотыхъ слаицахъ 
и подстилающихъ ихъ известнякахъ въ П1)авомъ берегу рч. 
Койнихи выше н ниже деревни Таскаевой, входящей въ ире- 
д'Ьлы нашего листа. Каменноугольныя о1М1менФ>лости оказались 
следующими: Въ известковистыхъ сланцахъ нинсе деревни Spi- 
rifer striatus Fisch., Sp. trigonalis Mart., Syringothyris di- 
stans Sow., Productus pustulosus Phill., Prod. aff. aculeatus 
Mart., Ortliotetes crenistria Pliill., Athyris Roissyi Lev., Atliyris 
sp., Sanguinolites s[)., Naticopsis costulata de Коп., Cliaetetes 
radians Fisch.

Въ известнякахъ, подстилающихъ сланцы выше деревни 
найдены: Spirifer tornacensis de Коп., Productus longispinus 
Sow., Schizophoria resupinata Mart., Rhii)idomelIa Michelini 
Lev., Ortliotetes crenistria Phill.

Ha этой статье, ст])ого говоря, пришлось бы и заключить 
нашъ обзоръ литературы, такъ какъ нюкеуказанная работа гг. 
Выдрина и Ростовскаго касается только почвъ нашего листа, 
но вь виду общаго интереса, какой заслулшваетъ изучен1е 
почвъ вообще, а вь Алтайскомъ округЬ въ частности, мы раз- 
смотримъ эту работу, посколько она касается изследованпаго 
>шой района. Въ стать4 этой подъ заглав1емъ: Предваргтельный 
отчетъ по тлгьдовант почвъ стерной чшжи Алтайскаго округа. 
Барнаулъъ 1 8 и в  (съ почвенной картой), мы узнаемъ, судя 
по каргЬ, что въ северо-западной части нашего участка 1)азвит1. 
суглинистый черноземъ, съ содержан1емъ гумуса 9 — 12®/о и фос
форной кислоты 0 ,1 7 — 0,25®/о) въ юго-западной— супесча
ный черноземъ съ содержан1емъ гумуса 5 — 9"/о и фосфорной 
кислоты 0 ,1 — 0,17°/о; въ восточной же части развиты лесныя 
почвы съ содержан1емъ гумуса 7— 11 “/о и фосфорной кислоты 
О— 0 ,2 8 “/о.

Мощность суглинистаго чернозема вм’Ьсте съ переходнымъ 
го])изонтомъ колеблется зд’к ь  между 1 ф. 5 д. и 2 ф. (въ 
оь'рестностяхъ ст. Медв'Ьдской); таковая же мощность супесча- 
наго чернозема ка1вблется между 9 д. и 1 ф. 10 д. (по лип1и



Томсжо-Барнаульсгаго тракта между станц1ями Тальиенькой и 

Ганюшкинымъ .зимовьемъ).

II. Орографическ1й очеркъ.

Юго-;шпадная четверть 14-аго листа V III ряда десятиверстной 

карты Томской губернш располоукена между 54 и 55“ сЬв. 

шир. и 53 и 54° вост. долг, отъ Пулкова и п])ииадлежатъ въ 

админист[)ативномъ отношетпи къ Барнаульскому округу Томской 

губерн1и. П;!СЛ’1'>дованный листъ орошается системами р^къ 

Верди и Чумыша, двухъ значительныхъ притоковъ j). Оби и 

въ орографическомъ отношен1и можетъ быть ра̂ зд'Ьленъ д1аго- 

наяью съ С’Ьверо-;!апада на юго-востокъ на два района, изъ ко- 

торыхъ юго-западный нредставляетъ степное п])остранство, а 

сЬверо-восточный образуетъ п[)едгорье юго-западнаго склона 

Салаирскаго кряжа.

Первый районъ орошается системой р. Чумыша, второй — 

системой р. Верди. Водораздельная лишя упомянутыхъ двухъ 

системъ въ центральной части листа совпадаетъ какъ раз1 . съ 

ука:1анной д1агональю и действительно составляет!, границу 

.мелсду т'Ьмъ и другимъ районами. Им'Ья вь западной части листа 

юго-восточное направлен1е, водаразд^льная лин1я, достигнувъ по

ловины восточной части, круто новорачиваетъ на ctBei)0 -B0 CT0 K i> 

и съ этимъ нанравлен1емъ выходитъ за предали его. Водо])азд'Ьл'1, 

представленъ въ вид'Ь высокой значительно ])асчлененной ко

выльной степи, поросшей местами отдельными небольшими бе- 

]>езовыми рощицами, такъ называемыми «колками» и достигаетъ 

300 съ лишкомъ метровъ абсолютной высоты. Разсмотримъ по

рознь оба района.

Степи, какъ указано выше, занимаютъ юго-западную часть 

нашего участка и орошаются правыми притоками р. Чумыша, 

а таоге нижнимъ течен1емъ этой рЬки. Достаточно взглянуть



па ка])ту и зам'Ьтить паиравлегпе орошающнхъ ихъ рЬкъ, чтобы 

признать общп1 ук.юпъ степей къ юго-западу, по паправлеп1н) 

къ р. Оби. Этотъ уклопь, кагь показали ба1)0 .мет])ичес1ая па- 

бл1оден1я BecbJta слабый, на что кромЬ того указывает!, еще, 

какъ мы увидимт. п'кк'олько пил;е, ы характеръ водоразд'Ьловъ 

между притоками р. ^1умыша. Изъ таковыхъ притоковъ съ во- 

доразд'кча мелсду Чумыпюмъ и Бердыо стекаютъ: р. Талица, 

р. Тальменька съ болыпимъ л1>вымъ притокомъ рч. Боров- 

лянкой, рч. Еловка и рч. Ипя, значительная часть KOTopoii 

находится за пределами нашего участка, въ области листа 

Старый Шарапъ, съ запада примыкаюпщго 1;ъ нашему листу. 

Bet упомянутый р'Ьчки обладаютъ пора;и1тельно прямолиие11пым1> 

направлеп1емъ своего течешя, что обусловливается характеромъ 

развитыхъ здЬсь горпыхъ породъ. Какъ 1идно изъ спеща.1ьнаго 

геологическаго обзора пространство, но которому протекают'!, 

пазвапныя р'Ьчки, об[)азовапо исключительно ])ыхлыми весьма 

мощными постшпоценовыми породами —  песками и лёссовид- 

нимы суглинками. Попятно, что так1я породы, не представляя 

особаго сопротивлен1я размывающей силЬ р-Ьчныхъ водъ, обу

словили то въ общемъ прямолинейное паправлен1е, которымь 

обладаютъ названпыя рЬчки при довольно значительной глубинЬ 

и узости ихъ долинъ. Въ характер'!. водоразд'Ьловъ между этими 

р'Ьч1;ами замечается также одна р'Ьзкая особенность. Это со

вершенно ровныя прост1)апства, почти безъ мал^пшаг-о уь-лона 

иъ стороны р’Ьчекъ, результатомъ чего является ничтозкная ихти 

расчлененность. Въ особенности это явле1пе замечается на водораз- 

д'Ьльномъ пространств’Ь между ручками Та,тьменькой и Еловкой. 

По дорог!', изъ д. Лушпиковой въ Казанцеву на разстоян1И 20 

верстъ нельзя встретить ни одного хотя-бы ничтожнаго углу- 

блeнiя. Это совершенно ровное прост1)анство, круто об])ывак>- 

щееся ст. одной сто1)оны |;ъ Т а 1ьменьки съ д[)удой къ Еловк!.. 

Отсутств1е зам^тпыхъ уклоновъ въ сторону р^къ обусловливаете 

зд’Ьсь свльпы/i застой дождевыхъ водъ и образован1е сы|)ых1.. 

отчасти болотистыхъ мЬстъ. Въ дол;дливое время эти прострап-



ствя прснращаютсл i!'f> силоптыя болота, оть чего ст[)адаегь 

м'кстпое населен!^, -.калуютееся па то, что пашни приходится 

уст1)аивать па «жидкихъ м1;стахъ». ИЬсколько бблъптя расчле- 

ПОППОСТ1. иодора-щ'Ьловь паблюдаотся въ верхпихъ течеп1яхт> 

упом!шутыхъ вьппе р 1;че1:ъ.

Все вьппеска;!аппое справедливо относительно пижияго те- 

чеп1я ]). Чумьппа и ого притоковъ, р. Тальмепькн и Еловки. 

Не то нредставляетъ собой рч. Талица и Урапъ. Ве1)хп1я те- 

чен1я отихъ р'Ькъ у:ке захватывай >гь отчастп предгорье Салаира, 

но и В7> нижних'ь своих'ь течеп1яхъ, пролегаюпщх]> по степной 

местности, упомянутыя р'Ьчки обладаютъ узкими и из1!илистыми 

долипалш съ утосистымп берегами, причиной чего являются 

развитыя зд'кь кореппыя породы — сланцы и известняки, трудпЬе 

поддающ1яся размыву, ч^мъ ])ыхлые постшпоцеповые осадки.

Къ югу 0Т7, р. Чумыпт тянется совершенно такая-же степь, 

itaK'b въ западно11 части листа. Это пространство поросло CMi;- 

шанпымъ л'ком'1> и также маю ])асчлепено.

По панравлепш къ с'Ьве1)о-востоку степи весьма постепенно 

п('реходятъ въ предго1)ье Са 1 аирскаго кряжа, п[)едставляющее 

полого-холмистую местность, быстро повышающуюся по напра- 

влен1ю къ кряжу. Какъ уже упомянуто было, предгорье 0 ])а- 

шается ]). Бердью, а также верхними течен1ями р. Урана и 

Талиди — притоковъ Чумыша. Plii:a Бердь протекаегь по глу

бокой долин'Ь, значительно съуженной на нротяи:ен1и отъ дер. 

Петеневой и до Зайчихи. На этомъ oipfeKt берега ея весьма 

высоки обрывистые и утесистые. То;ке необходимо упомянуть 

и о ея притокахъ рч. СуепгЬ, Елбани, Зайчихи. Ншке дер. 

Зайчихи долина постопенно ]гкколько 1)асширяется. берега ста

новятся ни;ке, а начиная съ дер. Мамоновой, гд'Ь Бердь м};- 

няетъ свое юго-западное течеп1е на северо-восточное, долина 

еще болЬе расши|)яется и л̂ вый берегъ ея становится поло- 

гимъ, не представляя хорошихъ обпаясен1й. Такой ха1)акто])ъ 

до.гипа сохраняетъ до дер. Красновой, гд-Ь снова она съу;1;и- 

вается и оба 6ej)era ея повышаются, представляя цЬлый рядь



обрывовъ и утесон'ь. От[)Ь’.юкъ Бе])ди отъ Петеневой до Зай

чихи иролегаетъ уже по типично гористой мЬстпости. Къ сЬверу 

отъ этого отрезка мЬстность заметно волнистая и п])едставляетъ 

мнол;ество небольишхъ «соиокъ», сложенныхъ изъ дипамо- 

метаморфических'ь изверлгенныхъ породъ. Сл’Ьдуюпцй же отр'Ь- 

зокъ Берди иролегаетъ по слабо волнистой мЬстности, къ юго- 

западу постепеппо сливаюпгейся съ водораздктьпою степью, 

ik-e предгорье покрыто обильпымъ л'ксомъ. Начиная отъ водо- 

1)азд'Ьльной лин1и между Чумышомъ и Бердью по панравлен1н> 

къ сЬверо-востоку лЬсные участки становятся больше и больше 

и переходятъ наконецъ за Георпевскимъ пр1искомъ вт. настоя

щую пихтовую чернь.

III. Геологическш очеркъ.

Такъ какъ вся мЬстность, охватываемая изслЬдованнымъ 

листомъ, вполн'Ь доступна и сравнительно густо населена, то 

OHHcaHie обнаженш можно сдЬлать последовательно для каждой 

р'Ьчной долины, не упоминая о маршрутахъ. Вообще говоря 

хорошихъ обнаженш вст{Лчепо не много. Bci они нр1урочены 

къ р. Берди и ея притокамъ, между тЬмъ какъ такая большая

1)'Ька какъ Чумышь въ тшжпемъ своимъ течен1и представляет-ь 

въ геологическомъ отпошен1и весьма мало интереса.

Р^чки Койниха, Шипуниха и Выдриха, лtвыe притоки 

р. Берди.

Нашему ])азсмотрЬн1ю подлелсатъ только отрезки этихъ р1;- 

чекъ, такъ какъ ихъ нижн1Я тeчeнiя выходятъ за п[)едЬлы 

сл^дованнаго листа и описаны профессоромъ Пност{)анце- 

вымъ. Начнемъ наше описан1е съ наибольшаго изъ упомяну- 

тыхъ т[)ехъ притоковъ, а именно съ рч. Шипунихи.



Рч. Шипуниха беретъ начало верстахъ въ 8 къ юго-но- 

стоку отъ с. Медв'Ьдскаго и протекаетъ по узенькой долин-к 

сперва на сЬверъ, а затЬмь спустя 4 версты круто поворачи- 

ваетъ на западъ и сохраняет!) это направлеше вплоть до выше- 

упомянутаго села. Ул;е въ верховьяхъ правый ея берегь до

вольно высок1й и обнажаетъ м-Ьстами глинисто - хлоритовые 

метаморфичесие сланцы грязно-зеленаго, иногда почти совер

шенно чернаго цвЬта, простиран1е которыхъ N0 20° при почти 

вертикалъномъ надеши. Эта порода обнажается и у поворота 

р’Ьчки на западъ, за поворотомъ же высокШ П1)авый берегь 

поросъ л'Ьсомъ и густой |)астительностью и почти до самого 

Медв'Ьдскаго не представляетъ удовлетворительныхъ обнажен1й. 

Зато противъ с. Медв'Ьдскаго въ правомъ берегу описываемой 

р-Ьчки наблюдается ц'Ьлый рядъ прекраспыхъ обпажен1й. Ни

сколько выше села въ долину Шипунихи справа впадаетъ не

большая но глубокая лощипка, въ усть'1; которой расположена 

пас'Ька одного изъ м'Ьстныхъ крестьянъ. Въ ycTbi этой послед

ней, въ л'Ьвомъ ея берегу, обнал{аются зеленовато-сЬрые кварцито

подобные песчаники, падаюпце на NW 300° подъ угломъ въ 

40° и глинисто-хлоритовые сланцы, среди которыхъ н'Ьсколько 

кыше устья залегаетъ темно-сЬрая динамометамор(})ическая по

рода, подобная той, которая будетъ да̂ чьше описана съ праваго 

берега рч. С1;товки.

В’1. правомъ берегу лощинки у устья обнажается зелено- 

вато-С'Ьрая метаморфическая порода онред'Ьленная Б. К. Пол'Ь- 

новымъ какъ жидозитъ. Это гинид1омор(|)но-зернистая порода,, 

состояптая изъ угловатыхъ зе[)епъ буро-желтаго эпидота, проме

жутки между которыми выполнены см'Ьсыо мельчайшихъ распы- 

ленныхъ зеренъ кварца и полеваго шпата, съ участками, заня

тыми безструкту[)ным'ь хлоритовымъ веществомъ. Эта же по

рода обнажается и въ правомъ берегу Шипунихи нисколько 

ниже устья лощинки и сменяется обломочной породой желто- 

вато-золенаго цвФта, слоистой, имЬющет! простиран1е на N0 

около 40° при соотв'Ьтствуюп1емъ паден1и на юго-востокъ под1 >



угломъ около 80°. Ио[)ода эта съ iqieKpacHo иыраженной пла

стовой отд'1).1Ыюстыо отнесена Б. К. ПолЬиовымъ къ хлоритово- 

эпидотовой брекчеевидной по]Юд1>, состоящей изъ крупных1> об- 

ломиовъ видоизм'Ьненной нолевошпатоной породы, кусковъ мета- 

морфическихъ сланцевъ и зеренъ полеваго шпата и кварца, 

связанныхъ хлоритово-эпидотовымъ цементомъ.

Сейчасъ лге да.1ьше порода эта смЬняется сперва плотными 

кварцитовыли сланцами, а зат'Ьш> голубовато-зелеными весьма 

рыхлыми тонкослоистыми глинистыми сланцами съ простира- 

шемъ на N0 40°, падающими на SO нодъ угломъ, щжбли- 

жающимся къ прямому. На головахъ этихъ сланцевъ залегаетъ 

зеленовато-синяя глинистая толща, являющаяся очевидно про- 

дуктомъ 1)азруп1ен1я описапныхъ выше сланцевъ. За обнал;ен1мп 

сланцевъ въ Шипупиху справа впадаегъ небольшой оврагъ, за 

устьелгь котораго выступаетъ снова тан.е брекчеевидная хлори- 

тово-энндотовая порода, которая онисаиа выше, смЬняюпщяся 

еще нил;е выходами глиннстыхъ сланцевъ желтоватаго и с1;- 

раго цвтЬта, имЬющихъ П1)0 стирагае па N0 40° при соотв1>т- 

ствующемъ наден1и на SO подъ /_60°. За обпажен1ями слан- 

цовъ правый бо|)егъ Шипунихи замЬтно попи;кается и до са- 

маго устья рч. С'Ьтовки, слЬва впадаюп1е11 въ Шипупиху сей

часъ же ниже села, нЬтъ обналсен1й.

ЛЬвый берегъ Шипупихи на описанномъ пространствЬ все 

время пологш и представляетъ местами липн. обнажен1я лгел- 

таго лёссовиднаго суглинка.

Небольшая ]Лчка С'Ьтовка, лЬвый притокъ Шипунихи, 

бе1>етъ начало верстахъ въ 6 — 7 къ юго-западу огь МедвЬд- 

скаго и составляется изъ ряда логов1, и ]у1;чекъ, изъ которыхь 

иптересъ заслуживаетъ одна лишь пичтол;пая р'Ьчка Каменка, 

но которой наблюдаются выходы коренпыхъ породъ. Нисколько 

выше ея устья па днЬ неглубокой долинки у самаго русла 

вырыты ямы, изъ кото[)ыхъ добываютъ дресву, вывозимую для 

починки ба])наульскаго тракта. Въ ямах'ь обна[)улсепы головы 

ж-елтыхъ и сЬрыхъ глинистыхъ сшнцевъ съ простиран1емъ на



#

NO, содержаищхъ прожилки frkiaru киарца. Нисколько иижо 

на л^вомъ берегу |)1’>чки у 1 )усла иыступа10т1 > головы желтых!, 

песчаниковъ съ гЬмь-^ке сЬверо-восточпымъ проотиран1ем7,. Еще 

ниже, уже на правомъ берегу, выступаетъ довольно мощная 

жила жел1;знстаго кварца темно-малиноваго, до чернаго цвЬта. 

большими кусками котораго усыпано русло рЬчки.

Птакъ зд'Ьсь выступаетъ толща переме;кающихся пластовт, 

глинистаго сланца и песчаника съ т;варцевыми ж’илами.

Протекая по неглубокой, лишенной обпажен1и долипЬ, С1;- 

товка ве])стахъ въ двухъ выше своего устья подмываетъ распо

ложенный на ея правомъ берегу холмъ, извЬстный у мЬстнаго 

населешя подъ именемъ Шеломъ, заметно выдаишцйся пада. 

ровной местностью водораздела притоковъ Берди и Чумьина. 

Холмъ этотъ сложенъ изъ полосатыхъ плотныхъ кварцитовых'ь 

сланцевъ зеленаго цв'Ьта, HMironiHxi. въ обхцемь npocTHjjanie на 

N0, с])еди кото1)ыхъ залегаютъ по опред'1;леп1го Б. К. Пол1;- 

пова, расныленныя динамометамо|)фическ1я ква1щево-полево- 

шпатовыя породы темно-зеленаго и ('{;])аго цв1;та, предста- 

вляющ1я въ обп1емъ мозаичную смЬсь обломковъ кварца, орто- 

к.чаза и плапок:1Яза, часто съ преобладап1емъ носл^дняго падь 

остальными составными частями. Иногда облом1;и настолько 

мелко [)аспылепы, что подъ мик[)Оскономъ получается ка])тппа, 

напоминающая основную массу пЬкото1)ыхъ фельзитовъ н фель- 

зитовыхъ норфпровъ. С|)еди раздроблепн1.1хъ частей отлоя;ились 

впосл’Ьдств1и многочисленные вто|)ичпыо минералы, какъ-то; 

эпидотъ, хло])итъ, кальцитъ, окись --к-ел'Ьза и др. Къ юго-западу 

отъ главнаго холма расноложенъ д1)угон, гораздо моньппп хол- 

микъ, образованный исключительно плотными полосатыми квар- 

цитовыми сланцами зеленаго цвЬта.

Уи:е вблизи самаго устья ])ч. С^товтси па правомъ ;ке 

<>я берегу, въ черт^ села Медв'1'.дс1;аго, за церковью возвы- 

пшется другой холмъ, слолгепный изъ к1)асновато-сЬрой по

роды, оказавшейся, по определенно Б. К. ПолЬнова, туфомъ 

п брекч1еп фельзитовыхъ по])фи])овъ, состояпщхъ изъ темно-



бурш'о базиса ({>ельзитоваго ст[)оен]я со следами микрофлюидаль- 

наго расположен!)! частицъ. Ио 1Юда переполнена металличе

ской пылью (вероятно гематитъ) и содержитъ включен1я сильно 

изм'кпенныхъ обломковъ полеваго шпата, р^же кварца, и шли- 

[)Овыя выд'Ьлеп1я но))фира съ игольчатыми микролитами поле

ваго шпата, кристаллическ1я зерна магнетита и вторичнаго 

П1)оисхожден1я крупныя зерна и п])ожилки эпидота. Нъ основ

ной масс-Ь мктами вь изобилш отложился хлоритъ. Въ южной 

части холма выступаетъ зеленовато-с'Ьрая плотная порода, на

поминающая па первый взглядъ настоящШ фельзитовый по}!- 

фиръ, и разбитая системой трещинъ, падающихъ на SO 125° 

на призматическхе куски, на поверхности которыхъ въ изобил1и 

отложились окиси лсел'Ьза. Изучеше этой породы подъ микро- 

скопомъ показало, что ее нужно отнести къ rpynni распылен- 

ныхъ динамомшаморфическихъ породъ, п{юисшедшихъ въ дан- 

помъ случа'Ь изъ фельзитоваго порфира, па что указываетъ съ 

одной стороны ея составъ, съ другой же залегаше ея по сос4д- 

ству съ выше описанными туфами и б{>екч1ями фельзитовыхъ 

порфировъ. ДМствительпо, въ основной ма<;с“Ь, состоящей из-ь 

псевдо-фельзитовой см'ки мелко распыленныхъ зеренъ кварца 

и полеваго шпата сохранились местами порфировидныя выдt- 

лен1я полеваго ппшта и кварца. Такое микроскопическое CTpoenie 

внолнЬ напомынаетъ строен1е н^которыхъ фельзитовыхъ порфи-

1ЮВЪ.

Упомянемъ зд’к ь  зке что местами въ холмЬ выступаюп» 

черные жел'Ьзистые кварциты, среди которыхъ и залегаютъ 

выше указанныя динамометаморфическ1я породы.

Эта динамометаморфическая порода определена бы.Га Гоф- 

ма1юмъ *) и Мак-еровскимъ какъ с'Ьрая вакка, содержащая 

осколки глипистыхъ сланцевъ и порфировъ, а Гельмерсенъ 

отйвс,ъ бол'Ье плотные участки ея къ базальтовидному д1о 1Шту5

М Hoffmann, 1. с. р. 28.

’ )  Макеровек1й, 1. с. р. 2.

®) Helmersen. 1. с. р. 18.



а мен^е плотные къ конгломерату, заключающему большое ко

личество окатанныхъ кусковъ красной и зеленой яшмы (Jaspis). 

ВсЬ почти породы, [)азвитыя у с. Медв^здскаго, г. Билль *) отно- 

ситъ къ обломочнымъ кварцево-хлоритовымъ сланцамъ, переходя- 

щимъ съ одной стороны въ песчаники, съ другой въ д1орито- 

вую породу. Это опред'Ьлен1е бол'Ье приближается къ нашему, 

также какъ и опред'Ьлеше г. Державина, считавшаго ихъ за пор- 

фиритовыя обломочныя породы.

Нисколько ниже устья рч. С^товки, въ правомъ берегу Шипу- 

нихи, который зд'Ьсь снова нисколько поднимается, обнажаются 

мяпае глинистые сланцы желтоватаго цв'Ьта. Так1е же сланцы 

выступаютъ и въ л'Ьвомъ берегу Шинунихи, въ усть^ С'Ьтовки, 

но зд'Ьсь они (выше но последней) см'Ьняются ])ыхлыми весьма 

тонко-слоистыми тальково-хлорйтовыми сланцами грязно-желтаго 

цв'Ьта. ДалЬе до самаго устья рч. Родихи, справа впадаюш,ей 

въ Шипуниху, оба берега описываемой р'Ьки низгае и не 

представляютъ обнажен1й.

Рч. Родиха протекаетъ съ востока по глубокой узкой до- 

лип'Ь, въ верхней части которой въ м'ЬсгЬ перес’Ьче1ня ея 

Томско-Барнаульскимъ трактомъ обнажаются лишь ностплюце- 

новые лёссовидные суглинки, но въ пилсней ея части, въ пра- 

вом1 > берегу, обнал^аются желтые среднезерпистые песчаники, а 

еще пил{е выступаютъ желтовато-С'Ьрые тальково-хлоритовые 

сланцы, пересеченные жилами б'Ьлаго кварца. Паден1е тЬхъ и 

другихъ SO 115° подъ [_ 40°. Породы образуютъ зд'Ьсь въ 

русл^ р'Ьчки небольшой перекатъ. Въ л4вомъ берегу нротивъ 

этого м'Ьста обнажете лёссовиднаго суглинка. Вышеописанные 

песчаники, но бол'Ье толсто-слоистые, обнажаются и въ правомъ 

берегу Шинунихи при усткЬ Родихи и сменяются дальше 

желтыми и с'Ьрыми глинистыми сланцами.

За устьемъ Родихи Шинуниха круто поворачиваетъ на сЬ- 

веръ и въ м'Ьст4 поворота подмываетъ свой крутой правый

Билль, 1. с. р. 290.

Труды Геол. ч, Каб. Е. И. В. т. I l l ,  в. 1.



берегъ, сложенный изъ пластовъ слоистыхъ кварцевыхъ песча- 

никовъ мелкаго зерна и темно-сЪраго до совершенно -темнаго 

цв^та. Местами песчаники желтаго цв'Ьта и содержать прослои 

желтыхъ глинистыхъ сланцевъ. Паден1е пластовъ зд^сь NW 

300°. Дал^е съ поворотомъ р'Ьчки на с^веръ въ правомъ же 

ея берегу выступаютъ желтые и сЬрые глинистые сланцы, м'Ь- 

стами съ характеромъ слапцеватыхъ глинъ, въ которыхъ встре

чены мной неясные сл'Ьды какихъ-то брах1оподъ. И  зд^сь па

дете слоевъ па NW. Еще ниже въ Шинуниху справа впадаетъ 

небольшой ключикъ, русло котораго завалено кусками сЬрова- 

таго кристаллическаго известняка, больш1я глыбы котораго раз

бросаны но правому берегу долины. За ключикомъ, въ V2 версгЬ, 

въ долин'Ь Шипунихи выступаютъ два холма, сложенные изъ 

С'Ьрыхъ кристаллическихъ известняковъ надаюн1,ихъ на NVV 330° 

подъ /_ 40°. Въ большомъ холмЬ известнякъ этотъ добывается 

м'Ьстными крестьянами и обжигается на известь въ здесь же 

расположенной печи. Въ известнякахъ кромЬ обильныхъ члени- 

ковъ энкринитовыхъ стеблей найдены мной сл'Ьдуюпця окамене

лости, свид'Ьтельствуюнця въ пользу его каменноугольнаго воз

раста:

Syrinfjothyris cuspidata Sow.

Spirifer striatm F’iscli.

Spirife.r tornacensis de К on.

Orthotetes crenistria P li i l l .

Эти камешюугольные известняки наблюдалъ также и г. 

Билль *), нашедшШ въ нихъ окаменЬлости, изъ которыхъ онъ 

определилъ Spirifer striatus.

На эти известняки налегаютъ среднезернистые желтые 

песчаники съ следами растительпыхъ остатковъ, слагающ1е за 

известковыми холмами правый берегъ Шипунихи. Падете этихъ 

породъ тол{е NW 330° подъ /_ 40°. Эти песчаники очевидно



суть аквивалепты яруса зеленыхъ песчаниковъ въ Кузнецкомъ 

eaccefiHi; палегающаго на камепноугольныхъ известнякахъ.

У такъ иазывае]«аго Косого брода, черезъ который пере

ходила прежняя дорога изъ с. Медв'Ьдскаго въ дер. Ш адрину, 

упомянутые выше песчаники сменяются глинистыми сланцами, 

мЬстами углистыми и содержащими тонк1е прослои угольной 

сажи, о которыхъ сообпщется между прочемъ и въ отчет'Ь 

г. Билля *). Эти угленосные слои, сохраняя тоже наден1е на 

NW, обнажаются у самаго брода вблизи русла р'Ьчки Шипу- 

нихи. За Косымъ бродомъ до устья Сосноваго кноча н^тъ хо- 

рошихъ обна/кешй. Невысок1й правый берегъ Шипунихи но- 

росъ зд’Ьсь густой травянистой растительностью и только сурьи 

норки свид'Ьтельствуютъ въ пользу того, что и зд’Ьсь развиты 

т'Ьже местами углистые сланцы, что и у Еосаго брода, размы

ваемые зд'Ьсь р'Ьчкой по ихъ простиран1ю.

Въ глубокомъ Сосповомъ ключЬ или, лучше сказать, 

OBpaiii, справа впадающемъ въ Шипуниху въ м'ЬсгЬ крутаго 

ея поворота на востокъ, наблюдаются въ н'Ьсколькихъ обнаже- 

п1яхъ почти вертикально стояш,1е слои глинистыхъ слапцевъ 

и жел'Ьзистыхъ песчаниковъ желтаго цв'Ьта съ прожилками 

кварца и отпечатками })астен1й, о которыхъ также сообщается 

въ отчет'Ь г. Билля ^).

За Сосновымъ ключемъ Шинуниха, какъ указано выше, 

круто поворачиваетъ па востокъ, а зат'Ьмъ, не доходя двухъ 

верстъ до деревни Шадриной, снова круто поворачиваетъ на 

с'Ьверъ, сохраняя это паправлеше до северной границы опи- 

сываемаго листа. Между Сосновымъ ключемъ и поворотомъ па 

С'Ьверъ по Шипуних'Ь н^тъ хорошихъ обнажешй, но зато сей- 

часъ же за поворотомъ начинается рядъ прекраспыхъ обпаже- 

п1й толщи углепоспыхъ породъ. Въ первомъ обнаженш на

блюдаются среднезернистые сЬрые и желтые песчаники, мЬста-



ми тонкослоистые и железистые, падаю1ц1е на 0S 0  100° подъ 

/_ 70°; на нихъ налегают']. сЬрыя сланцеватыя глины съ тон

кими прослоями сажи. На сланцеватыхъ глинахъ налега- 

ютъ снова песчаники и сланцеватыя глины съ прослоемъ 

угольной сажи, съ бол'Ье пологимъ падетемъ на SO. Въ 

сланцеватыхъ глинахъ въ изобил1и встречены отпечатки расте- 

н1й, а въ жел'Ьзистомъ песчапикЬ куски стволовъ какихъ то 

растешй.

Нисколько ниже этого обнажен1я въ томъ-же нравомъ берегу 

Шипунихи наблюдается сл'Ьдующ1й 1)азр'Ьзъ, начиная снизу.

1) С^рые и желтоватые песчаники съ отпечатками расте- 

н1й, среднезернистые, съ ложной концентрической слоистостью.

2) желтыя и с^рня глипы съ отпечатками растен1й.

3) черныя глины и углистый глинистый сланецъ.

4) прослой угля около 1 арш. мощности.

5) сланцеватыя глины, сходныя съ № 2 и 3.

6) песчаники сходныя съ № 1.

Общее падете пластовъ SO 130° подъ около 40°.

Нисколько ниже подъ лёссовиднымъ постпл1оценовымъ су- 

глинкомъ и подстилающимъ его слоемъ продуктовъ разрушешя 

песчаноглинистыхъ породъ выступаетъ среди серыхъ и синихъ 

сланцеватыхъ глинъ топк1й прослоекъ угольной сажи. За опи

санными обнажеп1ями почти до самой мельницы, расположен

ной нисколько выше деревни Шадриной, н-Ьть больпю выхо- 

довъ. Выше же мельницы ш. долину Шипунихи справа вдает

ся узкш длинный мысъ, слолгенный изъ сЬрыхъ и желтыхъ 

песчаниковъ, переслаиваюпщхся съ синими глинистыми слан

цами. Песчаники содержатъ неясные растительные отпечатки и 

представляют'ь местами сл^ды прибоя волнъ, или т. н. ripple- 

marks. Падеше ихъ па SO 115° подъ [_ 60°.

Т'Ьже самыя породы развиты и дальше противъ деревни 

Шадриной и налегаютъ зд^сь на каменноугольный кристалли- 

ческШ известнякъ с'Ьраго цв^та, слагающШ зд^сь утесистый 

мысъ праваго высокаго берега Шипунихи. Известнякъ пере-



полненъ довольно крупными кремнистыми желваками и заклю- 

чаетъ р'Ьдк1я окаменелости, и-зъ которыхъ удалось определить 

лишь Spirifer striatus. Известняки образуютъ зд-Ьсь невидимо

му весьма крутую антиклинальную складку ст, нростиран1емъ 

на с.-в. и соответствующимъ наден1емъ крыльевъ на NW и SO 

нодъ угломъ близкимъ къ 90°.

Итакъ, сопоставляя с'Ьверо-западное наден1е каменноуголь- 

наго известняка ниже с. Медв^дскаго сТ) юговосточнымъ на- 

ден1емъ того же известняка у деревни Шадриной, мы полу- 

чаемъ на этомъ пространств'!; одну синк-шнальную складку, 

занятую согласно налегающими па известпякъ песчаноглини

стыми угленосными породами.

За выпюописапнымъ известковымъ утесомъ правый берегъ 

Шипунихи до caMoii деревни Ургунской слол{енъ изъ с'Ьрыхъ 

битуминозныхъ каменпоугольныхъ известняковъ, кристалличе- 

скихъ, и содерлсащихъ въ изобилш т^ лее кремнистые жел

ваки. Окаменелости въ немъ крайне р'Ьдки. Наиболее отчетливо 

сохранились экземпляры Spirifei' striatus. Известняки обра

зуютъ зд'Ьсь крутые утесы и холмы, похол;1е издали на кур

ганы.

На т^хъ же известнякахъ, слагающихъ зд'Ьсь оба берега 

узкой долины Шипунихи, раснололсена деревня Ургунская, но 

известняки не достигаютъ такого высокаго гинсометрическаго 

уровня, какъ въ дер. Шадриной. Попеременное надеп1е то 

на SO 1 1 0 — 115° нодъ 50°, то на NW 280° подъ 

/_ 60° указываетъ на то, что известняки собраны здесь въ 

рядъ крутыхъ складокъ. Значительная метаморфизащя ихъ, 

выразившаяся въ образован1и въ нихъ крупныхъ, иногда съ 

кулакъ величиной, кремнистыхъ конкреций и въ отложеши по 

безчисленнымъ нитевиднымъ трещипамъ известковаго шпата, 

является причиной полнаго отсутств1я въ нихъ окаменело

стей.

Теже самые известняки но более темные и битуминозные 

обнал;аются и за деревней Ургунской, где они особенно хоро



шо наблюдаются по пеболыпому ключику Ургупчику, справа 

впадающему въ Шипупиху *).

Р'1'.чка Койпиха 6ej)en. начало въ прод'Ьлахъ юго-восточ- 

пой четверти 13 листа 1>яда, примыкающей къ нашему 

листу съ запада и изслФдованпой мной л'Ьтомъ 1898 года. 

Чтобы сох})анит1. ц'Ьлость оппсан1я мы разсмотримъ зд'Ьсь все 

течен1е этой р'Ьчки. Койпиха беретъ начато на слабо волнис- 

томъ водоразд'Ьл'Ь ме;кду системами р'Ькъ Чумыша, Берди и 

Оби и составляется изъ н'йсколькихъ р'Ьчекъ; собственно Кой- 

пихи и двухъ Безштапокъ, сливающихся въ одну р'Ьчку у дер. 

Старошапковой  (Дорогина заимка). Кром'Ь не высокихъ 

обнажетй „чёссовидныхъ суглинковъ по неглубокимъ долипкамъ 

этихъ р'1;чекъ наблюдаются лишь аллюв1альныя образованхя. До 

самой деревни Евсиной Койпиха протекаетъ по неглубокой 

долин!!, лишенной обнажеп1й. Въ самой же деревни Евсиной 

въ правомъ обрывистомъ берегу обнажается подъ лёссовидпымъ 

суглинкомъ сперва темно - красная глина, а подъ ней б’Ьлая 

занимающая всю нижнюю часть разреза. Въ этой последней 

встречаются прос.!ЮИ красной глины, желваки кремня и куски 

кварца. Эта б^лая глина обпа])ужена въ ямахъ на довольно 

больпюмъ прострапств'1'. въ черт4 деревни н добывается m 'Jict- 

нымъ населеп1емъ для б'Ьлон1я ст'Ьнъ и потолковъ избъ.

Повыше уномянутаго обна:кеп1я на томъ-же берегу Кой- 

нихи возвышается, такъ лее въ черт-Ь деревни, холмъ, сложен

ный изъ глинистыхъ песчаниковъ местами кварцитонодобныхъ 

желтовато-краснаго и сЬраго цвЬта.

На вышеописанныя глины необходимо смотр'Ьть какъ на 

продукты разруп1ен1я отчасти еще, сохранившихся по соседству 

съ м'Ьсторождеп1емъ глины б'Ьловатыхъ ишнистыхъ сланцевъ. 

Вышеописанные кварцитоподобные песчаники, представляющ1е

Объ известнякахъ между дер. 1]1адриной и Ургуиской сообщается также 

и въ oxqeTi г. Билля (1. с.), причемъ указано на то, что въ нихъ найдены иско

паемые кораллы и брах1оподы. Приведены некоторые виды изъ нихъ, однако 

определения эти не точны.



больше сопротивлсн1я выв1;триван1ю, сохранились въ вид’Ь до

вольно мощнаго пласта среди глинистой массы. Объ этомъ 

Ml>CT0 ])0 avAeHiH б'Ьлой глины говоритъ и г. Билль *), нричемъ 

считаетъ упомянутые выше кварцитонодобные песчаники за 

П1)одуктъ метаморфизац1и известпяковъ. Такое объяснен1е про- 

исхождеп1я этой породы является совернтенно непонятнымъ съ 

точки зр'1')н1я учен1я о метаморфизм'!; гЬмъ бол'Ье, что в'ь по- 

род1) н'Ьтъ и нризнаковъ присутств1я извести въ вид'Ь цемента, 

да и по близости н-Ьть залел̂ ей известняковъ. Вовсе нЬтъ не

обходимости особенно задумываться надъ происхождешемъ этой 

породы, такъ какъ однородные кварцитонодобные песчаники 

пользуются довольно больпшмъ расп])0 странетемъ въ сланце- 

выхъ толщахъ.

Къ сожал'Ьшю ниже деревни Евсипой до самой дер. Шин- 

ковой н'Ьтъ хорошихъ обнаженШ, но местами у сурьихъ но- 

рокъ обнаруживаются продукты разрун1ен1я сланцевой толш,и.

Подъ Шипковой же въ правомъ берегу. Койнихи высту

пают!. въ н'Ьсколькихъ обнажен1яхъ л;елтые глинистые сланцы 

съ падетемъ пластовъ на NW 280° подъ /_ 60°. Эти же 

сланцы выступаютъ въ берегахъ небольшой рЬчки, справа впа

дающей въ Koiinnxy нюке д. Шипковой, пересекаемой до

рогой, ведущей въ дер. Таскаеву.

ЬИсколько выше Таскаевой въ правомъ берегу Койнихи 

обнал;аются глинистые, лгЬстами кристаллическ1е, пропитанные 

бурой окисью железа известняки темно сЬраго цвйта и каменно- 

угольнаго возраста, падающ1я на NW подъ угломъ около 45° и 

содержащ1е кром^ обильныхъ члениковъ энкринитныхъ стеб

лей сл'Ьдующ1я формы:

Orthotetes crenistria P h ill.

Schizophoria resivpinata M art.

Ithipidomella Michelini Lev.



Ijeptaena analoga P h il l.

Spirifer striatus F isch .

Spirifer tormcensis de К on.

CampopJiyllum aff. Nikitini S tuck .

Державинъ *) приводить изъ этихъ слоевъ еще Productus 

longispinus Sow.

Эти известняки образуютъ зд'Ьсь ц'1ишй рядъ невысокихъ 

обнажешй, начиная отъ устья рч. Голой, сл'Ьва впадающей 

въ рч. Койниху за пределами нашего листа. Головы этихъ 

известняковъ везд'Ь прикрываются желтой и красноватой гли

ной, въ которой заключены угловатые куски т'Ьхъ-же извсчтня- 

ковъ. По рч. Голой, въ нЬсколькихъ саженяхъ отъ ея устья, 

также наблюдаются выходы уномянутыхъ известняковъ, вер

хнее же течете этой р’Ьчки вм^сгЬ съ ея притоками Ле

бяжьей, Таганаихой и др. не нредставляетъ въ геологиче- 

скомъ oTHonienin никакого интереса.

Н'Ьсколько ниже упомянутой выше деревни въ правомъ 

высокомъ берегу обнажаются темносЬрые известковистые сланцы 

съ тонкими прослойками кристаллическаго известняка, падаю- 

щ1е на NW 280° нодъ /_ 50°. Они содерлгатъ въ большомъ 

количеств^ каменпоугольныя окаменелости, изъ которыхъ мн-Ь 

удалось определить.

Spirifer striatus P is ch.

Spirifer n. s. aff. bisulcaitis Sow.

Syringotliyris distans Sow.

OrtJiotetes crenistria P h ill.

Athyris Itoissyi Lev.

Athyris ornata (?) de Kon.

Leptaena analoga P h ill.

Productus Keyserlingianus de Kon.

*) Державинъ, Tp. Геол. Части Каб. Его Велич, т. 1И, вып. 1, стр. 19.



Cluietetes radians F isc li.

Michelinia megastoma P h ill.

Въ этпхъ отложе1пяхъ собраны Держанипы.мъ ') еще Рго- 

(luctus pustulosus Phill., Prod. aff. aculeatus Mart., Naticopsis 

costulata de Kon.

Въ отчогЬ г. Билля говорится, что по р. Койних'Ь сейчасъ 

же ниже дер. Таскаевой выстунаютъ кремнисто глинистые 

сланцы ct])aro цв'Ьта съ к])асноватым'1. отт'Ьнкомъ. Такой тю- 

])оды ын'Ь не уда.'юсь наблюдать. Очень вероятно, что Биль 

нринялъ уа нихъ описанные выте тонкослоистые известняки, 

нерес.:1аиван)щ1сся съ глинистыми сланцами и богатые ископае

мыми.

Вскор'Ь за де]). Таскаевой Койппха выходптъ изъ пред ;̂- 

лов'ь нанюго листа.

Теперь обратимся къ третьему левому п])итоку Берди, вхо- 

дяп^eмy въ иред'Заы яапюго листа, а именно къ рч. Вы- 

flljnx i. Нашему онисан1ю подлежит'ь лип1ь отр'Ьзокъ этой р'Ьчки 

отъ ея вершины до дер. Беловой. Дальнейшее течете этой 

Р'1;чки входить въ пределы листа Мосты, описанпаго профес- 

соромъ А. А. Пностранцевылгь.

Отъ самой своей вершины Выдриха протекаетъ по довольно 

узкой долин^, правый берегъ которой высокъ и представляетъ 

ц1;лый ])ядъ прекраспыхъ обпажепШ динамометаморфическихъ 

извержеппыхъ иородъ, залегаюш,ихъ среди толщи глипистыхъ 

сланцевъ. Въ 3 верстахъ выше деревни Гусельникой вы- 

стуиаетъ сЬроватозелепая плотная порода, определенная Б. К. 

Иол’Ьновымъ какъ тидозитъ^ подобный тому, который опи- 

санъ съ праваго берега рч. Шипунихи выше с. Медв^дскаго. 

И зд^сь порода гипидюмо])фпозерпистая и состоитъ изъ угло- 

ватыхъ зеренъ эпидота и мельчайшихъ расныленныхъ зеренъ 

кварца и полевого шпата съ примесью безструктурнаго хло-

')  Державинъ, 1. с. р. 18. 

Билль, 1. с. р. 290.



ритоваго вещества. Въ нижней части деревни въ Выдриху спра

ва впадаютъ дв’Ь маленыая р'Ьчки. Въ первой изъ нихъ (по 

выше) выступаютъ въ правомъ ея берегу глинистые сланцы 

стальнаго цв^та, тонкослоистые, местами ок1)ашенные въ жел

товатый цв'Ьтъ. Сланцы эти выступаютъ и въ русл'Ь 1;лючика 

и об])азуютъ небольп1]е перекаты; нростиран1е ихъ N0 20°. 

Во второй , р'Ьчк'Ь, изв'Ьстной у населен1я подъ именемъ Кру- 

тишки, выступаетъ въ усткЬ же слоистая зеленовато-С’Ьрая по

рода, отнесенная Б. К. Пол'Ьповыыъ къ туфамъ и брекч1ямъ 

фсльзитовыхъ порфтровъ, состоящая изъ темно - бураго базиса 

фельзитоваго строеп1я со сл’Ьдами микрофлюидальнаго распо- 

лoжeнiя частищ, и напоминающая таюя же породы подъ с. 

МедвЬдскимъ. Порода заключаетъ сильно измененные обломки 

полевого шпата и шлировыя выд'Ьлен1я порфи1)ита, состоящаго 

изъ игольчатыхъ микролитовъ полевого шпата, кристалличе- 

СКИХ1 ) зеренъ магнетита и крупныхъ зерепъ и прол;илковъ 

эпидота. Въ основной массЬ много хлорита.

Так1я же обломочнаго характера метаморфическ1я породы 

встречены мной въ правомъ берегу Выдрихи, верстахъ въ 

двухъ ниже Гусельииковой, противъ расположенной зд^сь мель

ницы. Зд^сь особенно ясно выражена въ пород^ слоистость съ 

падешемъ на SO 130° подъ /_ 50°. Около деревни Беловой, 

эти породы сменяются уже выходами типичныхъ глипистыхъ 

сланцевъ.

Что касается л^ваго берега, то онъ представляетъ почти 

ис1слючительно выходы лёссовиднаго суглинка.

Течен1е р. Берди между деревней Петеневой и с. Масля- 

нинымъ.

Почти на всемъ указанномъ пространств^ р. Бердь про- 

текаетъ съ сЬверо-востока на юго-западъ и размываетъ юго- 

западное предгорье Салаирскаго кряжа. Высокие, расчлененные



берега Берди и ея п])итоковъ придаютъ зд'Ьсь местности ти

пичный гористый характеръ. У самой деревни Иетепевой, 

расположенной на нравомъ берегу Бе1)ди, выстунаютъ въ 

крутомъ обрыв^ темнос’Ьрые глинистые сланцы, им'Ьющ1е про- 

стиран1е па NW 320°. По трещинамъ сланцеватости отло

жилась ВТ) и;юбилш углекислая известь, благодаря которой 

сланцы съ поверхности окрашены въ желтоватоб'Ьлый цв4тъ. 

Ниже сланцы эти сменяются выходами с'Ь[)ыхъ сланцеватыхъ 

известняковъ съ паден1емъ на SW, среди которыхъ залегаетъ 

зеленовато-с'1фая слоистая динамометаморфическая порода, при

надлежащая, по изсл1’.дован1ямъ Б. К. Иол'Ьнова, къ групп-Ь 

такъ называемыхъ .расныленныхъ кварцевополевопшатовыхъ но- 

родъ, нроисп1едншхъ зд'Ьсь очевидно изъ 0 1)Т0 клазъ содержащихъ 

кварцевыхъ д1оритовъ нутемъ динамометаморфизма (см. главу 

о кристаллическихъ нородахъ). Такая же порода слагаетъ уте

систые берега глубокой и узкой долины рч. Мат репки, спра

ва впадающей въ Бердь ниже д. Иетепевой. Въ IV 2 ве{х;тахъ 

ниже устья упомянутой р'Ьчки въ правомъ берегу Берди снова 

1!ыступаюгь известняки, въ которыхъ наблюдается жила б’Ьлаго 

золотоноснаго кварца. Дал'Ье на правомъ 6ej)ery наблюдается 

рядъ небольпшхъ холмовъ, сложенныхъ изъ только что упо- 

мянутыхъ распыленныхъ динамометаморфическихъ кварцево- 

нолевошпатовыхъ породъ, происшедшихъ и въ дапномъ случа'Ь 

изъ дюритовъ, разсмотр'Ьнш которыхъ будетъ внос^гЬдств1и по

священо н'Ьсколько строкъ ‘). Породы эти зеленовато - сЬраго 

цв'Ьта плотныя, местами даже слоистыя и залегаютъ среди из- 

вестняковъ и сланцевъ. Ц’Ьлый рядъ такихъ сопокъ отд4ляетъ 

долину Берди отъ долины пижняго течеп1я праваго его при

тока рч. Суенги, въ ycTbi которой распололсена деревня Су- 

енгинская.

Тайя лее динамометаморфическ1я породы, залегающ1я среди 

красноватыхъ песчаниковъ и л;елтыхъ глинистыхъ сланцевъ

См. общ!е выводы.



наблюда-шись мной по дорог!; изъ дер. Мостовой въ Иетеневу, 

въ 2-хъ верстахъ отъ посл'Ьцпе!! въ небольшихъ сопкахъ, у 

подножья кото})ыхъ располол;епы вершипки пебольшаго ручья, 

сп1)ава впадающаго въ Бердь.

Ио Берди выше упомянутой де1)евни Суенгинской въ правомъ 

берегу выступаютъ Bbicoide обрывы тонкослоистыхъ известня- 

ковъ синевато - С'Ьраго цв Ьта, падающихъ на N0 20° нодъ 

1_ 40° и заключающихъ прожилки известковаго шпата. Несмотря 

на продолжительные поиски мн1'. кром^ неяспыхъ сл’Ьдовъ корал- 

ловъ изъ рода lleliolites не удалось встр’Ьтитг. въ нихъ пи од

ной окамен'Ьлости. Известняь'п эти налегаютъ па глинистые 

сланцы сЬ])аго и желтоватаго цв’1’.та, весьма 1)ыхлые, слагающ1е 

обрывы до самаго устья Суенги. Въ этихъ сланцахъ встрЬчепы 

неясные сл'Ьды круппыхъ гастероподъ, которыхъ къ сожа.1гЬн1ю 

невозможно было опред'Ьлить. Эти же сланцы выступаютъ и въ 

JгЬвoмъ берегу Суенги до устья праваго его притока рч. Кпн- 

терепа.

Упемянутые выше известняки наблюдалъ Гельмерсенъ *). 

Он'ь указываетъ па то, что они тонкозернистые, c’bi)aro цв'Ьта, 

пронизаны безчисленпыми прол^юнсами известковаго шпата и 

и не содерл;атъ окаменелостей.

Обратимся теперь къ р. СуенгЬ. Бъ пределы нашего 

участка входитъ отр'Ьзокъ этой ])Ьки отъ Георпевскаго промысла 

и до ея устья. Такъ какъ окрестности Георпевскаго золотаго 

промысла представляютъ предметъ спещальпаго геологическаго 

изучен1я профессора А. А. Иностранцева, отчетъ котораго 

BCKOpi появится въ печати, то я коснусь они€ан1я означеннаго 

отрезка Суенги только въ самыхъ общихъ чертахъ.

Бъ обоихъ берегахъ Суенги наблюдается цЪлый рядъ че

редующихся обнажеп1й тонкослоистыхъ синевато-сЬрыхъ щ)и- 

сталлическихъ известняковъ съ прои;илками б^лаго кварца, гли- 

нистыхъ слапцевъ сЬроватаго и желтоватаго цв'Ьта и пробода-

') Helmersen, 1. с. р . 23.



ющихъ эти породы жилъ динамометаморфическихъ кварцево- 

полевошпатовыхъ породъ. Выходы этихъ посл'Ьцнихъ опред'Ь- 

ляются холмовидными возвышегпями берега. Известняки сильно 

метаморфизовапы и местами содержать, по указан1ю Гельме- 

рсепа (1. с.) чешуйки слюды и кристаллики граната.

Въ Георпевскомъ промысл'Ь, расноложенномъ при усть'Ь 

рч. Оомихи въ Суенгу, высок1е и крутые берега этой послед

ней, а также и первой сложены изъ упомянутыхъ выше из- 

вестняковъ съ простиранхемъ на NNW и весьма крутым1 > па- 

ден1емъ въ сторону WSW. По склону праваго берега 9омихи, 

при ycTbi ея, разбросаны больш1я глыбы б^ааго сливнаго кварца, 

заставляющ1я предполож'ить о залеганш зд'15сь жилы этой по

роды среди известпяковъ. Такое пpeдпoлoжeпie и сделано бы

ло Чихачевымъ *) и Державипымъ ^). Рч. вомиха извЬстпа 

гЬмъ, что по ней открыта была первая золотая розсыпь Геор- 

певскаго промысла. Объ этой розсыпи мы скажемъ нисколько 

словъ въ глав'Ь о полезпыхъ ископаемыхъ. вомиха беретъ на

чало верстахъ въ 5— 6 къ востоку отъ Георпевска у подошвы 

п'Ьсколькихъ холмовъ, сложенпыхъ изъ динамометаморфиче

скихъ породъ группы д1абазовъ и протекаетъ по глубокой до- 

липк'1'., бе])ега которой слолсены изъ известпяковъ. Какъ разъ 

противъ устья въ правомъ берегу Суенги въ известняк'!; 

им'1'.ется выходъ д1аба;!а, онисаннаго профессоромъ Иност1)ан- 

цевымъ Эта порода выше по СуенгЬ, уже въ пред'Ьлахъ 

листа Мосты, пользуется довольно большой областью распро- 

странетя.

Приблизительно на половинЬ входящаго въ нашъ листъ 

отр’Ьзка р. Суенги въ нее сл'Ьва впадаетъ небольшая р'Ьчка 

М остовая , на которой расположена деревня того лее имени. 

Въ л^вонъ берегу этой р'Ьчки при усть'Ь впадающаго въ нее

*) Чихачевъ. 1. с. р. 264.

2) Державинъ, Геол. изсдф.д. но линш Сиб. ж. д. выи. 1. стр. 83. 

Ииостраидевъ, 1, с. р, 84



справа безъимяннаго ключика обнажаются въ довольно высо- 

комъ обрыв'Ь тонкослоистые известняки синевато-сЬраго иногда 

желтоватаго цв’Ьта съ прожилками бЬлаго кварца, падеп1е ко- 

торыхъ N0 2° подъ /_ 30°. Окаменелостей въ нихъ не най

дено. Т'Ьже известняки выстунаютъ и въ правомъ берегу Мо

стовой у моста.

Н-Ьсколько выше въ устья въ Суенгу справа впадаетъ рч. 

Кинтерепъ, притекающая съ сЬвера. РЬч1чя эта давно поль

зуется известностью благодаря золотоносности логовъ, сл'Ъва 

впадающихъ въ нее. Въ ве1)шин'Ь ея расположена дер. Трав

ники. Зд'Ьсь долина Кинтерепа еще не глубокая. Въ поло- 

гихъ ея берегахъ мЬстами выстунаютъ синевато - сЬрые гли

нистые сланцы. Ниже деревни берега ея становятся все вып1е 

и выше и обнажаютъ толщи совершенно такихъ же тонкосло- 

истыхъ кристаллическихъ известняковъ, как1е наблюдаются но 

СуенгЬ. Среди нихъ попадаются холмообразные выходы ди- 

намометаморфическихъ дгабазовъ, у подоншы которыхъ берутъ 

начало золотоносные лога, изъ которыхъ особенной изв'Ьст- 

ностью пользуется Иичугинъ логь, описанный Гельмерсеномъ 

(см. выше стр. 36).

Между дер. Суенгинской и дер. Зайчихой Бердь про- 

текаетъ по узкой долинЬ, берега которой высоки и круты и 

им'Ьютъ гористый характе[)ъ. Еще въ черт'1> поскотины въ 

правомъ берегу р'Ьки им'Ьется обпажеп1е синевато - с'Ьрыхъ 

плотныхъ глинистыхъ слаяцевъ, сменяющихся ниже к])утыми 

обрывами въ вид-Ь гребней торчащихъ нластовъ зелено- 

ватос'Ьрыхъ дипамометаморфическихъ породъ, нринадлелсащихъ 

къ типу распыленныхъ. Среди нихъ залегаетъ 6ojrle плот

ная зеленовато - сЬрая порода, отнесенная Б. К Пол^но- 

вымъ къ г1)упп'Ь туфогенныхъ песчаншовъ, въ которой заме

чается почти полное отсутств1е промежуточной фельзитовой 

массы. Состоитъ эта порода изъ см^си округленныхъ зеренъ 

ортоклаза, плагюклаза, кварца и тоже округленныхъ обломковъ 

порфира съ игольчатой микролитовой основной массой. Bcfe



назвашшя состашшя части связаны мЬстами только хлорито- 

вымъ цементомъ *).

Обнаж0 1пя указанных!. дипамометамор({»ическихъ породъ 

продолжаются почти до самой дер. Зайчихи. Только въ * / 2  вер. 

выше этой последней выступаетъ крупная жила изверженной по

роды съ прекрасно выраженной призматической отдельностью, ока

завшаяся, по онред'Ьлешю Б. К. Пол'Ьпова, тиничнымъ габбро. 

Эта среднезернистая сильно измененная порода гипид1оморфно 

зерпистаго строен1я, представляющая см'Ьсь призматическихъ 

эпидотизировапныхъ идюморфныхъ кристалловъ плапоклаза и 

аллотр1омо1)фныхъ буроватыхъ зеренъ д1аллага, сильно хлори- 

тизированнаго и обросгааго бурой роговой обманкой. Въ вид'Ь 

вто{юстененныхъ составныхъ частей являются столбики апатита, 

зерна магнетита и ильменита, уц^левшаго въ вид'Ь балокъ 

среди лейкоксена. Дал^е изъ вторичныхъ минераловъ })аспро- 

странены: хлоритъ, эпидотъ, кальцитъ. Особенно характерны 

CB'kKifl зерна микронегматита, вынолняюнця угловатые п])оме- 

жутки между бол'Ье древними минералами.

Эта порода выступаетъ и въ русл'Ь Берди, образуя на ней 

пебольш1е перекаты, и зат^мъ переходитъ и на л̂ вый берегъ, 

где образуетъ крутой, но не высоый утесъ.

Верстахъ въ 2 выню дер. Зайчихи въ Бердь внадаетъ 

сл^ва рч. Елбань, протекающая по довольно узкой и глубокой 

(въ особенности въ ея пижпемъ течен1и) долинЬ. Въ правомъ 

берегу ея въ усть^ обнажаются глинистохлоритовые сланцы 

темно-зеленаго цвЬта, см'Ьняюпцеся выше темно-сЬрыми тонко

слоистыми кварцитовыми сланцами, образующими зд'Ьсь у мель- 

НИ1Щ отв'Ьсные обрывы. Eni,e дал'Ье гористые бе])ега до самой 

деревни Елбани сложены изъ совершенно такихъ лее динамо- 

метаморфическихъ распылепныхъ кварцево-полевошнатовыхъ

1) Описанныя породы относятся Державинымъ (Геологическое HscatauBaHie 

по лиши Сиб. ж. д. вып. 1) 1л. порфиритовымъ туфамъ. Въ томъ же отчегЬ 

у дер. Зайчихи показанъ полевошпатовый порфиръ. котораго Mut пе удалось 

замЬтнть.



породъ, которыя мы видели по Верди и Шипуних!;. Эти ме- 

таморфическ1я породы залегаютъ спе])ва С})еди сланцевъ какъ 

кварцитовыхъ, такъ и глинистыхъ, а выше Елбани п дер. между 

известняками, подобными развитымт  ̂по СуенгЬ и ея притокамъ.

Въ верхиемъ концЬ дер. Зайчихи въ Бердь впадаетъ справа 

рч. Зайчиха, протекающая по глубокой узкой долииЬ, въ бе- 

регахъ которой обнажаются глинистые сланцы темпо-с'1>раго 

цв'Ьта съ прослоями такого же цв'Ьта средиезернистаго песча

ника. Повыше своего устья въ Зайчиху справа впадаетъ ручей, 

изв'Ьстпый у м^стнаго населеп1я нодъ именемъ Зайченокъ, 

тоже протекаюнцй вь узкой и глубокой долинк'Ь среди глипис- 

тыхъ сланцевъ, простирап1е которыхъ NW 290°, а наденхе 

нодъ угломъ около 90° съ паклономъ къ SO. Въ ycTi/h рч. 

Зайчихи въ ея л'Ьвомъ берегу наблюдается рядъ обнажен1й упо- 

мянутыхъ выше сланцевП) съ прекрасно выраженной складчатостью.

Въ правомъ берегу Верди ниже Зайчихи выстунаютъ квар- 

цитовые сланцы, заключающ1е лаглу б'клаго кварца и пласты ди- 

памометаморфической распыленной породы зеленовато-с'{>1)аго 

цв'Ьта. За этими обнажен1ями въ одной BejKTi сп1)ава вна- 

даетъ въ Вердь ключикъ, размывнпй довольно мопцтую квар

цевую жилу, залегающую въ кварцитовыхъ сланцахъ.

На Л’Ьвомъ берегу Верди въ 1*/2 верстахъ нил:е Зайчихи 

надъ заливнымъ лугомъ возвышаются обрывы, сложенные изъ 

неоднократно упоминавшихся ])аснылепныхъ динамометамор({)И- 

ческихъ кварцевонолевонгнатовыхъ породъ зеленовато-с'{>])аго 

цв'Ьта, м'Ьстами слоистыхъ и приближаюпщхся къ кварцитовымъ 

сланцамъ (падеп1е N0 30° нодъ м’ктами содержанщхъ

больш1е круглые желваки, образованные той-л{е породой. Въ 

посл'Ьднемъ случа'Ь но1)оды наномипаютъ скор'Ье вулкапическ1е 

туфы и прдявляютъ ст[)емлеп1е къ об1)азован1ю шаровой отд'!,ль- 

ности. Эти породы слагаютъ обрывы л'Ьваго берега на раз- 

стояши около б верстъ отъ Зайчихи и сменяются загЬмъ вы

ходами кристаллически - зернистаго голубовато - с'Ьраго извест

няка, им'Ьющаго простираше на NW 290° съ соответствую-



щимъ паден1емъ па SO. Эти известняки, слагаюице зд^сь вы

соты л’Ьваго берега, переходятъ и на нравыг! берегъ, образуя, 

какъ бы неширокую гряду, черезъ которую перекатывается 

небольпшми каскадами, р. Бердь. Въ этихъ известнякахт> 

собрана небольшая коллекщя, состоящая изъ коралловъ, изъ 

которой удалось опред'Ьлить лишь

Favosites cervicornis B la inv .

Alveolites siiborbicularis Lam .

свид'Ьтельствующ|’е въ пользу девонскаго возраста известня- 

ковъ.

За выходами известняков! въ лЬвомъ берегу Верди встре

чены въ ycTbt рч. Томской, сл1'.ва впадаюш;ей въ Бердь, обна- 

жен1я глинистыхъ сланцевъ л;елтаго и сЬраго цвЬта съ нро- 

стирап1емъ на NW. Т^же сланцы выстунаютъ въ н[)авомъ бе

регу у деревни Зырянки, лЬвый же берегъ, начиная съ устья 

рч. Томской, становится пологимъ и обнажаотъ м'Ьстами лишь 

толщу лессовиднаго суглинка. Начиная съ этого пункта вс'Ь 

обнажен1я древнихъ нородъ ]1р1урочепы къ правому берегу.

Протпвъ деревни Мамоновой рядъ выходовъ глинистыхъ 

сланцевъ темно-с1>1)аго цв'Ьта съ безчислен}шми топкими квар

цевыми прожилками и нростиран1емъ на NW. Еще пи^ке про- 

тивъ с. Маслянипа обнгикаются уже сЬровато-желтые весьма 

рыхлые глинистые сланцы, м1>стамн съ характеромъ сланцева- 

тыхъ глинь, им'Ьюпце тоже сЬверо-занадное нростиран1е. Среди 

этихъ сланцевъ небольшими жилами залегаетъ свЬтло-сЬрая 

изверлгенная порода, оказавшаяся по опред'1>лен1ю Б. К. Пол’};- 

нова, ортоклазовымъ трфиромъ ’ ), въ плотной полевошпатовой 

основной массЬ котораго пор(()ировидно заключены табличатые 

карлсбадск1е двойники орток:1аза п спорадическ1я зерна кварца. 

Основная масса состоитъ частью изъ ид1оморфныхъ зеренъ орто-

‘) Эта порода указана и въ отчета Державина (Геол. изсл. по липш Сиб. 

ж. д. 1. с.).

Труды Геол. ч. Каб. Е. И. В., т. П1, в. 1. 5



Елаза, въ призматичесьихъ, продольныхъ и квадратныхъ попереч

ных!, С'Ьчен1яхъ. К])0М'1; того встречены отдЬльныя волокна хло

рита, а также псевдоморфозы лимонита по пириту и магнетиту.

Т'Ьже самые сланцы встречены нисколько выше указаннаго 

м^ста въ крутой но y;iKOii долипЬ небольшого ключика, справа 

впадающаго въ Бердь, а также прп подъем1; на правый берегъ 

Верди тракта, ведушаго въ Георг1евскш промысель, и наконецъ 

по рч. Барсучих'Ь, слЬва впадаюш;ей въ Бердь у с. Масля- 

нина.

Теперь обратимся къ двумъ р'Ьчкамъ Зырянк'Ь и Фили- 

моних'Ь— справа впадающимъ въ Бердь выше с. Маслянина.

По рч. Филимопих'Ь, niiCKoibKo выше мЬста нерес^Ьчешл 

ея трактомъ, ведущимъ на Георпевскш промыселъ, въ крутыхъ 

берегахъ ея узкой п глубокой долины выступаютъ глинистые 

сланцы темно-с'Ьраго до чернаго цвЬта плотные, им'Ьюш,1е нро- 

CTHpanie на NW. С{)еди сланцевъ залегаютъ кварцево-слюдистые 

песчаники зеленовато-сЬ])аго и л;е.ятаго цвЬта, среднезернистые. 

Ниже моста рЬчка протекаетъ по сосновому бору и местами 

обнал;аетъ т1же сланцы.

Р'Ьчка Зы рянка выше м'Ьста нерес'Ьчен1я ея гЬмъ-же трак

томъ н])отекаетъ въ узкой утесисто!! долин’Ь, берега которой 

слол^ены изъ к])исталлическихъ известияковъ, глыбами котораго 

завалена мЬстами долина. Въ лЬвомъ берегу ея у расположен

ной здЬсь мельницы обрывъ, сложенный уномянутьпги извест

няками сЬраго, м'Ьстами красноватаго цв'Ьта съ простиран1емъ 

на NW, содерлсащими т;ораллы, изъ которыхъ удалось опре

делить:

Favosifes cervicornis B la inv .

Cyathophijllmn caespitosum Goldf.

PJiilUpsastrea cmams Goldf.

Alveolites suborbicularis Lam.

свид'Ьтельствующ1е въ пользу ихъ девонскап^ возраста. Ниже 

тракта по ЗырянкЬ обнажаются глинистые сланцы.



Течен1е p. Берди между с. Маслянинымъ и устьемъ Кинте- 

репа. Течен1е р. Укропа.

За с. Маслянинымъ оба берега Берди замЬтио повышаются 

и представляютъ хорош1я обнаясен1я. Почти до самой деревни 

Красковой въ правомъ берегу выступаетъ толща глинистыхъ 

сландевъ желтоватаго и c'feparo цвЬта съ простиран1емъ NW 

(деревни Чуйнина и Пайвина), прек])асное обнажеше кото- 

рыхъ между нрочим'Ь наблюдается въ устьЬ рч. Каменки, 

справа впадающей въ Бердь повыше де[>. Красковой у распо

ложенной здЬсь мельницы. На эти сланцы ниже, противъ де

ревни Красковой, налегаютъ толстослоистые темно-с'Ьрые кри- 

сталлическ1е известняки, мЬстами окрашенные въ желтый цв'Ьтъ 

съ п|юстиратемъ на NW и падеп1емъ на N0 70° нодъ *),

Въ этихъ известнякахъ собрана мной обильная фауна преиму- 

п1;ественпо коралловъ, изъ тсоторой удалось определить

Atrypa reticularis L.

Lepfaerm rhomboidaUs W ilkens .

Cyathophylhim caespitosiim Gold.

Favosites cervicornis B la inv .

Phillipsastrea ananas Goldf.

Членики стеблей .энкриннтовъ.

Перечисленныя формы свидЬтельствуютъ въ пользу девон- 

скаго возраста известняковъ.

Пзвестпяк'и образуютъ зд'Ьсь какъ-бы утесъ, довольно круто 

обрывающ1пся къ pliKli. Пони;ке этого мЬста известняки начи- 

нають переслаиваться ci. глинистыми сланцами и наконецъ 

снова сменяются толщами довольно рыхлыхъ сланцевъ лселто- 

ватаго цвЬта.

Эти выходы упомянуты у Державина (Геол. изсл. по лин1и Сиб. ж. д.

I. с.).



Изъ такихъ же желтоиато-с1>рыхъ слапцевъ сложенъ и 

л'Ьвый BHCOiciii берегь Берди между Маслянипымъ и Ki)acKO- 

вой. Но сейчасъ же за дер. Красковой л'Ьвый берегь, полукру- 

гомъ отошедийй отъ русла Бе])ди, снова приближается къ 

руслу, значительно повыптается и сложенъ изъ плотной зело- 

новато-сЬрой распыленной динамометаморфтеской кварцево- 

тлевотпатовой породы *), происшедпшй вероятно, какъ пола- 

гаетъ Б. К. Иол'Ьновъ, изъ фельзитовыхъ порфировъ. Эта порода 

слагает'!. л'Ьвый берегь Берди до самаго устья лЬваго ея притока 

рч. Укропа, гд'Ь расположено село Н иконово. Въ правомъ же 

берегу противъ Никоновой выступаютъ ;келтые глинистые сланцы. 

Сейчасъ же .ш Никонове!! Бердь к|)уто новорачиваетъ на сЬ- 

веръ и представляет!, въ правомъ своемъ берегу рядъ утесовъ^ 

образованпыхъ плотными темно-сЬрыми глинистыми сланцами,

. съ простиран1емъ на NW, заключающими прожилки б'Ьлаго 

кварца и въ вид'Ь гребней торчапщми надъ высокимъ бе!)егомъ. 

Эти утесы продолжаются и да̂ чьше за устьемъ рч. Киптерена, 

сл'Ьва впадающей въ Бердь у деревни того же имени. РЬчка 

эта прололшла себ'Ь русло нъ верхпемъ течеп1и среди извест- 

няковъ, в'ь нижнемъ же въ палегающпхъ на пихъ глинистых'ь 

сланцахъ, которымъ подчинены зелеповато-сЬрые кварцнтоно- 

добные песчаники, им'1;юпце нростирап1е на NVV съ паден1емь 

на SW 330° нодъ /_око.ю 50°. С 1)еди этихъ то нородъ b-i> 

усть'Ь р'Ьчки, въ ея л'Ьвомъ бе[)егу залегаетъ зеленовато-сЬрая 

порода, отнесенная Б. К. ИолЬповымъ къ неодпок|)атно упоми

навшимся |)аспыленным1 . дипамометамор(|)ическимъ кварцево-по- 

левошпатовымъ породамъ. Эта порода отнесена Держ-авинымъ 

къ туфамъ.

Въ Л'Ьвомъ берегу Берди мккду Никоновой п устьемъ Кин- 

терепа м'Ьстами выступаютъ лишь постпл1оценовые лёссовидные 

суглинки.

’ ) См. главу: Общ1е выводы.

Державинъ. Геолог. Изсл. по лиши Сиб. ж. д. вып. 1, етр. 86.



Теперь уиомянемъ о двухъ рЬчкахъ, впадакпщхъ въ Бердь, 

ы-менио о правомъ ея приток!; рч. Пзырак'Ь п о лЬвом!. ея при- 

TOidi ])ч. Талиц1;. РЬчка Изыракъ беретъ начало па юго-за- 

надномъ склоп'Ь Салаирскаго кряжа, проте1;аетъ почти прямо

линейно съ с'Ьвера на юп> и впадаетъ въ Бердь у дер. Пай- 

виной. У деревни Изыракскои н'Ьтъ хорошихъ обна;кешй, по 

■судл по выносимой piKoft дррсик можно заключить, что зд'Ьсь 

развиты глинистые сланцы с'Ьраго и желтоватаго цвЬта, обна- 

жаюпнеся местами из1 . подъ мощной толщи наносоиь. Ни

сколько ншке упомянутой деревни (въ 1 ‘/г ве|).), въ нравомъ 

6ej)eiy, при усть'Ь справа впадающей въ Изы])аиъ рч. Каменки 

выстунаетъ въ крутомъ обрывЬ плотная зеленоь-амеппая порода, 

такъ-л;е отпесе1шая Б. К. ПолЬновымъ 1)аспыленпымь дипа- 

лометаморфическимъ кварцевополевопнштовымъ но])одамъ. Талсе 

Н0 |)0 да выстунаетъ и ниже въ усть'Ь р^чки Матюлсихи, сл'Ьва 

впадан)И1ей ы. Изыракъ. Дальнейшее течение Изырака проло- 

л;ено С|)еди толщи глипистыхъ сланцевъ.

Pl'.4i:a Талица, слЬва впадающая въ Бе[)дь сейчасъ-же нилсе 

•с.. Ни1сонова, размываетъ тЬке коралловые известняки сине- 

ватос1’.раго цвЬта, слагаюпце ея ь-рутые и довольно 1шсок1е 

^iepera. Паден1е ихъ N0 70° подъ ^ 6 0 ° .

Теперь обратимся къ рЬчкЬ Укропу, слЬва впадающему 

въ Бердь у с. Никонова.

До самой деревни Пенько1юй bi, долин!; названной [)’1>чки 

выстунаетъ лишь постплюцеповый лёссовидный суглипокъ, но 

ниже :>той деревни наблюдаются выходы бол'1;е древнихъ но- 

1)0 дъ. В'[. 4 верстахъ ншке названной деревни правый берегъ 

])1;чки об[)азуетъ высок1й обрывистый утесъ, слол:енный изъ 

тонкослоистаго темно-сЬраго местами красноватаго известняка, 

надающаго па N0 50° подъ /.около 80'^ и содержащаго 

неясные сл^ды коралловъ. Но сходству отого известняка съ 

онисашшмъ съ ]). Берди подъ дер. Кра(ч»овой коралловымъ 

известнякомъ молшо заключить, что эта порода девонскаго 

во.фяста.



Въ отомъ утсс'Ь наб.иодаются дв1; пещеры, имЬющ!!! пови- 

димому довольно больпие ра;!м1;ры, но входы въ нихъ i;i)aiiHe 

irasKie и yside. Въ */2  Bepcii повыше этого утеса въ Укропъ 

справа впадаетъ небольшой ключикъ, въ берегахъ к’отораго 

обнажается жолЬ:шстая глина, заключающая куски ква|ща и 

глинистаго сланца, а также небольшое гнЬздо бураго лселЬз- 

ияка. Объ этой гн'Ьздовидной залежи упоминаютъ п\ Бнлль') и 

Дерл:авипъ ^). Глина эта очевидно продуктъ разрун1ен1я раз- 

витыхъ зд’кь  глиннстыхъ сла1Н1евъ желтоватаго цвЬта, хотя 

выходовъ этихъ посл'кдпихъ п здЬсь не наблюдалъ. Но по 

р'Ьчк'Ь Сайв-Ь, у деревни того-же имени, въ 15 в. k'i. юго- 

западу отъ Пеньковой развиты игелтые и к1)асноватые 1)ыхлые 

глинистые с.кшцы, головы которыхъ прикрыты продуктами их'ь 

paзpyшeнiя (см. ншке). Вероятно подобные же сланцы раз

виты и по Укропу ниже дер. Пеньковой.

У самой деревни Барсуковой въ Укропъ сл’Ьва впадаетъ 

р'1;чка Каменка, }п, верстЬ вьппе устья которой наблюдаются 

выходы кристаллическихъ известняковь снпевато-скраго цв1>та 

съ падон1емъ па N0 подъ /_ около 60 — 70°. Окалген'Ьлостей 

въ нихъ не найдено.

Нижнее Teuenie Укропа вплоть до устья не п|)едставляегь 

обна}кен1й бол'Ье древнихъ породъ. Местами выступают'!) одни 

лишь лёссовидные суглинки.

PtKM Тальменька и Еловка, правые притоки р. Чумыша; 

верховье Ини.

Несмотря ]ia то, что система р. Тальменьки занимаеп. 

большую площадь и орошаетъ всю юго-западную часть листа 

Боровлянка-Анисимова, она въ геологическомъ oTHonienin пред- 

ставляетъ весьма ма.ю интереснаго, такъ какъ большая ея

Билль, BtCT. Золотопром. 1895 г. 17, стр. 272.

Державянъ, Геол. иэсл. по лин1и Сиб. ж. д. вып. 1, стр. 87.



часть npiypo'ieiia къ площади раавит1я мощиыхъ т<*лщъ иост- 

ил1(щеиовыхъ осадковъ. Только въ самомъ верхием'ь течеиш 

какъ самой Тальменъки, такъ и рч. Улыберди, справа впа

дающей въ Боровлянку —  правый притокъ Тальменьки, мы 

наблюдали выходы болЬе д])евнихъ П0[)0дъ, между тЬмъ какъ 

по самой рч. Боровлянк'1'. нктъ ни одного выхода древпихъ 

породъ.

PfeKa Тальменька беретъ начало иксколько выше дере1ши 

^1ерепановой и течетъ совершенно прямолинейно съ сЬвера 

на н)гъ. У названной деревни въ обоихъ берегахъ обнажается 

лёссовидный суглинокъ ;келтоватат цвкта, пористый съ неболь- 

ншми известковыми кпикрещями. Ниже не доходя де1)евни 

Иятковой въ томъ же берегу я наблюдалъ рядъ выходовъ 

желтыхъ и к|)асноватыхт. желЬзистыхъ глинь, содержащихъ 

куски кварца и глинистаго с.1анца желтоватаго и красноватаго 

пв1',та. Очевидно это П1)одукты разрун1ен1я глииистыхъ сланценъ, 

нетронутые слои которыхъ залегаюгь глубже. Эти продукты 

разрун1вн1я особенно хороню наблюдаются въ откос'1; л’Ьваго 

бе])ога Тальменьки при снуск'Ь въ оя долину дороги, ведухцей 

иЗъ 1"анюшкина зимовья къ дер. Иятковой. Повыше атого 

м1;ста въ л'Ьсу, въ одномь м'1;ст1’., разбросаны глыбы жел'Ьзистаго 

кварца, указывающ1я па то, что зд’к'ь въ нродуктахъ разру- 

ничйя сланцевъ залегаетъ кварцевая жила. Повыше и нонилче 

спуска наблюдаются небольнпе обрывы T'bxi. же нродуктовъ 

рал|)ушен1я. Судя по сурьимъ порамъ продукты разрушен1я 

глииистыхъ сланцевъ раз1шты и въ высокомъ, норосшичъ лЬ- 

сомъ л'Ьвомъ берегу Тальменьки противъ деревни Иятковой, но 

дальше до самаго ея устья, па разстояп1н около 90 версгь, въ 

Л'Ьвомъ берегу обнажаются cnejjBa ;к-елтые пески (деревни Без- 

м'Ьпова, Лушникова) а дальше лёссовидпьк* суглинки (де- 

1)евни Кош елева и Ново-Пергунова). Правый берегь 

остается все время низкимъ.

Тоже нужно сказать и о рч. Кловк'1;, протекающей па- 

рачлельно Тальменьк!; и впадаю1цей въ Чумышъ нисколько



ниже ея, но зд'Ьсь развитые подъ деревнями Ярковой и Ка

занцевой лёссовидные суглинки сменяются по направленно къ 

югу (дер. Курочкина-Заб'Ьгалова) сыпучими песками.

Теперь обратимся къ р^чк!; Б оров  ля нк^, слЬва впадаю

щей въ Тальменьку у дер. Кошелевой. Начиная отъ самой 

своей вершины, гд'Ь расположена деревня Б орки  и до своего 

устья Боровлянка обнажаетъ въ своихъ берегахъ сперва жел

тые пески постнл1оценовой эпохи, особенно xopomie обнажеп1я 

которыхъ наблюдаются подъ деревнями Борки, Ш м акова и 

Загайнова, а также но правому притоку ея рч. Топкой (дер. 

Буранова). По направлешю же къ с. БоровлянкЬ-Аниси- 

мовой пески сменяются лессовидпымъ суглинкомъ.

Гораздо больше иите])еса представляетъ рч. Улыбердь, 

сн))ава впадающая въ Боровлянку нисколько выше с. Бо1)овляп- 

ки. Упомянутая ])Ьчка обладаетъ почти южнымъ течеп1емь и 

принимаетъ въ верхнемъ своемъ течен1и справа небольшой Н1)и- 

токъ, рч. Сайву, на которой расположена деревня того же 

имени. Въ л'Ьвомь высокомъ и обрывистомъ берегу этой рЬчки 

противъ самой деревни обнажаются красноватыя и ;келтоватыя 

глины, продета в ляющ1я продукты ра;!рупгеп1я такого же цв11та 

глинистыхъ сланцев!.. Вьине этого обнажен1я я наблюдалъ 

только лёссовидные суглинки.

ЬИсколько нинч-е, противъ деревни Каменушки (Шмако

вой) въ л'Ьвомъ берегу Улыбердн выстунаетъ зеленовато-с1;[)ая 

кристалличесь'и зе!)пистая порода, опред'кленная Б. К. Пол'Ь- 

новымъ какъ ортоклазъ содержаний кварцевый д'юритъ̂  значи

тельно динамометаморфизованный.^ Порода эта гипид1оморфно 

зернистая, массивпаго сложен1я и состоитъ изъ н|)изматиче- 

скихъ зеренъ плаг1оклаза (]уЬ;ке 0 1)тоь-лаза) и многочисленныхъ 

зеренъ кварца. Роговая обманка сохранилась только въ вид!; 

ничтолсныхъ остатковъ среди псевдомо])(|)озг> хлорита, ква]»ца и 

кальцита. Промежутки ыел;ду составными частями выполнены 

хлоритомъ и мозаичной смЬсью малкихъ обломочныхъ зеренъ 

1сварца и нолевого пшата. Бъ пебольпюмъ колпчествЬ встрЬ-



чены въ пород'Ь псевдоморфозы лимонита по магпотиту. Дальше 

порода яв;[яется еще больше метаморфи:;о1«шной и мол̂ етъ быть 

у;ке отнесена къ групп4 |)аспыленныхъ динамоыетамо])фиче- 

скихъ кварцево-полевошпатовыхъ породъ, о которыхъ мы по- 

дробн'Ье скажемъ въ главЬ объ общихъ выводахъ. Еще ниже 

оиисаиныя породы сменяются уже выходами перемежающихся 

слоевъ глинистыхъ сланцевъ, м'Ьстамп съ ха1)актеромъ сланце- 

ватыхъ глинъ и песчаниковъ темно-краснаго зелеповатаго и 

голубоватаго цв'Ьта, наноминающпхъ до иЬк0Т0])0й степени 

ве])хнедевонс1ае красноцвЬтныя П0 ])0 ды листа Балахопка хотя 

бы изъ - нодъ с. Усть-Сосновскаго на ПнЬ. Простнран1е ихъ 

N0 20— 30° съ наден1емъ на SO нодъ 1_ около 40°.

1М;сколы:о нплсе деревни въ правомъ берегу Улыберди вы- 

стунаютъ красноцв'Ьтпые глинистые сла1щы, неремел;ающ1яся 

съ тою же цв'Ьта песчаниками. Въ лЬвомъ ;ке берегу противь 

указаннаго обнажеп1я наблюдаются выходы темпо-:келтаго и 

зеленоватаго песчаника съ ха])актеромъ кварцита, встркчен- 

наго мной еще ниже въ одномъ неболыномъ обнал;ен1и у са- 

маго ])усла. Начиная же съ этого пункта и до самаго устья 

по Улыберди обналсаются лишь ностпл1оценовые нес1;и, хоро- 

ш1я обнал:ен1я которыхъ имЬются у де|)евень Татарки и Лис- 

венки.

Уномянемъ зд'Ьсь лее о ворховьяхъ 1)1чки И ни, нраваго 

притока 1). Оби, впадающей въ нее нисколько ниже устья 

Чумыша. Въ пред'Ьлы нанюго листа входить только одно Bej>- 

ховье этой р'Ьки съ расположенной въ немъ деревней Верхне- 

Инской (Корчина), въ 20-тц верстахъ къ западу отъ верховья 

рч. Тальменьки. Деревня эта интересна т1;мъ, что въ двухъ 

верстахъ нил1е ея въ правом1 > берегу Нии, с]>едн постпл!оце- 

новыхъ осадковъ возвышается холмъ, сложенный изъ желто- 

вато-с'Ьрой кристаллической породы, оказавшейся по изслЪдо- 

вaнiямъ Б. К. Пол'Ьнова слюдянымъ порфгьрытомъ, въ основ

ной масс'Ь котораго порфировид1Ю вкраплены крупные бруски 

плапоклаза нолисинтетически-двойниковаго строен!». Основная



масса СОСТОИТ!» изъ иголочекъ и брусочковъ T])exK.iuiiOM'L])iiaru 

полового шпата, среди котораго нъ нид1; прим'Ьси встречены и 

ортокластическ1я зерна. Зеленый слюдиный мииералъ попадается 

то въ вид’Ь отд'Ьльныхъ листочковъ, то iri) вид!) розетокъ, даеи, 

иризируюп1ую довольно яркую ок])аску въ ноляризованном7>- 

CB'liT’l; и сильно напоминает], талькъ.

Ио1)ода эта очевидно оо1)азуетъ л:илу среди глинисты.\т> 

сланцевъ, продукты разрушен1я которыхь наблюдаются м'ктами 

на л'Ьвомъ 6ej)ery Ини противъ описаннаго холма въ вид^ 

глинистой массы желтаго и красповатаго цв^та.

Отр^зонъ р. Чумыша между с. Тальменскимъ и деревней 

Филипповской.

Означенный oTpt3orb р. Чумыша, большого праваго при

тока р. Оби, входящ1й въ нред'Ьлы нашего листа, нредста- 

вляетъ въ геологическомъ отпопюнш мало ипте])еса, такъ ьакъ- 

больп1ая его часть н})Олоя:ила ce6t русло лишь въ мошныхъ 

ностшпоценовыхъ отложеп!)1хъ и только на небольпюм'1. нро- 

CTpancTBt между деревне/! Филипповой н устьемъ р1,чкп Та- 

лицы мЬстами выстунаютъ изъ нодъ постплюцена к'оренпы;! 

по|)оды девопскаго возраста. Исходно!! точкой нашего онисан1я 

мы 1юзьмем'1. с. Тальме!!Ское, |)аспо,1 0 и;енпое па правомъ 6ei)ery 

р. Чумыша въ усть'Ь его нраваго !!рито1еа описанной выню рч. 

Та.’1ьмень!:и. Между т1;мъ какъ .гкистый лЬвый берегь !!!Н|)(»кой 

доли!!ы р. Чумыша весьма i!0 .’ioro снус1{ается къ залпвной части 

долины, правый ея береп. !1редставлястъ характерно выражепну1о 

выс(н:ую древнюю террасу, по 1:})утому склону которой взды

мается ToMci;o-Барнаульский трактъ, проходящш через!, на

званное село. У с. Тальмен1.ки эта терраса какъ бы 1!0 лукру- 

гом'1. отступаетъ отъ русла Чумып!а, оста!5ляя местами ;’.ато- 

!!ляемое весенними разливами побере;1:ье, бол'ке высок1е и 

всл'кдств1е .этого cyxie участ!;и кото))аго но]юсли хвойными де



ревьями. Терраса эта с.южепа здЬсь, какъ m(»;i;ho наблюдать 

ири подъем-Ь на нее тракта, изт. сь'Ьтложелтаго лоссовиднаго 

суглинка, весьма тонкаго нористаго строен1я, вскипающаго съ 

кислотой и заключаюпшго .местами швестковыя и ^келЬзисты.ч 

конкрещи. Способность этой породы обра;ювать крутые мЬстами 

совершенно вертикальные обрывы, сказалась и зд’Ьсь. Те|)раса 

является м'Ьстами 1)асчлененнол короткими но весьма глубо

кими, поросшими л'Ьсомъ ов1)агами съ сове|Ш1енно вертикаль

ными берегами. Нисколько выше, приблизительно па половин!; 

до|)оги между Тальмепькой и Taci;aeBoii терраса подступаетъ 

къ Чумышу, образуя крутой вертикал1>пый обрывъ, подмывае

мый р'Ькой, но сейчасъ >i:o дальше терраса снова полукругомь 

отстунаетъ отъ р1;ки, оставляя большое луговое пространство, 

па которомъ располол,-епы деревни Таскаева и Безбожтгая. 

Между этими двумя деревнями мЬстами возвышаются пебольпн'е 

холмы, сложенные изъ того же лоссовиднаго суглинка и но- 

pocHiie хвойными деревьями. Это ничто иное каггь остатки 

размытой зд'Ьсь тер1)асы.

За деревней Митюшевой терраса постепенно понижается 

и уже за Пнюшевоп она вдвое ниже. Между этой носл1>дпей и 

Шадринцевой терраса снова подступаетъ къ ]гЬк1; п обра- 

зуетъ крутые обрывы. У де])евпи Шадринцевой, расположенной 

въ усть'Ь рч. Бобровки, справа впадаюпшй въ Чумыпп>, у;ке 

бол'ке не. наблюдается ясно выраженной террасы.

Упомянутая только-что рЬчка Бобровка,  въ вершин!; i;o- 

тороп расположена де[). Б!;сова, обладаетъ неглубокой долиной 

и представляетъ мЬстами какъ въ лЬвомъ, такъ и въ п])авомъ 

бе])егу обнажешя того-же лёссовиднаго суглинка (де[). 15ндо- 

кова). Тоже нужно С1;азать и н[)0 ея правые п[)итоки рЬчкн 

Инюшиха и Осиповка.

За дер. Шад|шнцевой л!;вый берегъ Чумыша, все время 

остававшшся пологимъ, нисколько повышается и представляетъ

об])ывы лёссовиднаго суглинка.

TaKie обрывы наблюдаются противъ устья ])ч. К ам ы ш ен ь'и .



111)()Л()живи1ей свое русло исключительно въ уио.мяиутыхъ пост- 

плюценовыхъ отложетйяхъ (деревни Камышенка и Малый 

Ка л тай).

Начиная отъ устья рЬчки Талицы, ираваго притока Чу- 

мыта, пачинаютъ выступать изъ подъ постплюценовыхъ отло- 

жен1й К0 ])снпыя породы, но прен;де чЬмъ слЬдовять дальше по 

Чумын1у обратимся къ самой р^чк!; ТалицЬ.

Талица составляется изъ двухъ р1>чекъ: ИЬтуишхи и Ка- 

менушки. 06 t эти р-Ьчки обладаютъ глубокими долинками 

и обпажаютъ въ своихъ бе])сгахъ весьма песчаные суглинки 

жолтаго цв'Ьта, переходяпйе мЬстами въ сыиуч1е пески (рч. ПЬ- 

тушиха и дер. топ*-же пмени). Только Каменушка уснЬла про- 

ло;кить себ'Ь русло до глипнстыхъ сланцевъ, и вымываетъ куски 

глинистаго сланца, обнажопй котораго мнЬ ингд-Ь не уда

лось вид'Ьть. Первыя обнажен1я этой породы встрЬч«ны мной 

по Талиц'Ь, обладаюн1ей глубокой довольно узкой долиной, у 

деревни Большой Калтай. Въ 3 — 4 верстахъ выню этой 

деревни у мельницы въ л'1;вомъ 6ej)ory выступаютъ глинистые 

сланцы темно-С'Ьраго цвЬта съ общимъ нростиран1емъ )га N0. 

Въ томъ-ясе л^вомъ берегу ниже деревни, тоже у мель

ницы, обрывъ полосатыхъ глипистыхъ сланцевъ темно-сЬ])аго 

цвЬта, по поверхности паслоен1я которыхъ обильно осадились 

окислы }кел’кза, нридающ1е сланцамъ ;келтую ок'раску. 11аден1е 

на NW 335° / .30 .  Иротивъ этого утеса на правомъ берегу воз

вышается крутой об|)ывъ лбссовиднаго суглинка, изъ нодъ ко

тораго у самого уровня р'Ьчки выстунаютъ тЬ-же полосатые 

сланцы. Нисколько ниже въ правомъ берегу наблюдается утесъ 

сланцевъ. До самой де])евни Чупиной и дальше до Черемуш- 

киной обнажен1я сланцевъ постоянно сменяются обнал,'ен1ями 

лоссовиднаго суглинка. Иротивъ деревни Чупиной сланцы им1;- 

ютъ уже об])атное паден1е. ТЬже сланцы выступаютъ мктами 

и въ р'1хчкахъ и ложкахъ, впадающихъ па этомъ пространств'!; 

въ Та^шцу, такъ напримЬ1)ъ по рч, Меидап1Н011, устье к0Т0|)0й 

расположено п|)отив1. дер. Чупиной.



Н'Ьсколько кыше устья рч. Талицы, въ 5 верстахъ on. 

деревни Черемушкнной, въ правомъ берегу р. Чу.мыша, который 

зд'Ьсь снова замЬтпо повышается, выступаетъ изъ подъ толпш 

лессовидпаго суглинка темнос4рый кристаллический, толсто

слоистый известнякъ съ красными и желтыми пятнами, паден1е 

котораго SO 110° подъ около 90°. Бъ этомъ известнякЬ 

мн1; удалось найти одну единственную окамен4.тость, которая 

оказалась Favosites Goldfussi Orb. и свид'Ьтельствуетъ въ пользу 

девонскаго воз[)аста. Такъ какъ нзгестняки здЬсь обнажаются 

лишь въ самой нижней части береговыхъ обрывовъ, то м1;- 

стами они очевидно скрыты осыпью постпл1оценовыхъ образо- 

ван1й, усп'Ьвшей укрЬпиться густымъ дерномъ. Бсл'Ьдст]е этого 

я выше до самой дер. Переборной не моп. обнаружить выхо

дов!, коренныхъ породъ. ВЬроятно они скрыты зд'Ьсь подъ мощной 

толщей лессовидпаго суглинка. Справедливость такого предно- 

ло;кеп1я подтве{)ждается тЬмъ, что у дер. Юровой (.Захаро

вой), расположенной на л'1;вомъ берегу Чумыша, въ одномъ 

м'кт’1; у самаго уровня р-Ьки выступаетъ тотъ-же известнякъ. 

Р'Ьчкп Тундриха н Игнашенокъ, справа впадаюиия въ 1̂у- 

мьпнъ мезкду устьями Талицы и Урапомъ, ие нредставляють 

въ геологнческомъ отношен1п никакого интереса, обнаж'ая лишь 

м'Ьстами лессовидный суглинокъ (дер. В'Ьтохина и Тундриха).

Сейчасъ же выше деревни Переборной довольно высок1й 

правый берегъ Чумыша образуетъ подступаюпйй къ рЬк'1; мыс'ь, 

сложенный изъ глннистыхъ сландевъ съ характеромъ сланце- 

ватыхъ глпнъ малиноваго HBtra, падаюпщхъ па N0 50° подъ 

40°. Эти сланцы выше по р’ЬкФ. становятся еще бол'Ье ры

хлыми и прпнпмаютъ сперва желтую, а затЬмъ и св'Ьтлозеленую 

окраску. М'Ьстами въ сланцахъ замечаются тонк1е прожилки 

б'Ьлаго кварца. За мысомъ высоты берега тюлукругомъ отсту- 

паютъ отъ русла р1;ки и обнажаютъ во многихъ мЬстахъ ту же 

толщу глинистыхъ сланцевъ. Съ * / 2  версты выпте опи снова 

нодходятъ къ р'Ьк'Ь и зд'Ьсь выступаетъ плотно кристаллическ1й, 

отчасти мраморовидный толстослоистый известнякъ сЬраго, от



части сииеватаго цвЬта съ р'Ьзкнми красными пятнами, дости- 

га1(1щ1й зд'Ьсь довольно высокаго шисометрическаго уровня и 

не соде|);1;аийй ок'амен'Ьлостей. Этоть известнякъ съиздавна до

бывается зд'Ьсь для и;;вести. Его падеи1е па N0 45° хтодъ 

около 80°. Благодаря значительной выработк'Ь видно, что 

известнякъ прикрывается желтовато-красиой глиной соде|)>1;ащей 

осколки известняка, кото|)ая вь свою оче[>едь прикрывается 

лёссовиднымъ суглинкомъ. За больпюн выработкой въ Чумыпп. 

внадаетъ лаленьк1Й ключик'ъ, В1. руслЬ 1,‘отораго я BCTpliTHjrb 

куски зелеиокамеппой П0]!0ды, оказавшейся по опред’Ьлеп1ю 

Б. К. ПолЬпова дннамометаморфической кварцевополевошпато- 

BOii породой. Так'ь (;акъ вершнпк'а этого ключика находится 

зд'кь неподалеку, а за ключикомъ снова выступаютъ извест

няки, то необходи.мо допустить, что гд'Ь ннбудь по близости 

отъ выработки вч, изнестнякахъ проходитъ жила упомянуто!! 

выше породы, выхода которой М1г1; однако лее не удалось 

пайтп.

Еш;е выше по ])ЬкЬ выступаютъ у;к’е ;келтые глинистые 

сланцы съ т-кмъ же сЬверо-восточнымъ падешемъ. Такимъ обра- 

зомъ и-чвестняки у деревни Переборной заключены въ толигЬ 

глинистыхъ сланцевъ.

У деревни Филипповой снопа выступаютъ известняь'и, по

добные только-что онисаннымъ.

Р’Ьчка Уранъ, справа впадаюш;ая въ Чумыпгь н'Ьсколько 

ниже дер. Переборной и обладаюнщя почти прямолинейным!., 

направлепнымъ съ сЬве1)а па юп> тече1!1емъ, представ.1!яетъ iso 

многихъ пунктахъ выходы коренныхъ нородъ.

Обнажая въ ниж'немъ своемъ течен1и одинъ лпп1ь лёссо

видный суглиноет. (дер. Желтухипа и Заплывная), она пред- 

ставляетъ выше, а именно не до'Ьз;кая дер. Уранской у быв

шей зд'Ьсь н'Ькогда мельницы въ л'Ьвомъ берегу осыпь сЬрова- 

то-лселтаго среднезернистаго песчаника. Этотъ песчаникч. со- 

держитъ TOHKie пролшлки по[)истаго л:елЬзистаго кварца. Эти 

л;е породы 1!ыстунаюп> и выше по Урану, а также но рЬчк'Ь



Гуних'Ь (въ И1)авомъ ея берегу), впадающей справа въ Урапъ 

у дер. Гуныхи.

Между деревнями Урапской и Гунихой справа впадаеп) въ 

У 1)апъ р'Ьчка Дресвянка, в'ь вершинахъ кото{)ой расположена 

деревня того-же имени. Въ л'Ьвомъ высокомъ берегу этой р'Ьчки 

у на.званной деревни наблюдается ])ядъ выходовъ глинистыхъ 

сланцевъ ctparo и желтаго цвЬта, падаюпщхъ па N0 40'^ 

подъ /_ около 30°. Эти сланцы прикрываются толщей желто- 

вато-бурой глины, содерл^ащей осколки ква1)ца и сланца, а 

такясе въ одномъ м'ЬсгЬ небольнюе гн'Ьздо бураго желЬзняка.

Что касается р'Ьчекъ Е ловки, Мамон тихи (на которой 

расположена дер. Бажина) и Ишимчихи, то эти рЬчки, не

смотря на довольно глубок1я долинки, кром'Ь лёссовиднаго су

глинка не обнажаютъ никакихъ другихъ породъ. Значительный лее 

л'Ьвый притокъ Урапа, рч. Каменка не входитъ въ нред'1>лы 

нашего листа.

IV. Об1ц1е выводы.

Изъ изложеннаго выше геологическаго очерка явствуетъ, 

что наибольш1Й интересъ въ геологическом'г> отпошеи1и заслу- 

живаетъ сЬверо-восточная половина изсл'Ьдованнаго листа, или, 

лучше сказать, предгорье западнаго склона Салаирскаго кряжа 

и прилегаюпце къ нему участки ствнного [>айона. Зд'Ьсь раз

виты девонск1е, каменноугольные и угленосные осадки, а также 

извср;кенпыя породы. Юго-западная лее половина листа 1Ючти 

ц'Ьликомъ занята исключительно мощными ностнл1оценовыми 

осадками. ВсЬ перечисленпыя выше по{)оды подве{)глись силь- 

нымъ дислокащоннымъ явJleнiямъ, во многихъ случаяхъ затем- 

непнымъ интенсивнымъ разрушительнымъ дМств1емъ размыва- 

н1я, продолж'авншмся въ пер1одъ времени отъ каменноугольной



эпохи и до постп.поцеповой, когда почти весь Л.1тайск1й округь 

представлялъ собой сушу. Для блил;айшаго знакомства съ пере

численными выше породами мы подразд'Ьлимт, настоящую главу 

на рядъ подглавъ; 1) девонская система, 2) нижнекамент- 

угольныя отложетя, 3) угленосные осадки Елбашскаю бассейна,

4) извержепныя породы, 5) постпл'ютновые осадки и (i) ди- 

сяокащонныя явленгя.

Девонская система.

Наибольшим'!, развииемъ въ предЬлахъ изслЬдованнаго ли

ста пользуются девонсыя отложен1я, которыя слагаютъ зд1>сь 

предгорье юго-западнаго склона Са^аирскаго кряя;а. Судя п о ’ 

т'Ьмъ органическимъ остаткамъ, которые удалось собрать и опре- 

д'Ьлить, мы П0 Ю1 съ достоверностью мол{емъ лишь констатиро

вать присутств1е осадковъ средняго отдела девонской системы. 

Что же касается верхняго отд’Ьла этой системы, то отнесен1е 

къ нему части развитыхъ зд'Ьсь отложенш поситъ характеръ 

весьма условный. Осадки девонской системы выражены нреиму- 

ществеппо гли1П1Стыми сланцами и известняками и мЬстами 

подчиненными нмъ туфами. Вс1; породы являются значительно 

метамо])физованными, всл'Ьдств1е чего органическ1е остатки иь 

пихъ сравнительно рЬдки. Такъ известняки м’Ьстами достигаютъ 

высокой степени кристаллически-зерпистаго cipoeiiia, припи- 

маютъ да;ке вполн'Ь мраморовидный характеръ, что особенно- 

наблюдается но р. Чумышу между деревнями <1»илипповой и 

Черемушкиной. Зд'Ьсь удалось найти лишь одну единственную 

окамеп'Ьлость Favosites Goldfussi, которая съ достоверностью 

однако же указываетъ на девонсган иозрастъ известняковъ.

На ocHOBauiu петрографическаго характера и отчасти страти- 

графическихъ услов1й, а июжетъ быть, какъ увидимъ дальше, 

таклл'е и на основан1и различ1я вь возрастЬ, девонск1е осад

ки изследовапнаго листа могутъ быть нр1урочены къ двумъ 

областямъ. Первая область обнимаетъ предгорье юго-западнаго



склона Салаирскаго кряжа и развита по течешю р. Берди и 

ея л'Ьвому притоку рч. Укропу, отчасти также и по р. Чумышу 

между устьемъ праваго его притока рч. Талицы и восточной 

границей нашего листа, а также и по его правымъ притокамъ 

Талиц'Ь и Уралу. Вторая область расположена къ западу отъ 

первой, занимаетъ отчасти зд^сь водораздЬлъ между Бердью и 

'Гумышемъ, отчасти течен1е рч. Шипунихи и Быдрихи, прито- 

ковъ Берди, Улыберди и Тальменьки системы Чумыша.

Въ первой области осадки выражены глинистыми сланцами 

и сЬрыми кристаллическими известняками, обнажающимися 

по р. Берди и ея притокамъ и р. Чумышу и его правымъ 

притокамъ — Талиц'Ь и Урапу. Простираше этихъ породъ, 

с'Ьверо-сЬверо-западное и параллельное Салаирскому кряжу соб

ственно въ нредгорьяхъ его, по направленш къ югу, въ систем^ 

]). Чумыша, меняется па с'Ьверо-с^веро-восточное. Девонск1я по- 

роды этой области сильно дислоцированы и пронизаны обильными 

жилами зеленокаменныхъ породъ.

Известняки по преимуш,еству содержатъ коралловую фауну 

съ р'Ьдкой нрим'Ьсью плеченочихъ. Изъ окаменелостей пока 

удалось определить сл'Ьдующ1я формы:

Изъ подъ дер. Красковой на р. Берди.

Favosites cervicornis Blainv.

Gyathophylhim caespitosum Goldf.

Phillipsastrea ananas Goldf .

Alveolites suborUcularis Lam.

Atrypa reticularis L.

Leptaena rhomboidalis W i lk .

По рч. Зырянк^:

Favosites cervicornis Blainv.

CyatJiophyllum caespitosum Goldf.

Phillipsastrea ananas Goldf .

Alveolites suborbicularis Lam.

Труды Геол. ч. Каб. Е. И. В ,, т. I I I ,  в. 1. 6



По рч. Берди ниже дер. Зайчихи:

Favosites cerricornis Bla inv .

Alveolites siiborhkularis Lam.

IIo p. Чумышу выше устья p. Талицы.

Favodtes Goldfussi d ’Orb.

Бс’Ь пе[)ечисленныя libinie формы встрЬчаются въ верхнихъ 

горизонтахъ стрингоцефаловаго я[)уса, хотя и переходить также 

въ кубоидные горизонты верхняго отд'Ьла девонской системы. 

Особенно представители рода Phillipsastrea характерны для ку- 

боидныхъ слоевъ верхняго отдела девонской системы. Что же 

касается Phillipsastrea ananas Goklf., то въ Гермати она, по 

изсл'Ьдован1ямъ Фреха *), HensBicTHa пока еще пилсе самыхъ 

нилшихъ кубоидныхъ го1)изонтовъ. Пзсл'Ьдоватя л̂ е П. Н. Беню- 

кова въ Мугодл:арскихъ горахъ показали, что упомянутый 

выше кораллъ встрЬченъ въ верхнихъ слояхъ стрингоцефаловаго 

яруса Алабаса на ряду съ типично среднедевонскими формами, 

какъ наприм1;1)ъ въ coo6ni;ecTBi съ Spirifer Anossofi.

Бъ ПольнгЬ этотъ видъ Phillipsastrea встр'Ьченъ въ известня- 

кахъ горы Кадзельной близъ г. &Ьльцы, причисляемыхъ Гюрихомъ 

къ кубоиднымъ слоямъ®), а Доронинымъкъ верхнимъ стринго- 

цефаловымъ слоямъ, въ фауп'Ь которыхъ уже пачипаютъ по

падаться представители кубоиднаго горизонта. Бъ предгорьяхъ 

Западпаго Алтая онъ пайденъ мной ") подъ селомъ Курьин- 

скимъ па ряду съ типичными средпедевонскими формами, какъ 

то Favosites Goldfussi Orb., Cyathophylluui vermiculare Goldf., 

Stromatopora Бeuthii Bargatzky и др.

1) Freeh. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. 1885 Bd. X X X V Il ,  p. 49,

*) Венюковъ, Tp. Геол. Отд. И. Спб. Общ. Еотеств. Т. Х Х Ш , стр. 111—112. 

G iirich. Зап. Мин. Общ. Т. 82, cepia 2, 1896 г. стр. 83.

Доронинъ. Тр. Варш. Общ. Еотеств. Прот. Зас . 1893 г., стр. 4— 9.

Петцъ. Прот. З ас . И . Спб. Общ. Естеств. Т. X X V III, вып. 1, Л« 8, стр. 

286-287 .



Такимъ образомъ, строго говоря, въ приведенной выше фау- 

Hi и'Ьтъ ни одного представителя, который говорилъ бы за 

типично среднедевонс1;1й возрастъ, такъ какъ и такая форма 

какъ Alveolites suborbicularis Lam. найдена въ кубоидныхъ 

слояхъ Герман1И *), такъ что на основан1и этой фауны скор-Ье 

можно отнести содержащ1е ее известняки къ нижнимъ гори- 

;:онтамъ верхняго отдела. Но сравнете этихъ известняковъ съ 

<’овершенно такими же коралловыми известняками по р. Берди 

н-Ьсколько ниже де]). Красковой, у деревни Старо-СосЬдовой, 

расположенной въ пред'Ьлахъ листа Мостовая, изсл'Ьдованнаго 

профессоромъ А. А. Пностранцевымъ, определенно говоритъ въ 

пользу среднедевонскаго возраста нашихъ известняковъ. Тамъ 

въ известнякахъ встречены так1я среднедевонсюя формы какъ 

Stroniatopora coiicentrica Goldf. Actinostroma clathrata Nich., 

Cystiphyllum vesiculosum Goldf. ^). Принимая во внимате, что 

выходы указанныхъ выше известняковъ подъ дер. Красковой 

по рч. ЗыряшгЬ и по Берди нюке дер. Зайчихи лежатъ на 

одной прямой лиши съ выходами известняковъ у дер. Старо-Со- 

с'Ьдовой, соответствующей лин1и нростиран1я породъ, мы можемъ 

ю . точностью прировнять ихъ къ носл'Ьдпимъ. Съ другой сто

роны совершенно аналогичные коралловые известняки, между 

прочимъ съ Plilllipsastrea Bowerbanki М. Е. Н . и Phill. afF. 

Ronieri Vern., наблюдались проф. А. А. Иностранцевымъ подъ 

типично верхнедевонскими, вероятно кубоидными слоями ®). 

Пос.^^днее обстоятельство является вескимъ аргументомъ въ 

пользу отнесешя коралловыхъ известняковъ къ верхнимъ гори- 

зонтамъ стрипгоцефаловаго яруса.

По направлен1Ю къ Салаирскому хребту ^тюмянутые выше 

породы являются сильно метаморфизованными и пока остаются 

<)езмолвными въ налеонтологическомъ отношенш. Несмотря на 

тщательные и продолжительные поиски не удалось мн^ найти

’ ) Freeh. 1. с. pag. 109.

Иностранцевъ. Тр. Геоя. Части Каб. Его В еличества  Т. II , вып. 3, стр. 27. 

Иностранцевъ, I. с. р. 66.



ни одной окамен’Ьлости ни въ окрестностяхъ Георпевскаго про

мысла, ни но рч. Мостовой и р. Верди выше дер. Суенгин- 

ской. Правда, въ глинистыхъ сланцахъ, переслаивающихся съ 

известняками въ нравомъ берегу Верди выше устья Суенги 

найдены ядра болъшихъ гастроподъ, но эти носл'Ьдн1я настолько 

дурно сохранились, что не даютъ возможности точнаго опре- 

д'Ьлен1я. Поэтому отнесете этихъ нородъ къ среднему отд'Ьлу 

девонской системы лишь условно и основано на томъ факт̂ з,. 

что они нодстилаютъ разсмотр’Ьнные выше известняки, нринад- 

лел:ащ1е к.ъ верхнимъ горизонтамъ средняго отд'Ьла.

Итакъ, по отношеню къ разсматриваемой области мы 

должны отметить несомненное отсутств1е верхнедевонскихъ 

отложен1й, что внолн^ согласуется съ изсл’Ьдован1ями профес

сора А. А. Иностранцева въ области листа Мостыу обнимаю- 

ш;аго сЬверную часть Салаира. Такимъ образомъ на западномъ 

склон'Ь Салаирскаго хребта отсутствуютъ верхнедевонсия обра- 

зован1я. Къ тому же заключенш нришелъ относительно вос- 

точнаго склона В. К. Пол^нонъ *).

Во второй области девонсше осадки нодстилаютъ каменно

угольные известняки окраипъ Елбашскаго угленоснаго бассейна, 

и выражены глинистыми сланцами съ подчиненными имъ песча

никами преимущественно желтаго и с'Ьраго, pfece красноватаго, 

голубаго и зеленаго цв'Ьта съ общимъ простиран1емъ на NNO. 

Влагодаря тому, что въ этой области распрост{)анепы динамо- 

метамо])фическ1я изверженныя породы, глинистые сланцы мЬста- 

ми значительно изменены и превращены въ хлоритовые и 

тальковохлоритовые разности. Н а водоразделе мел:ду Вердью 

и Чумышемъ они сильно разрушены и превращены въ глини

стую массу красновато-желтаго цв^та, въ которой заключены 

кроме осколковъ техъ л;е сланцевъ, куски ква1)ца и бураго 

железняка. Последнш местами встречается въ виде небольшихъ 

гпездъ (р. Укропъ у дер. Пеньковой). Возрастъ этихъ породъ

')  ПолЬновъ, Тр. Геол. Части Каб. Его В е л и ч е с т в а  Т. П, вып. 2, стр. 116.
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определяется лишь па основаы1и стратиграфическихъ данныхъ, 

такъ какъ въ нихъ не найдено органическихъ остатковъ М. 

Согласное налеган1е на этихъ породахъ по рч. Шин\'них'Ь 

шменпоугольныхъ известняковъ уже само по себ'Ь ука '̂.ываетъ 

на ихъ девонсшй возрастъ. Остается только пока еще откры- 

тыыъ вопросъ, къ какому отделу девонской системы сл'Ьдуетъ 

отнести эти осадки. Налегате этой сланцевой толщи на выше 

описанные среднедевонскхе известняки, какъ показали разр-Ьзы 

по рч. Укропу, л'Ьвому притоку р. Берди, достаточно ясно 

указываетъ на тотъ фактъ, что сланцы мололге известняковъ 

отнесенныхъ нами 1;ъ верхнимъ горизонтамъ стрингоцефаловаго 

лруса,' а потому невольно напрашивается мысль о принадлеж

ности ихъ къ верхнему отд'Ьлу. Къ такому же предноложенш 

пришелъ А. А. Иностранцевъ относительно аналогичной толщи 

•св'Ьтлыхъ рухляковыхъ сланцевъ по рч. Каменк-Ь, притоку 

р. Чема. И тамъ эти сланцы, подстилая каменноугольные извест

няки Елбашскаго угленоснаго бассейна, въ свою очередь на- 

легаютъ на коралловые среднедевонск1е известняки, аналогич

ные нашимъ, вышеописаннымъ.

Упомянемъ зд^сь, что Чихачевъ относнлъ всЬ известняки 

западнаго склона Салаирскаго кряжа къ каменноугольной си- 

стем'Ь, основываясь на ихъ сходствЬ съ известняками у Ба- 

чатской каменноугольной копи.

Нижнекаменноугольныя отложен1я.

Осадк'н, относяпцеся къ нижнему отделу каменноугольной 

системы, пользуются небольшимъ развит1емъ въ сЬверо-запад- 

иомъ углу изс-тЬдованнаго листа и принадлежать къ такъ на-

По 1)4. lIlHnyHRxt ниже с. Meдвtдcкaгo найдены въ песчаицкахъ неясные 

отпечатки брах1оиодъ.

Иностранцевъ. 1. с. pag. 69.

Чихачевъ, 1. е. р. 265.



зываемому Горловскому или Е л батско м у  угленосному бас

сейну, большая часть котораго входип> въ составь прилегаю-1 

щ аго съ сЬвера листа М остовая, нзсл'Ьдованнаго щюфессоро.мъ!

А . А. И ностранцевымъ М. Въ изсл1>доваиной местности осадки 

эти выра:кепы серыми битуминозными к])исталлическпми извест

няками и известковистыми глинистыми сланцами и лучше всего-1 

наблюдаются но рЬчкамъ Ш инуних'Ь и КойнихЬ.

Н и;1:некаменноугольныя отложен1я образуютъ здЬсь дв1; н о - | 

лосы, ОТСТОЯ1ЩЯ другъ оп> друга па разстояи1и 6 ве[)стъ н 

идущ1я въ с^Ьверо-с'Ьверо-восточном7> нан[)авлен1и. И зъ  пихъ! 

С'Ьверпая полоса гораздо шире н занимаетъ по р’Ьчк"!; Ш и- 

пупих'Ь npocTj)aucTBO между деревней Ш адриной и северной! 

границей нашего участка и дал’Ье, уже въ нред’Ьлахъ листа] 

Мосты доходитъ почти до устья названной рЬчки. ГОл:ная но-] 

лоса го])аздо у;ке и нерес'Ькаетъ Ш ннуниху въ 2 — 3 верстахъ] 

нилсе с. Медв'Ьдскаго. И звестняки, при общемъ н])остиран1и н а | 

NNO, собраны въ круты я складки, крылья к'оторыхъ падают 

нодъ ^ о к о л о  4 5 ° . Сопоставляя 0 S 0  падетпе известпяковъ у1 

дер. Ш адриной западной полосы съ W N W  паденхемъ извест-1 

пяковъ восточной полосы, мы получаемъ мея:ду об'Ьими полоса-] 

MU въ пред'Ьлахъ нашего участка одну синклинальную складку, 

заполненную угленосными отложен1ями. Къ этому выводу при- 

водятъ прекрасные разр'Ьзы по рч. I l l u n y i i n x i ,  описанные нами 

выше въ снещ альпомъ обзор'Ь обна;кен1й. Сл'Ьдя за п])одолже- 

н1емъ об'Ьихъ нолосъ нилснекаменноугольныхъ отлол;ен1й п о | 

линш  ихъ простирагая, мы должны констатировать тотъ н е - | 

сомн^нный фактъ, что об'Ь OH'ij по нанравлеп1ю къ W SAV вы-1 

клиниваю тся. Н а  это указываю тъ разрЬзы но рч. K o f iu n x i ,  про-] 

те1саюш;ей параллельно Ш ипуних'Ь. Достаточно взглянуть на i 

только-что вышедшш въ св'Ьтъ первый .ш стъ геологической j 

карты Алтайскаго округа, чтобы замЬтить, что o o i  полосы | 

пижнекаменпоугольныхъ отлол;ен111 Елбаш скаго бассейна по иа-

’) Иностранцевъ. Тр. Геол. Чалти Каб. Его В е л и ч е с т в а . Т. 11, вып. 3.



1Ц)авле1пю 1:ъ югу съулсииаются; это съужен1е продоллшется и 

въ нашемъ учасисЬ. М ежду т^мъ какъ по рч. ]}ыдрих'Ь вос

точная полоса достигаетъ въ ш ирину около 2 всрстъ она по 

Ш ипуних'Ь не превьш ш еп. */2 версты, а enie юлсп^е по Кой- 

них'Ь ея уже вовсе пЬтъ, такъ-что вы 1:липивап1е происходит'ь 

гдЬ пибудь на водораудкЛ  между Ш ипуппхо!! и Койпихой. 

Т акъ  какъ :!ападпая полоса гораздо ши|)е, то и вы клп н и вате  

ей происходитъ н-Ьсколько южн'Ье. Кристаллически зернистые 

иавестпяки но })ч. Ш ипунихЬ къ юго-западу сперва пачинаю тъ 

переслаиваться съ глинистымп слапцаии, какъ это наблюдается 

у дер. Таскаевой по рч. Койних'Ь, а зат1;мъ те1)яются уже за 

пред'Ьлами naniero участка, а именно въ верхнемъ теченш рч. 

Голой, сл'Ьва впадающей въ Койниху. Это выклипиван1е пред

ставлено ниже на схематическомъ разрЬз-Ь черозъ Елбап1ск1й 

бассейнъ по теченш  рч. Ш ипунихн.

Теперь об[)атимся въ фаун11, собранной въ пи;кпекаменно- 

угольныхъ известняках'ь въ пред'Ьлахъ пзсл'Ьдоватньчго листа.

И о рч. Ш ипупих'Ь соб])аны и определены:

S pirifer tornacem is d e  К о п .
S pirifer stria tu s  F i s c h .

Hyringotkyris cuspidafa  S o w .

Orthotetes crenistria  P h i l l .
'L ienuKu стеблей энкрипитовъ.

П о рч. КойпихЬ выше дер. Таскаевой.

S p irifer stria tu s  F i s c h .

S p irifer tornacensis d e  K o n .

Orthotetes crenistria  P h i l l .

ScMzophoria resupvnaUh M a r t .

llh ip idom dla  MicJielini L e v .

Leptaena analoga P h i l l .

(JampophyUum aff. N ik itin i S tu c k .



Дер;кавинъ приводитъ отсюда еще P ro d m tm  longispl- 
nus S o w .

Нилсе дер. Таскаевой;

Spirifer striafiis  F i s c l i .

S pirifer n. sp. aff. b isulcatm  S o w . 

Syringotliyris distans  S o w .

Orthotetes crenistria  P l i i l l .

A th yris  B oyssii L e v .

A fh yris ornata (?) d e  К  o n .

Leptaena analoga P h i l l .

Frodwctus K eyserlingianus d e  K o n .

CM etetes radians F i s c h .

MicJieVmia megastoma P h i l l .

У г. Державина приводятся кром'Ь того отсюда же еще 
сл'Ьдующ1я формы:

Productus pustulos'iis P l i i l l .

P rodm tus aff'. acideatus M a r t .

SangmnoUtes sp.
N aticopsis aff. costuJafa d e  K o n .

Чтобы представить всю фауну нилснекаменноугольныхъ и:ь 

вестняковъ Елбаш скаго угленоснаго бассейна, мы зд^сь лее 

приведемъ списокъ формъ, собранныхъ п])офессоромъ А. А. 

Иностранцевымъ въ пред'Ьлахъ листа М осты ^):

S pirifer tornacensis d e  K o n .

Syringothyris cuspidata  S o w .

Syringothyris distans S o w .

A th yris  атЫдиа S o w .

RhjnchoneUa pletirodon  P h i l l .

Orthotetes crenistria  P h i l l .

Camarophoria isorhyncha M ’C o y .

' )  Державинъ, Tp. Геол. Части Каб. Его В елич . Т. III, выи. 1. 

“) Иностранцевъ, I. с. р. 70.



Этимъ и исчерпываются пока напш  ;5на1ия <|»ауны ка- 
мепноугольныхъ и:шестияковъ Елбаш скаго бассейна. П|юсма- 
тривая выше приведеппые списки окаменелостей, наш е внима- 

iiie прелсде всего останавливается па двухъ формахъ, а именно 

на Spirifer to rnacensis d e  К о п . . и S yriago tlijT is  cusjjidata 

S o w , играю щ ихъ, ка1;ъ известно, роль руководяш,ихъ иск'о- 

наедшхъ для двухъ отд'Ьловъ белы’шско-([)ранцузской каменно

угольной системы. П ервая характеризуетъ самый нилш ш  отд'Ьлъ 

«я — T ournaysien , вторая —  среднш  отд^лъ или W aulsortien . 

Въ справедливости отождествлен1я наш ей (|)ормы съ видомъ 

Конингка Spirifer tornacensis тепе])ь не можетъ быть сомнения. 

МнЬ удалось на прекрасно сохраненны хъ экземплярахъ, со- 

бранны хъ Б . К . Пол'Ьновымъ въ Кузнецкомъ угленосном!) бас- 

сейн1; обнаружить внутрешюе строен1е обЬихъ створокъ и 

убедиться въ справедливости первопачальнаго онред'Ьлен1я в .  И . 

Черныш ева по коллекц1ямъ, собранпымъ г. Державинымъ.

Что касается втораго вида, то и его нужно считать точно 
<»п])ед'Ьленнымъ, такъ какъ на н^сколькихг экземплярахъ мнЬ 

удаю сь обнаружить внутреннее строен1е раковины. Н ельзя не 

упомянуть зд-Ьсь ж е, что некоторыя изъ относимыхъ мной къ 

:)тому виду формъ весьма близко напоминаютъ америкапск1й 

видъ S y ringo thy ris  ca rte ri Hall. Этотъ пocJrbдпiif им^етъ много 

общ аго съ S y ringo thy ris  cusp idata , отличаясь отъ пего лишь 

некоторой вогнутостью смычной площ адки. Н е вдаваясь въ по- 

д])обности чисто на.пеонтологическаго характера, которыя бу- 

дутъ изложены въ моей рабств о фаун'Ь каменноугольныхъ 

отложен1й Кузпецкаго бассейна, я  позволю c e o t теперь только 

сказать, что есть оспован1е, судя по матер1алу, имеющемуся у 

меня изъ Кузнец1:аго бассейна, отождествить американскую 

форму съ S y ring . cusp ida ta , несмотря на вс'Ь приводимые В ин- 

челемъ *) противъ этого мн'Ъшя доводы.

*) W 'inchell. On Syringothyris and its am ericau species. R eport S ta te  Geolo
g ist 1889 p. 84.



Упомяну :!Д'кь -.ue, что на ряду съ S yringotliy ris cusp idata  

встречается ггь Кузпецкомъ dacceiiH t еще другой видъ этого 

рода, который удалось отождествить съ S y rin g o th y ris  texta H all., 
тоисе близким I, къ бельпйскому виду S yring . cusp idata .

Н о если д'Ьйствительио опредк1еп1я Spir. ton iacensis  и Syr. 

cus])idata точны, то на первый в;!глядъ нельзя не удивиться 

совместному ихъ нахо;кде1пю въ известнякахъ Елоаш скаго угле- 

носнаго бассейна, тогда какч. вь  Б ельпн  они считаются руко- 

водяпщми Д.1ГЯ Д1!ухъ разпыхъ отд'Ьловъ. Такое сов^гЬстное иа- 

\о;кдеп1е этихъ формъ HSBlicXHO пока лишь только въ А лтай- 

скомъ округе и оно несомн'1шно, такъ какъ на одиомъ штуфе 

известняка мне приходилось наблюдать и ту и д[)угую форму. 

Попытаемся дать этому явлен1ю объяспен1е. Въ Б ельп н  со 

времепъ Дюноиа п Копипгка нодра:!делеи1е каменноугольпыхъ 

известпяковъ на t j )u  отдела Т оигпау, W aulsort и Vis6 подверг

лось некоторы1гь нзменен1ямъ, которыя главпьвгь образомъ к'осну- 

лись отдела W aulsort, характеризуюпгагос.ч нрисутств1емъ S y ring . 
cu sp id a ta . Коммис1я но составлен1ю геолош ческой карты Бельг1и 

вь  1 8 9 0  г. выделила этотъ ярусъ изъ общей схемы п нризнгина 
въ пемъ фац1альпыя образован1я, соответствующ1я не то ярусу 

Тоигпау, пе то ярусу Хшё. Иоздп1>е Дорлодотъ М предложнлъ 

снова тройственное делен1е каменпоугольпагб известняка на 

ярусъ Т оигпау, я|)усъ ClianxLe и ярусъ Vis6. Къ с|)еднему 

я])усу Chaiixho 1га;'.ванный ученый отпесъ не])хн1е слои Т оигпау; 

сюда же онъ нричисли;гь въ вид'е (|)а1цальныхъ образован1й из

вестняки W aulsort. П такъ  Дорлодотъ считаетъ ярусъ съ Syrin 

gotliy ris cusp idata  фащей 1!ерхпихъ горизоптовъ яруса съ Spi- 

rifer to rnacensis. Такой выводъ бельг1йскаго геолога вполн1; до- 

пускаетъ возможность совместнаго нахоя;деп1я обеихъ фо])мъ, 

что действительно и наблюдается в'ь Кузнецк'омъ и Елбапюкомъ 

бассейиахъ. Теперь спраш ивается, пе вызвало .ш  -это совмест

ное ноявлен1е Spir. to rnacensis и S yring . cusp idata  вообще

*) D orlodot. Ann. Soc. Grol. Belgique v. XX, liv r. 1, p. 35 38.



CM'liiiieiiia fliayiib яруса Toui'nay й W au lso rt?  ДЬйстнительно 

та?гое CM'bnieiiie наблюдается: на ряду с'Ь чисто турнэйскими фор

мами встрЬчаются и так1я 1юльс01)тсы я, какъ Syringo tliy ris d is -  

tans, A thyris o n ia ta  d e Kon. Такое cM'bineiiie гораздо ясн^е выра

жено въ соотв'11тствующи.\ъ отлолсе1пяхъ  Кузнецкаго бассейна, 

какъ это будетъ нзлолсено вскорЬ въ отчотахъ Б . К. ИолЬнова.

И такъ каменноугольные известняки Елбанюкаго угленоснаго 
бассейна представлены только ншкнимъ ярусомъ франнузско- 

бельпйскаго ь-аменноугольнаго бассейна и соотв'Ьтствуютъ в'1. 

одно U TO;i;e время и известнякамъ T o u rn ay  и нзвестнякамъ 

W aulsort.

П ризнавая полнейш ее сходство между фауной каменноуголь- 

ных'ь пзвестня1;овъ Елбаш скаго бассейна и (f)ayH oii T ou rn ay  u 

AVaulsort (})ранцузско-бельпйскаго каменноугольнаго бассейна, 

51Ы должны т'1>мъ самымъ отказаться отъ какой бы то ни было 

нараллелизащ и наш ихъ отло;1;о]йй съ каменноугольными извест- 

НЯК.МИ Урала и Европейской Pocciu. Отношенхе уральскихъ 

слоевъ съ P ro d u c tu s  raesolobus къ известнякамъ T o u rn ay  нуж 

но считать нока еще совершенно невыясненнымъ. ^1то же 
касается (^»ауны аме[)иканскихъ каменноугольныхъ пзвестняковь, 

то къ ней приближается ф ауна нзвестпяковъ Елбаш скаго бас

сейна. Если въ известнякахъ этого бассейна пока еще и не 

найдено американскихъ формъ, то въ аналогичных!) известня

кахъ Изылинскаго ‘) и въ особеппости Кузнецкаго бассейна 

найдены фо])мы изъ такъ называемой B u rlin g to n -g ro u p .— атло- 

жен111 аналогичныхъ, какъ справедливо доказываетъ Жюл1енъ ^), 

известнякамъ T ournay . Такимъ образо.мъ каменноугольные из

вестняки Алтайскаго OKj)yra въ своей фаун'Ь, въ общемъ вно.чнЬ 

соотв'Ьтствующей фауп'Ь T o u rn ay  и W aulsort, заключаютъ таки:е 

представителей B u rlin g to n -g ro u p .

М Утотъ бассейнъ описанъ Л. А. Пнострандевымъ. Тр. Геол. Части Каб. 
Его В еличества Т. II, вы п. 3, стр.. 73 .

’ ) lu lien . Le te rra in  carbonif. inarin  de la  France ceu tra le . P aris  1 8 9 6 . p. 
2 3 9  240 . - •'



Въ цитированной рабш'Ь Жк)л1ена между прочимъ п[)иве- 

доиы н'Ькоторыя формы и:’,ъ этого отдела американской 1;амен- 
ноугольиой системы, соотв1>тству1ощ 1я французско-бельпйскимъ 

формамъ T ournay . Н анрим^ръ R liipidom ella burling tonensis  H all, 

есть разновидность Rhi])id. M ichelini Lev.; P ro d u c tu s  b u iiin g to -  

nensis H all.— разновидность P ro d . F lem ingii; Spirifer G riniesii 

H all. соотв’Ьтствуетъ Spirifer cinctus K eyserl; Spirifer Forbesi 
N orw . & P ra tten  и въ особенности S[)irifer im brex  c o o t b Iit -  

ствуютъ Spirifer tornaceiisis de K on. Къ этому списку я  могу 

прибавить S y ringo thy ris  carteri H all., какъ вероятно почти 
не отличимый отъ S y rin g . cusp idata  Sow  видъ. Этотъ списокъ 

нав'Ьрно, можно сказать, совремепе5гь еще пополнится.
Н о1)а;штельное сходство ([)аупы каменноугольныхъ известня- 

ковъ Елбаш скаго, а въ особенности Кузпецкаго бассейна съ 

таковой же фауной французско-бельппскаго является пока еще 

соверш енно загадочнымъ. Связь между упомянутыми бассейнами 

очевидно существовала, но спраш ивается, какимъ образомъ 

были связаны эти бассейны. Уже теперь при детальной обра- 

ботк'Ь обильнаго мaтepiaлa, которымъ я располагаю, постепенно 

выясняется тотъ путь, по которому вероятно можно будетъ 

б.1ил:е подойти къ разрЬшен1ю этого важнаго воп]юса. Тотъ 

обособленный хара1;теръ, которы1г им'Ьеть еще фауна каменно

угольных], известняковъ ж\мерики, вЬроятно со времепем'1. ни

сколько стушуется и связь ея съ фауной французско-бель- 

пйскаго бассейна выступить релье(()Н'Ье, а  тогда и связь к а 

менноугольныхъ известняковъ Кузнецкаго бассейна ci. ф1!ан- 

ity3CKo-6ejibriHCKHMH черезъ посредство B u ring ton  g ro u p  ста- 
нетъ, быть можетъ, вероятной.

Угленосные осадки.

>г.1еносные осадки въ нред'Ьлахъ нашего листа запимаютъ 

самую ничтожную площадь и принадлеж ать, какъ  уясе 11еодно- 

К{>атно упоминалось, Елбаш скому угленосному бассейну. Е дин



ственные выходы этихъ осадковъ наблюдаются по течепш  
рч. Ш ипунихи между с. МедвЬдскимъ и дер. Ш адриной. Судя 

по этимъ выходамъ, угленоспые осадки образуютъ здЬсь вм 'ктЬ  

съ подстилающими ихъ известняками синклинальную складку 

съ простиран1емъ па NNO и образованы двумя рЬзко обособ

ленными горизонтами: пижнимъ, состоящимъ изъ среднезе1)ни- 

стыхъ довольно мягкихъ песчаниковъ желтаго, местами зелено- 
ватаго цв-Ьта съ крайне неясными и редкими отпечатками [)а- 
C T enifi, и верхнимъ — состоящимъ изъ угленосной свиты, въ 

составъ которой к])ом'Ь лселтыхъ и бЬловатыхъ песчаниковъ 

входятъ сланцеватыя глины же-лтаго, красноватаго, сЬраго и  

чернаго цв^та. Посл'Ьдняго цв^та глина и содержитъ флёцъ ка- 
меннаго угля, мощность котораго не нревыпшетъ арш ина и 

два тонкихъ прослоя саж и. Въ сланцеватыхъ глипахъ, а  такж е 

и въ несчаникахъ обильно встр-Ьчаются отпечатки р а с те т й , 

сборъ которыхъ особенно затрудняется быстрымъ разрушен1емъ 

породы при высыхан1и на воздух^. Низ;н1й горизонтъ соотв^Ьт- 

ствуетъ несомп’Ьнно ярусу зеленыхъ песчаниковъ Кузнещ;аго 

бассейна, но не отличается въ Елбаш скомъ 6accefiHi такой 

мощностью какъ тамъ. Н а  этотъ фактъ обратилъ вниман1е и 

профессоръ А. А. И ностранцевъ *). Какъ упомянуто выш е, 

углепосныя породы образуютъ синклинальную с о а д к у , оба 

крыла которой обнаж-аются въ нравомъ берегу Ш ипунихи. 

Въ строеш и обоихъ крыльевъ замечается сущ ественная разница: 

(()лёцъ каменнаго угля выступаетъ лишь въ западномъ крыл^, 

падающемъ на востокъ подъ [_  около 4 0 ° , въ восточномъ же 

кры л^ наблюдаются въ соотв'Ьтствующемъ м^ст^з лишь то н и е  

прослои сажи и углистыхъ сланцевъ (Косой бродъ см. выше въ 

спец1альномъ обзор'Ь). Эта разница въ строенш  обоихъ крыльевъ 

наглядно представлена на схематическомъ разр^з^, черезъ Е л -  

баш сий  угленосный бассейнъ но до-пине рч. Ш ипунихи, при- 

ложенном'ь къ настояний глав^.

Иност11анцевъ. 1. с. pag. 71.



И такъ Елбап1ск1й угленосный бассейнъ изъ листа Мосты, 

огшсанпаго п 1Ю(|)ессо1)()М'ь Иностранцевы.мт., вступаетъ съ севера 

В7> область нашего листа н достигаетт. 1)ч. Ш ипупихи. Теперь 

спраш ивается, продолжается ли онь дальше къ югу. П ри об- 

зор'Ь каменноугольныхъ известияков1> мы установили несомн'Ьп- 

ный факт'ь ихъ выклиннвап1я къ SSW . Тоже самое мы должны 

сказать и относительно угленосныхъ отложенш . Е сли  продол

жить лин1ю ихъ п])0стирап1я, то мы могли бы ожидать встрЬ- 

тить пхъ по рч. ИнГ., п 1)Итоку Чумыша, но моп изсл'};доиан1я 

прошлым'1. л'Ьтомъ въ области листа Ста])ый Ш арап ъ , съ за 
пада нрпмыкающаго къ листу Б()ровлянка-хА.1П1Симова, дали в'ь

с, /i,

€хематическ1п разр'Ьзъ черезъ Ел6ашск1й угленосный бассейнъ по течен1ю рч. 
Шипунихи (N N W —SSO). С, — нижнекаменноугольные известняки; i f ,  — ярусъ 
зеленыхъ песчаниковъ: угленосный отложен1я: D 3 — верхнедевонсме сланцы.

этомъ отпошен1п отрицательные результаты. И такъ пока мы 

можемъ лишь констатировать выклипиван1е Елбаш скаго бассейна 
па водо1)азд'Ьл'Ь мел:ду рч. Ш ипунихой и рч. И ней.

Н а выклиниван1е этихъ осадковъ указываетъ и то обстоя

тельство, что по Ш пнуних4 удалось обнаружить лишь одинъ ни

чтожный флёцъ каменпаго угля и два прослоя сал;и, тогда какъ 

въ  цент])альной части бассейна (рЬчка Выдриха), по разв'Ьдкамъ 

горнаго иш конера Билля и изсл-Ьдован1ямъ профессора И по- 

страпцева, насчитывается до 9 пластовъ угля, изъ к'оторыхъ 

одинъ достигаетъ 2 аршиповъ мощности.

^1то касается вопроса о Bospacxi угленосныхъ слоевъ K i-  

баш скаго бассейна, то онъ остается пока еще открытымъ, такъ



какъ весь палсофитологическШ  MaTepia.ib, какъ соб1)аииый въ 

этомъ бассейн'Ь, такт, и добытый изъ Кузнецкйго бассейна 

ждетъ обработки, а до этой об]шботки всякая  попытка опре- 

д'Ьлен1я возраста на основашы стратиграфическихъ данныхъ но- 

ситъ исключительно гипотетическ1й характеръ. Во всякомъ слз'- 

ча’Ь налеган1е всюду и притомъ согласно угленосныхъ осад- 

ковъ на каменноугольныхъ известнякахъ ниж пяго отд'Ьла гово

рить въ пол1.зу начала отложеп1я ихъ со временъ эпохи обра- 

зован1я верхняго отдела толщи каменноугольныхъ известня- 

ковъ Vis6. Эта мысль подробно развита въ стать^; г. П оленова *): 

«Н овый взглядъ на возрастъ Кузнецкаго угленоснаго бас

сейна» .

Вулканическ1я породы.

Вулканическая породы пользуются въ пред'Ьлахъ нашего 

листа большимъ развит1емъ, нр1урочены почти исключительно 

къ нредгорьямъ Салаирскаго К1>яжа и залегаю тъ какъ и въ 

области листа Кольчугина, описаннаго Б . К. Пол'Ьновымъ, 

исключительно среди осадковъ девонской системы. B c i  эти 
П01)0ды являю тся бол^е или мепЬе метаморфизованными, въ 

н ’Ькоторыхъ случаяхъ настолько даже метаморфизованными, что 

крайне затруднительно реш ить вопросъ, изъ какой первона

чальной произопша та или другая порода. Среди такихъ изм'Ь- 

ненныхъ породъ особеннаго впиман1я заслул;иваютъ динамоме- 

таморфическ1я породы, относящ1яся къ группЬ так1> называе- 

мыхъ распыленпыхъ породъ.

Н о прежде ч’Ьмъ приступать къ разсмотр'Ьн1ю этой группы 

породъ сообпщмъ о т'Ьхъ породахъ, которыя настолько сохра

нили свой первоначальный петрографическ1й характеръ, что 

является возможность отнесен1я ихъ къ той или Д])угой группЬ

')  ПолЬновъ. Тр. И. Спб. Общ. Еотеотв. Т. XXVII, вып. I.



изверженныхъ породъ. B e t  опред4ле1пя вулкаиическихъ пород7. 

произведены ‘Б . К. Пол'Ьновымъ.

К в а р ц е в ы й  д 1 о р и тъ  съ  о р т о к л а з о м ъ . Порода эта въ 

значительно динамометаморфизованномъ вид'Ь наблюдаема была 

только въ одномъ M icTi, а  именно у дер. К а м е н у ш к и  (Ш м а 

к о в о й ) , въ верхнемъ теченш  рч. Улыберди. Эта порода зд’Ьсь 

образуетъ жилу среди девонскихъ сланцевъ и песчаниковъ. 

Ближайнне къ контакту съ сланцами участки этой породы на

столько дипамометаморфизованы, что принимаютъ брекч1евид- 

ный характеръ и проявляю тъ наклонность къ слоистости, п а

раллельной простиранш  развитыхъ зд'Ьсь глинистыхъ сланцевъ.

Это гипид1оморфно - зернистая порода зеленовато-сЬраго 

цв^та и массивнаго сложен1я и состоитъ изъ крунныхъ приз- 

матическихъ кристалловъ плапоклаза, небольшого количества 

ортоклаза и многочисленных!) ок[>углыхъ зеренъ кварца. Р о 

говая обманка сохранилась лишь въ вид4 ничтожныхъ остат- 

ковъ среди кварца, кальцита и псевдоморфозъ хлорита. П ро
межутки между главными составными частями заполнены хло- 

ритомъ и мозаичной см'Ьсью мелкихъ обломочныхъ зеренъ 

кварца и полевого ш пата. В ъ числЬ вторичныхъ выд^ленш  

встречено небольшое количество псевдоморфозъ лимонита по 
магнетиту.

С л ю д я н ы й  п о р ф и р и т ъ  въ вид'Ь жилы среди продуктовъ 

разрушен1я глинистыхъ сланцевъ, вероятно девонскаго возраста, 

встр'Ьченъ такж е въ одномъ только M'bcTt, а именно въ вер- 

ховьяхъ рч. П н и  у дер. В е р х н е -И н с к о й . Порода эта ж ел- 

товато-сЬраго цв'Ьта и состоитъ изъ крунныхъ брусковъ пла- 

п о м а з а  въ вид’Ь полисинтетическихъ двойниковъ, образующихъ 

порфировидпыя выд'Ьлешя въ основной массЬ, состоящ ей изъ 

иголочекъ и брусочковъ трехклином-Ьриаго полевого пш ата съ 

небольшой нрим'Ьсью ортокластическихъ зеренъ. Зелены й слю- 

дяпый минералъ попадается то въ вид'Ь отд'Ьльныхъ листочковъ, 

то въ вид-Ь розетокъ, даетъ иризи1)ующую довольно яркую 

окраску и сильно напомипаетъ талькъ.



О р т о к л а з о в ы й  п о р ф и р ъ  BCTpi'ieHb въ вид'Ь небольшой 

ж илы среди глинистыхъ слапцевъ девонской системы на пра- 

вомъ берегу р. Верди противъ с. М а с л я н и н а .  Это ж елтая 

порода, въ  которой порфировидно вкраплены табличатые карлс- 

бадсюе двойники ортоклаза, видимые и простымъ глазомъ. 

П лотная полевош патовая основная масса состоитт. частью изъ 
идюморфныхъ зеренъ ортоклаза, представляющ ихся то въ вид'Ь 

призматическихъ п[)0д0льпыхъ, то въ вид'Ь почти квадратныхъ 

поперечпыхъ сЬчен1й. Среди вторичныхъ минераловъ встрЬ- 

чены отд'Ьльныя волокна хлорита и нсевдомо])фозы лимонита 

по пириту ц магнетиту.

ВЬроятно такихъ лчилъ среди сланцевъ па правомъ бере

гу Бердн между с. М аслянинымъ и дер. Чуйнипой п'Ьсколько, 

но ихъ довольно трудно подм'Ьтить, такъ какъ цвЬтъ глини

стыхъ сланцевъ и ортоклазоваго порфира одипъ и тотъ-ж е. 

Этотъ порфиръ указапъ и у г. Д ержавина *).

Г а б б р о . Больш ая ;кила этой породы съ прекрасно вы ра

женной параллелепинедальной отд'Ьльностьго наблюдается въ 

правомъ и л'Ьвомъ берегахъ р . В е р д и  въ одной верст^ выше 

дер. З а й ч и х и . Сопоставляя оба выхода этой породы, мы при- 

ходимъ къ за ы ю ч е н ш , что направление этой, л;илы сЬверпое. 

Порода эта темпо-зелеяаго цв'Ьта с])едпе зернистая и сильно 

метаморфизованная. О на гипид1оморфно-зернистаго строеш я и 

представляетъ см'Ьсь призматическихъ эпидотизированпыхъ идю

морфныхъ кристалловъ п лапоклаза и аллотр1омо])фныхъ буро- 

ватыхъ зеренъ д1аллага, сильно хлоритизоваинаго и оброс- 

шаго бурой роговой обманкой. Въ вид'Ь второстепепныхъ мине

раловъ въ породЬ встрЬчены столбики апатита, зерна магнетита 

и ильменита, уцЬлЬвшаго въ видЬ балокъ среди леикоксена. 

Среди вторичныхъ минераловъ пазовемъ хлоритъ, эпидотъ, 

кальцитъ. Особенно ха])актерны св'Ьж1я зерна микропегма

тита, выполняюпйя угловатые промел;утки между бол’Ье древ-

')  Державииъ, Геол. изслЬд. по лин1и Сиб. ж. д. Вып. 1, стр. 85.

Т руды  Геол. ч. К аб . Е . И. В ., т. I I I , '  в. 1. 7



ними MHiiei)a.iaMii. Б ъ  нЬкоторыхъ участкахъ порода эта 

является настолько метамо|)фи;!ованной, что Д1аллагъ coxj>a- 

нился лии!ь въ вид'Ь }1ичт0;киыхъ остатковъ среди зам'Ьиив- 
пш хъ его хлорита и кальцита.

Перейдемъ теперь кь разсмотр1шш м е т а м о р ф и ч е с к и х ! , 

п о р о д ъ , которыя можно подразделить па три группы: э п и д о -  

з и т ы , р а с н ы л е н н ы я  д и н а м о м е т а м о р ф и ч е с к 1 я  к в а р ц е в о -  
п о л е в о н ш а т о в ы я  п о р о д ы  и паконецъ б р е к ч 1 и  и т у ф ы . 

Разсмотримъ порознь перечисленныя группы.

Э н и д о з и т ъ . Подъ этимъ именемъ я разумЬю породу, со

стоящую преимущественно изъ эпидота п небольпюго количе

ства кварца, и происшедшую путемъ динамическихъ и гид1)0 - 
химическихъ ироцессовъ пзъ к'варцево-полевошпатовыхъ породъ. 

Подобныя породы наблюдаются въ нашемъ .incrk  въ двухт> 

пунктахъ, а именно по рч. Ш и п у н и х Ь  нротнвъ с. М едвФ .д- 

с к а г о  и на нравомъ берегу ])ч. Б ы д ])и х и  нротивъ дер. Гу- 

с е л ь н и к о в о й .  Они гипидюморфно зернистаго строеш я и со

стоять изъ угловатыхъ зеренъ буро-лгелтаго эпидота, проме

ж утки между которыми заполнены см1;сью мельчайншхъ рас- 

пыленных'1> зеренъ кварца и полевого нтпата. 1]ъ пород'!; пят

нами вст])1>чается безструкту[)ное хло])итовое вещество. Tenepi. 

является ионросъ, изъ какой  кристаллической по])оды могли 

получиться въ данномъ случа’1’. энидозиты. О ни описаны въ ли

тератур’!; какъ продукты изменен!)! д1оритовъ, д1абазовъ, авги- 

товаго порфирита, мелафира и ([»ельзитоваго порфира. Такъ 

какъ эпидозиты изсл'1Ьдованнаго листа залегаю тъ въ обоихъ слу- 

чаяхъ среди брекч1й и туфовъ фельзитовыхъ нор(|шровъ, то мы 

въ нравЬ предположить, что въ данно5гь случай они прои

зошли изъ (|)ельзитовыхъ иорфировъ.

Р а с п ы л е п н ы я  д и н а м о м е т а м о р ф и ч е с к 1 я  к в а р ц е в о - н о -  

л е в о ш п а т о в ы я  п о р о д ы  пользуются большнмъ распростране- 

н1емъ въ н|)ед’Ьлахъ naniero листа. Он'!; выступаютъ среди оса- 

дочныхъ породъ во многихъ мЬстахъ предгорья юго-западпаго 

склона Салайрскаго кряж а, но р. Верди и ея притокамъ и обла-



I  дают'ь то ^гассиины.м'ь, то неясно слонстымъ слол;ен1ем 1.. В ь 

общемъ оиЬ представляют'!, собой .мозаичную о А с ь  обломковъ 

кварца, ортоклазд и илагю клаза, причемъ часто преобладан1е 

на сторон!; носл’Ьдняго. Иногда облолпш настолько мелко ])ас- 

пылены, что нодъ мик'роскопомъ получаетсй картина, напоми

наю щ ая основную массу тгЬкоторыхъ ({)Сль:'.итовъ и фельзито- 

выхъ нор(()ировъ. Среди нервоначально разд[)обленныхъ состав- 

ныхъ частей отложились многочисленные вторичные минералы , 

1;акъ то: энидотъ, хло1)итъ, кальцитъ, окись лсе-Лза и т. п. 

И ногда кристаллы иоле1Юго пн1ата сохраняютъ свои первона

чальные конту])ы, но состоять внутри также изъ распыленнаго 

фельзитоваго вещества, слабо д'Ь11С1вуюп];аго па поляризован

ный св'Ьтъ.

Весьма затруднительно въ большипств!; случаевт^ })!1зр^ш ить 

b o h i)o c t j ,  и з ъ  какой пе[)вопачальной Н01)0ды путемъ динамоме- 

тамор(1>изма получилась та или другая распыленная порода. Въ 

пЪкоторыхъ случаяхъ, когда по сос'Ьдству съ дппамометаморфи- 

ческой породой заиегаетъ типичная кристаллическая порода, 

вонросъ это тъ ' значительно облегчается, паприм'Ь]уь въ верш ин’Ь 

рч. Улыберди, у дер. К а м е н у ш к и  (Ш маковой), среди девон- 

скихъ глинистыхъ с.шпцевъ выступаетъ неясно слоистая дина- 

мометамор())ическая порода, которая незаметно переходитъ въ 

массивную к1)исталлически зернистую породу, определенную 

Б . К. Пол'Ьновымъ какъ кварцевый д1оритъ, НЬтъ никакого 

сомн'1ш1я, что въ дапномъ случаЬ динамометамо])фическая по

рода произощла изъ кварцеваго д1орита. Н о такихъ случаевъ 

въ предЬлахъ нашего листа только одинъ. Обыкповенпо вся 
порода подверглась динамометаморфизму. Н а  основан1и микро- 

;Скопнческаго изучен1я можно до некоторой степени среди вс^хъ 

относящ ихся сюда нородъ [)азлпчить дв'Ь подгруппы. Къ пер

вой подг])упп'1’. относятся тЬ породы, у кото])ыхъ основная 

масса въ буквальномъ смыслЬ этого слова отсутствуетъ. Эти 

породы произошли изъ кристаллически зе[)пистыхъ породъ (cie- 

нитовъ или ортоклазъ содержащихъ кварцевыхъ дюритовъ). Ко
7*



1!Торой подгрупп'Ь относятся т'Ь породы, въ которыхъ сохрани

лись отдЬльиыя порфировидныя выд4ле1ия крпсталлическаго 

1;варца и полевого ш пата, окруж енныя п разобщеиныя псевдо- 

фельзитовой см'Ьсыо кварца и полевого ш пата. Эти породы в"!- 

роятно п{)оизоп1ли изъ фельзитовыхъ порфировъ. П ервы я на

блюдаются по верхнему теченгю р. Бе])ди до с. М асляпина, 

а  такж е по рч. Улыберди, вторыя, по рч. Берди пилсе М асля- 
1ш на и по ])’Ьчк'Ь O nnynH xi;.

Выше ука:запо было, что породы эти часто обладаютъ не
ясной слоистостью. Слоистость эта совпадаетъ съ двумя господ

ствующими направлен1ями простиран1я осадочпыхъ породъ, а 

именно съ с.-с.-восточнымъ и с.-с.-западны м ъ. Въ niKOTopHXb 

случаяхъ породы эти п[)Оявляютъ стремлен1е къ образоваш ю 

шаровой отд'Ьльности, какъ это наблюдается по л’Ьвому берегу 
1). Верди нил;е дер. Зайчихи.

Совершенно так1я же дипамометаморфическ1я породы встре

чаются и въ предгорьи с'Ьверо-восточнаго ск.яона Салаирскаго 

к[)яжа и описаны Б . К . Иол'Ьновымъ ‘j. I I  тамъ такж е они 

могли быть признаны за п])одукты изм'Ьнешя съ одной сто

роны ква[)цевыхъ дюритовъ, съ другой кварцевыхъ и фель
зитовыхъ порфировъ.

Отм'Ьтимъ зд'Ьсь же, что мЬстами эти динамометаморфи- 

ческ1я породы залегаю тъ по сосЬдству съ вулканическими 6j)eK - 

Ч1ЯМИ и туфами и нредставляютъ къ этимъ послЬднимъ 1>ядъ 
нереходовъ.

Теперь разсмотримъ развитые въ наш емъ лисгЬ т у ф ы  и 

б р ек ч 1 и  ф е л ь з и т о в ы х ъ  п о р ф и р о в ъ . Это буроватыя и зеле- 

новатыя неясно слоистыя породы, состоящ1я изъ темнобураго 

базиса фельзитоваго ст))оен1я со следами микрофлюидальпаго 

расположеп1я частиць и проникнутые металлической пылью (в е 

роятно гематитъ). O n i  содерж ать включен1я сильно изм-Ьнен-

')  Пол’Ьновъ, Листъ Кольчугина. Труды Геол. Части Каб. Его В е л и ч е с т в а . 

Т. II, вып. 2, сгр. 101— 102.



ны хъ обломковъ полевого ш пата, изр11Дко квгцща и п1лировыя 

выд'Ьлен1я по1)фира съ игольчатыми >шк[)олита.мп полевого 

ш пата. КромЬ того они ;!аключаютъ еще 1;ристаллическ1я зе[)на 

магнетита и круппыя зерпа и прожилки эпидота. Основная 

масса пропитана м'Ьстами хлоритомъ.

Эти породы развиты у села М ед в 'Ь д ск аго  и дер. Г у с е л ь -  

н и к о в о й . Среди относилшхъ къ этому типу породъ встречается 

одна, которая бол'Ье подходитъ къ т у ф о г е я н ы м ъ  п е с ч а 

н и к  ам ъ . Она состоитъ изъ е м к и  округленных!, зеренъ орто

клаза, плаг1оклаза и кварца, а такж е округленныхъ обломковъ 

порфира съ игольчатой микролитовой основной массой. Ц ем ен- 

томъ, связуюп1;имъ всЬ перечисленные выше минералы служитъ 

хлоритъ. Почти полное отсутств]е промежуточной фельзитовой 

массы нриближаетъ эту породу скорЬй, какъ указано выше, къ 

туфогенному песчанику. Она встрЬчена на н])авомъ берегу Б е щ н  

выпге Зайчихи среди распыленныхъ дипамометаморфныхъ по

родъ, происшедшихъ очевидно изъ (f»eльзитoвыxъ норфировъ.

Упомянемъ зд'Ьсь же объ одной обломочной породЬ, на- 

ш 10даюш,ейся по рч. Ш и п у п и х ^  противъ с. М е д в 'Ь д с к а го . 
Эта брекч1евидная хлоритово-эпидотовая порода состоитъ изъ 

крунныхъ обломковъ видоизм'Ьненпо!! полевошпатовой породы, 

кусковъ метаморфическихъ сланцевъ и зеренъ полевого ш пата 

и кварца, связанны хъ хлоритово-эпидотовымъ цемептомъ.

Подобные вышеописапнымъ туфы и брекч1и развиты также 

и на (-Ьверо-восточномъ склон'Ь Салаирскаго кря;ка, гд-Ь опц, по 

изсл'Ьдовап1ямъ П оленова *), широкой, почти непрерывной поло

сой тянутся у поднож1я ок1>аинпаго хребта упомянутаго кряж а.

Туфы и брекч1и у с. Медв'Ьдскаго наблюдались еще М а- 

керовскимъ и Гофманомъ и описаны ими какъ «тонко

слоистая с'Ьрая вакка» , заклю чаю щ ая вь  ce64 осколки порфи- 

ровъ и глинистыхъ сланцевъ.

*) Пол^ноБъ, Листъ Кольчугина 1. с. р. 138.
2) МакеровскШ 1. с. р. 2 . , ,
2) Hoffman. 1. с. р. 28. ^



Гольмерсепъ ‘) пазывает7> эти породы у с. М едвЬдгкаго 

конгломератами, заключающими большое количество 01.-атагшых7> 
кусковъ красной и зеленой яшмы. Такое оиисан1е совершенио 

ие отв'Ьчаетъ д'Ьйсткнтельности. Такж е 11ев1;роятнымъ является 

указанный Гельмерсеномъ фактъ выхода у с. Медв1;дскаго б а - 

зальтовиднаго д1орита, тогда какъ Bci развитыя з д к ь  вулка- 

ническаго нроисхожден1я породы суть но изсл1;дован1ямъ П о
ленова, продукты и:!М'Ьнеп1я фельзитовыхъ пор({)ировъ.

Г. Билль ])азсматрнваетъ т4 же породы у с. Модв'Ьда.-аго 

к'акъ обломочные кварцево-хлоритовые сланцы, переходянце съ

ОДЯОЙ стороны ВЪ песчшпии, съ ЩГОЙ — ВЪ щштовую  по
роду, особенно хорошо выра/кеппую въ холм-Ь Шелом'!*.

Г. Дерл:авпн'ь въ одномъ случай эти породы Грч. Ш ипу- 

пиха) пазываетъ порфиритовыми обломочнылги породами, въ 

другомъ случай (у дер. Зайчихи) порфиритовыми туфами, i>a- 

зум'Ья въ носл^днемъ случа'Ь главпымъ образомъ породы, они- 

санныя нами подъ именемъ распыленныхъ динамометаморфи- 

ческихъ кварцево-полевош натовыхъ породъ.

Выше было уже упомянуто, что изверлгенныя породы за- 

,1егаютъ иск, точительпо въ осадкахъ девонской системы, ко

торые они пропи;!ываютъ въ видЬ ;килъ, то тонкихъ. то мощ- 

ны хъ. Особенно часты выходы ’ихъ на прост])анств^ меж-ду 

Георпевскимъ пр1искомъ и р. Бердью. Зд^сь они образуютъ 

мпонгество небольпшх!) куполовъ, придаю щихъ м'Ьстпо< ти свое- 

об11азный гористый характеръ.

Постпл1оценовыя отложен1я.

Отложен1я постпл1оцеповой эпохи пользуются значительнымъ 

развипем ъ въ нрсд^лахъ листа Боровлянка-А нисимова. Почти вся

')  Helm ersen. 1. с. р. 18.
Билль, 1. с. р. 290.
Державинъ, Геол. изсл. по лин1и Сиб. ж. д. Нып. 1. стр. 85 и 8G.



10Г0-запад11!1Я половина изслЬдовапнаго листа занята этими осадка

ми, обладающими зд 'к ь  поразительной мощностью. Н а н|)0тяжен1и 
«сего отрЬзь-а такой значительной р'Ьки 1сакъ Чумышъ между усть

ями его притоконъ рч. Талицы и Тальменг.1;и, а таклсе по этой 

носл'Ьдпей иъ нысокихъ берегахъ обнажаются лишь толщи пост- 

нл1оцена, ныражепнаго здЬсь въ видЬ двухъ фа1цй — песчаной 

и лёссовидной. П ервая фащ я представлена сыпучими кварце

выми песками желтоватаго цв'Ьта и пр1урочена главпымъ обра- 

зоыъ къ течен1ю ]>ч. Улыбе])ды и отчасти къ шикнему течен1ю 

рч. Боровлянки. Вся остальная ж е площадь занята лессовид- 

пымъ суглткомъ, весъш  тонкозврнистымъ, пористымъ, вски- 

пающимъ отъ кислоты и с1г1;тло-желтаго цвЬта. ЛИстамп въ  
немъ нроходятъ TOHKie прослои грав1я и гальки. Бели1;ол1;п- 

ныя почти вертикальпыя обпажен1я его наблюдаются въ ni>a- 

вомъ берегу р. Чумьппа. З д 'к ь  лее въ немъ нередки кости и 

коренные зубы мамонта и носорога.
См'Ьна лёссовидной фац1и песчаной наблюдается довольно 

часто. Такъ нан|)им'Ьръ по Тальмепьк'1; между деревнями Б ез- 

мЬновой и Лупншковой развиты пески, тогда какъ выню и 

ниже этого отр1;з1;а наблюдаются лёссовидные суглинки. Тож е 

самое наблюдается по рч. Е .ю вк4, ниже деревни Казанцевой 

по направлеш ю  къ дер. Курочкпной-Заб-Ьгаловой, по верхнему 

течеп1к> Боровля]н:и (дер. Борки и Ш маково) и по ТалицЬ у 

дер. И'Ьтушихи. Эта смЬна o6i;nxb фащй соп[)ово>кдается всегда 

см'Ьной ботаническихъ формащ й: такъ п о я в л е те  песковъ всегда 

вызываетъ ноявленхе хвойныхъ лЬсовъ.
Гд'Ь можно наблюдать непрсредственрое налегап1е постнл1о- 

цеповыхъ осадковъ на головахъ болЬе древнихъ по])одъ, тамъ 

ясно видно, что самыми нюкними слоями постнл1оцена яв .1яется 

галечникъ, довольно мелк!/!, не])еходящ1п м'Ьстами въ r p a B i f i ,  

составленный изъ окатанных’1> обломковъ кварца и сланцевъ.

А л л ю в 1 а л ь п ы я  о б р а з о в а н 1 я  въ вид'Ь р'Ьчныхъ отлолгешй 

особенно развиты въ долинахъ p .p . Чумьппа и Берди. Н о л е 

вому низменному берегу ^1умып1а развита полоса аллюв!а.1ь-



ныхъ сыпучихъ песковъ, образующ ихъ местами пебольийя дю

ны. Пески эти произошли очевидно зд'Ьсь изъ лёссовидныхъ 

суглинковъ, слагаюнщхч. нысок1й правый берегъ Чумыш а, пу- 

темъ 1)азмыва ихъ рЬкой, сноса глннистыхъ частицъ и отло- 

л ;е т л  песчаныхъ частицъ во время половод1я па лЬвомъ бе

регу. Но р. Берди алл10в1й представленъ с'Ьрымя иловатыми 

песками, слагающими затопляемые р'Ькой береговые участки 

или такъ называемую луговую террасу л'Ьваго бе{>ега на про- 

CTpancTBt между д. Мамоновой и Краской.

Н есмотря па то, что р^Ька Чумышъ не обладаетъ мерид1о- 

нальнымъ течен1емъ, она гЬмъ не меп'Ье соверпшнпо подходитт. 

подъ типъ степныхъ р-Ькъ Европейской Poccin. Н а всемъ вхо- 

дящ емъ въ пред'Ьлы нашего листа отр^зк^ этой р^Ьки, правый 

т  берегъ высокш  п крутой, лЬвый же весьма пологш. Однако 

живое русло не везд’Ь подмываетъ правы й береп ., а является 

сильно извилистымъ. М естами высоты праваго берега въ вид!; 

террасы  отступаютъ отъ русла, чтобы дальше снова подойти къ 

руслу. Подобное явлен1е наблюдается и но р. Пн'Ь, значитель

ному притоку Оби. И  тамъ, какъ описываетъ Б . К. Hojrh- 

повъ *) въ м'Ьстахъ, гдЬ П ня течетъ не мepидioнaльпo, русло 

оя отступаетъ местами отъ крутого и высокаго праваго бе])ега.

Дислокац1онныя явлен1я.

Въ орографическом!. отношеп1и, какъ мы вид'Ьли во второй 

глав"!;, изсл'Ьдовапный. листъ д1агопал[>ю съ N W  на SO де

лится па два района — на предгорье занаднаго склона С алаир- 

скаго крял;а и на нрилегающ1я къ нему съ юго-запада степи. 

Т акое д1>лен1е будетъ до некоторой степенн справедливо и вч. 

тектоппческомъ отпошен1и. Северо-восточная часть листа вт. 

тектоническомъ OTHonienin зависитъ отъ Салаирскаго кряж а,

*) ПолЬновъ, 1. с. р. 132.



ю го-западная же часть находится за сферой вл1ян1я горообра- 

зовательныхъ процессовъ упомяпутаго кряж а.
Вообще говоря, тектоническ1я явлен1я им'1у1и зд'Ьсь значи

тельную интенсивность. Слои нородъ приведены въ больш ин- 

ств-Ь случаевъ почти въ вертикальное по^ю:кен1е, при чемъ сила 

боковаго давлеп1я была настолько велика, что изверженныя 
породы, въ вид'Ь ж илъ нронизывающ1я осадочныя, подверглись, 

какъ изложено выше, сильн^йпгамъ явлеп1ямъ динамометамор

физма, изм'Ьпившаго ихъ первоначальный видъ до неузнавае

мости и придавшаго имъ M'bcTaiin рЬзко выраженную слоистость.

В ь степной области нашего листа дислокагцонныя явлен1я 

наибол’Ье просто выражены. Зд'Ьсь девонск1я и каменноуголь- 

ныя породы собраны въ крутыя складки съ общимъ прости- 

panieM'j) на NNO. Это господствующее простиран1е девонскихъ 

и камепноугольныхъ нородъ въ северной части Алтахгскаго 

округа находится въ зависимости, каь’ъ MHoii подробн'Ье изло

жено въ 1 8 9 6  г. *), отъ простиран1я гранитнаго массива по р. 
Оби. Гораздо слол{Н'Ье выражены дислокацю нныя явлен1я въ 

предго[)ьи Салаирскаго кряж а по сл'Ьдуюнщмъ П1)ичинамъ. Го

сподствующее npocTnpanie нородъ въ степпыхъ областяхъ се 
верной части Алтайскаго округа, перпендикулярно къ прости- 

ран1ю Салаирскаго к])я;ка и вызвано дислокац1опными явле- 

н1ямп, им-Ьвпшми MicTO, или но 1;|)айней 5г1;рЬ начавшимися 

до образован1я упомянутаго К1)яя;а, а потому необходимо пред

положить, что и на M'bcT’h кряж а породы обладали некогда, 

c'JiBepo сЬверо-восточнымъ пр1)сти1)ан1емъ. Такимъ образомъ 

поднят1е кряж а идущаго въ с.-с.-западномъ паправлен1и вы

звало дислокацю нныя явлен1я въ нанравлеш и съ SSW  на 

NNO т. е. въ обратномъ тому, которое существовало раньш е. 

Другими словами въ мЬстности, входившей въ с<})еру вл1яп1я 

горообразовательныхъ п])0цесс0въ Салаира комбинировались ди-

1) Петцъ. Тр. Геол. Части Каб. Его В е л и ч . Т. ]-й, вып. 3-й. Листъ Ояшъ. 
стр. 18.5.



слокадюипы!! ,4u.ieiii>i днухъ нзаимпоиротииуположныхъ i[aiii)a-

B .ienifi. Это II есть причина, цс.г];дств1е которой часто въ пред

горьях!. Салаира нельзя бываетъ разобраться въ на11равлен1и 

iipocTiijjaiiiH лородъ. Если ко всему сказанному п]шбавить ещ е 

и то, что в'ь предго1)ьяхъ наблюдаются частые выходы извер- 

и.'енпыхъ нородъ, оказавш ихъ то^ке irliKOTopoe дислокац1онное 

вл1я 1Йе конечно совершенно мЬстнаго характера, то ул;е и безъ 

того сложный характе])ъ дислокащй м'Ьстами еще бол'Ье осло- 

л;няется. Такъ какъ глинистые сланцы играютъ въ CTpoeiiin 

предгорья пемаловажнун) роль, то местами благода1)я присущ ей 

имъ лол;ной слоистости ( c ln a g e )  уже 1ювсе нельзя бываетъ

1)азоб|)аться въ стратпграфическомъ поло;кеши иородъ. Область 

вл1я1пя Салаирскаго кряж а на дислокащонныя явлеш я b i > Hj)e- 

дкиахъ изсл]>дованнаго листа определяется п])иблизителы10 ли- 
1пей, параллельной крял;у и проходящей по р. Берди вь томъ 

M'liCT'I;, гд'1; эта последняя обладаетъ с'1;ве])о-западнымъ пап ра- 

влен1емъ своего течеп1я.

Выше иеоднакратно упоминалось о томъ, что начиная съ  

конца эпохи о б р азо ватя  углепосныхъ породъ, а въ большей 

части листа уже съ конца де1Юнскаго ijpeMenn вся изслЬдован- 

пая площадь до самаго постплю ценоваго времени оставалась 

сушей, на которой въ самомъ обшп1)помъ смысл1; слова п{)0-  
лвлялась въ столь значительный пер1одъ времени размывающ ая 

деятельность _воды. Въ связи съ дисло1;а1йонными явлен1ями 

ргизмывающая деятельность воды прев])атила все изученное п|)0- 

ст])анство въ гористую местность, все неровности которой кромЬ 

Салаирскаго крял;а, ны не заполнены л^рщпыми послетретич- 

ными осадками, отлол:ившнмися изъ бо.'Лшого пресн(;)воднаго 

бассейна, прости1)авшагося до подошвы упомяпутаго i;p jr ,i;a . 

Что действительно ны не стенныя п|)()странства нашего листа 

представляли до четве])тичпо11 эпохи roj)U C T yio местность, то на 

это указываетъ цзучен1е обна;к'С]пй по 1>екамъ и речкамъ юго- 

западной части листа. Здесь сплопн. и рядомъ, какъ видно 

изъ спещ альпаго обзора, высокая обнал;ен1я коренныхъ П0{)0дъ



девонскаго возраста чередуются съ высокими же o6}ia;i:ein>j.MH 

1Юстпл1оценоваго лёссовидпаго суглинка. Это ососЗеино отчет

ливо наблюдается по рч. ТалицЬ, правому притоку Чумьппа и 

рч. Cyeiirli *). А это достаточно ясно указываетъ па то, что 

въ дево}1С1.ихъ осадк'яхъ существовали глубок1я выемки, запол- 

пивш1яся четвертичными отлож етям и . Въ южной части листа 

размывающая деятельность воды проявила особую интенсив

ность. ЗдЬсь начинается глубокая какъ бы котловина, ухо

дящ ая далеко къ юго-западу, заполненная мощными осадками 

посл^третичнаго нер1ода. Даже такая большая рЬка, какъ Ч у- 

мышъ не въ состоян1и была и])омыть этой толщи до корен-

НЫХЪ П0]ЮДЪ.

V. Полезныя ископаемыя.

И зъ нолсзныхъ ископаемыхъ, вст1)'Ьчающихся въ пред'Ьлахъ 

изсл^дованнаго листа, заслуживаю тъ разсмот]г1;н1я з о л о т о н о -  

с н ы я  р о з с ы п и , гн 'Ь зд а  б у р ы х ъ  ж е л 'Ь з н я к о в ъ  и п л а с ты  

к а м е н н а г о  у г л я .
Золото. Золотоносныя |)озсыни пр1урочены исключительно 

къ северо-восточному углу листа, или лучше ci.-азать къ пред- 

го1)ью юго-западнаго склона Салаирскаго кряж а. Т акъ как1. 

в0Н])0съ о золотоносности С алаирс1:аго кряж а составилъ пред- 

метъ отдельнаго изсл’Ьдован1я профессора А. А. И ностранцева, 

отчетъ KOToj)aro но этому п])едмету появится вскор^ въ печати, 

то мы пзложимъ зд'Ьсь для полноты геологическаго онисан1я 

лишь фактичесгай матер1алъ.
Въ с'Ьверо-восточномъ углу нашего листа, на границ^ съ 

листомъ М осты, изсл'Ьдованпымъ профессоромъ И ностранце-

Чередован1е обиажен1й известняковъ и лёссовидны.хъ сугдипковъ но р. 
СуенгЬ подмЬ1и.1ъ еще Чнхачевъ (Voyage scientiflque 1. с. р. 264).



вымъ, расположенъ на i>. C y e u r t  Георп(звск1й золотой про- 

мысолъ, открытый въ 1 8 3 1  году. Щ лы м ъ  рядомъ разв^- 

докъ показано, что долинки вс'Ьхъ ]гЬчекъ и логовъ, впадаю- 
щ ихъ въ Суенгу и ен П1)ит0 ки рЬчки Кпнтеренъ и М остовая, 

золотоносны. М нопе изъ этихъ ложковъ уже выработаны, во 

многихъ и понын'Ь еще добывают!, розсыпное золото. Золо
тоносными являю тся также и рЬчки и лога, внадаюнце в.ъ р. 

Б е щ ь  около деревни Петеневой.
Ие])1Ю11 по в])емени открыт1я розсыпью въ окрестностяхъ 

Георпевскаго промысла была розсыпь по рч. Оомих'Ь, с.ч'Ьва 

впадающей въ Суенгу въ чертЬ поселка. Эта розсыпь стала 

классической и описана у Щ у]ювскаго, Чихачева и Гельмер- 

сена. Н а  таблиц!; X II своего обширнаго со ч и н етя  Щ уровсш п 

даетъ поперечную профиль до.шны рч. 0ом ихи , указывающую 

на то, что золотоносный пластъ леж итъ непосредственно на 

известняк!'., а  местами на плотной глипЬ, которая занолняетъ 
уг.гублен1я въ известнякахъ. \

Что касается состава золотоноспаго пласта этой |)озсыпи, 

то въ пего входятъ, как 1. мпЬ н[)ишлось лично наблюдать, 

куски кварц а, известняка, изверж енныхъ зеленокаменныхъ 

породъ, иногда глпнистаго сланца, бураго жел’Ьзпяка (иногда 

въ вид1; нсевдоморфозъ по пириту), за1слючепныхъ вь бурова

тую глинистую массу. Иногда отд'Ьльныя части достигаютъ 

довольно к])уп1ш х ъ  разм'Ь1)овъ. РЬдкими примксями являю тся, по 

указаш ю Чихачева ^), зерна киновари, платины и огмистаго 
ирид1я.

Ха])а1;теръ перечисленпаго выше обломочпаго матер1ала 

золотоноспаго пласта ci. одной сто[)опы по значительной иногда 

величин!', кусковъ, съ другой стороны по угловатости ихъ сви- 

д'Ьтельствуетъ въ по.чьзу того, что матер1алъ розсыпи, если и 

не образовался in s itu , то прпнесенъ во всякомъ случай не

М lUypoBCKiii, Геолог. Путеш. по А.иаю. Москва 1846. 
Чихачевъ, Voyage scientif. d. I’A lta i 1845, p. 263.



издалека. Этотъ фактъ ужо констатированъ нрофессоромъ И п о- 

страпцевымъ *) относительно вс5;хъ розсыпей Салапрскаго кря- 

л;а, а потому нельзя согласиться съ А. Н . Дерл;а!шиымъ )̂„ 

которьи"! прндерлш вается MHiHifl о перенос!; розсыпнаго ма- 
тер1ала па далеы я разстоян1я.

Что JK8 касается зо.юта, то оно распределено въ [)овсыпи 
крайне перавном'Ьрно и добывалось но данньш ъ Гельмерсена 

отъ V-i до 2 золотппковъ па 1 0 0  пудовъ.

ВсЬ розсыпн въ пред’ктахъ наш его листа болЬе или л е - 

H ie подходятъ подъ этотъ типъ.

Въ только-что описанной розсыпи по рч. eoM Hxi н а й д е т , 

былъ интересный самородокъ золота, описанный нрофессоромъ 

II. Ерем'Ьевымъ Самородокъ этотъ представляетъ собой вет

висто-пластинчатый сростокъ золота въ 12 милл. длины и 

8 милл. ширипы. Отдельныя в'Ьтви этого с[)Остка образованы 

параллельно соединившимися неправильно развитыми двойнико

выми кристаллами дельтоидальнаго икоситетраэдра, сильно уко

роченными по тригональной оси.

Этимъ я и  ограничусь при описанш  золотоносныхъ роз- 

сыне/г, оставляя въ сторопЬ вопросъ о коренныхъ мЬсторо- 

ждеп1яхъ, упомяну только, что по р. Верди, верстахъ въ 3 -х ъ  

ниже дер. Иетеневой, въ известнякахъ выстунаетъ кварцевая 

ж пла, въ которой, но указанно управляющ аго Георпевскаго 

промысла О. С. Волдырева, найдены сл'Ьды золота. Этотъ фактъ 

нодтверлчдаетъ -Mirbnie профессора И нострапцева о связи 

между м'Ьст0 {)0жден1ями золота и областями развитая извест- 
няковъ.

Каменный уголь. Единственный выходъ каменнаго угля

’) Инострандевъ. 1. с. р. 94.
“) Державинъ, Гео.юг. изс-йд. по лин. Сиб. ж. д. Вып. I, стр. 88. 

Гель.мерсенъ, lie itr . z K enntn. Russ. R eiches 1848, Bd. XIV, p. 24. 
EpeMteBb, -Зап. И. Л1ии. Общ. Т. 33, 1895, стр. 62 (протоколы).

’ ) Иностранцев!., Тр. Геолог. Части Каб. Его В ел и ч . Т. II, вып. 3 , листъ 
Мосты, стр. 95—96.



наблюдался мной н’ь и|)апомъ перогу рч. Ш ипупихи, нъ одной 

веротЬ выше дер. Ш адриной.

Какъ видно пзъ сневдальнаго обзора ;!д1;сь обнажается 
п.1астъ каменнаго угля около одного apin. мощности, надаю- 

щаго на SO 130° нодъ /_  около 4 0 ° . Б ъ  виду значительной 

осыпи выходъ уг.тя сильно маски1)0 ванъ.

И.частъ угля нроходип, очевидно но дну рЬчки, откуда 

вымываются больнпе k y c i ;h  его, р зб р о сан н ы е по 1)услу и бе

регу. Выход'1. ;)тотъ :!аслу;1;цвает^^вним ан1я и желательно бы 

было нронзв('сти въ ЭТОМ!) M'licili небольшую развЬдку. Уголь 

повидимому хорош аго качества, такъ какъ вымытые [)1.чкой 

куски его, недиери.'енные очевидно самому интенсивному вл1я- 
H iio выв1',триван1я, не разсынаются, а сохранили значите.:1ьную 

плотность.

Кром’1; вь(Х(»да уго,1ьнаго флёца з д к ] . :ке наблю даю тся eн^e 

два выхода yro.ibnon саж и.

Бцрые жел)ьшяки встречены мной вь  видк небольшихъ 

гнЬздъ, заключенныхъ въ глинистой масс1>, являю щ ейся нро- 

дуктомъ разрушен1я глинистыхъ сланцев!., въ двухъ мЬстахъ, 

а  именно по небо.1ьшой рЬчкЬ, справа впадающей въ Укропъ, 

ниже дер. Пеньковой п но р1;чк1; ДресвянкЬ, правому при

току У])апа, у деревни Дресвянкп.

Строительные матеркиы. Х отя плоп1адь изверженныха. 

кристаллическихъ породъ въ пред1;лахъ нашего участка до

вольно больш ая, т'Ьмъ не меп'Ье мало молаю указать такихт. 

выходовъ, которые могли бы дать хоронпй строительный 

мате[йалъ. 11|)ичиной этого является динамометаморфпый ха- 

ракте1>ъ этихъ нородъ. К акь ул;е излол;ено въ обзо])'!'. извер- 

ж енныхъ нородъ, вс1; они подверглись самому сильному динамо

метаморфизму, пз>гЬнившему ихъ часто до пеузнаван1я ихт, 

пе])воначальнаго ха]>актера и превративш аго ихъ м'Ьстамн какъ- 
бы в'1. слоистыя породы. Эта слоистость съ одной стороны, 

трещ иноватость сь другой обусловливаю тъ непрочность камня. 

ГдЬ динамометаморфизмъ не усп1>.1ъ проявить своей разруш и-



тел1.ной силы, тамъ кристалличес1ая  1К)1)0ды иродставляют]. 

прекрасный строительпыгг матер1алъ, ио такихъ м1;стъ мало, 

ихъ строго говоря, только два, а именно: прекрасны й мате- 
р1алъ для каменныхъ соо])ужен1й представляютъ массивпыя 

породы, произшедш1я изъ фельзитовыхъ ио|)фировъ и слагаю - 

щ1я л'Ьвый берегъ Берди у с. Никонова, по въ особенности 

П1)игодепъ для этой ц'Ьли по своей твердости и способности 
давать крупную параллелепипедальпую отдельность г а б б р о , на

блюдаемый по той же Верди выше деревни Зайчпхи.

Пригодны для этой же ц'Ьли, но въ особенности для вы- 

лш гаш я извести к р и с т а л л и ч е с к 1 е  и з в е с т н я к и  среднедевон- 
скаго, отчасти и каменноугольна го возраста. Выжиган1е извести, 

п])0и;!В0дится въ двухъ пунктах!). У села МедвЬдскаго па пра

во мъ 6ei)ery Ш ипупихи выжигается каменноугольный извест- 

Еякъ для дг'Ьстныхъ потребностей, по р. Чумышу же у  де

ревни П ереборной издавна выисигается изъ м1)аморовидныхъ 
девонскихъ толстослоистыхъ известпяковъ прекраспаго качества 
известь, пользую щ аяся въ К1>а'Ь громкой славог!. Вообще, пуль

но сказать, выступаюпие по р. Чумышу известняки весьма 

пригодны для этой Ц'Ьли.
Для б'Ьлешя стЬнъ и hotojhvOi^  избъ мЬстные к])естьяне 

добываютъ въ большомъ количествЬ б Ь л у ю  г л и п у , и А здо- 

видная, повидимому, залежь которой наблюдается у деревни 

Е всиной, въ право5гь берегу {)ч. Койнихи. Глина эта чпстаго 

бЬлаго цв'Ьта весьма ж ирна па ощупь и отличается пластич

ностью. П о величинЬ гн'Ьзда эта глина мож*етъ им'Ьть зпачеп1е 

въ гончарпомъ производствЬ. Упомяпемъ здЬсь л:е и о крас- 

пы хъ и  же.чтыхъ глинахъ, залегаю щ ихъ въ углублеп1яхъ въ 

известнякахъ по рч. Чумышу у дер. Перебортюй, и Черему- 

ш кппой, такл;е пригодныхъ для гопчарнаго д'Ьла.

Пески кварцевые пользуются обши1)нымъ развит1емъ въ 
послЬтретичныхъ образован1яхъ, особенно по рч. У л ы б е р д и  

и Б о р о в л я п к Ь .



Списокъ высотъ, относящихся къ листу Боровлянка- 
Ак|1Симова

н ы ч и с л я л ъ  и. п. Семеновъ.

П ривсденныя зд^сь высоты  вы числены  мною по барометрическимъ на- 
Олк>ден1ямъ, сд'Ьлаппымъ Г. Г. Петцомъ в ъ  области листа А нисимова-Боров- 
л яп к а  л^том ъ  1 8 9 7  г., причемъ я  пользовался «B arom etrische llohentafe ln  
von D -r W . Io rd an » . Таблицы ьти (числовы я) составлены таким ъ  образомъ, 
что по одновремениымъ отсчстамъ анероида и TepMOMCTjia на 2 близъ лежа- 
нщ хъ станц1я х ъ  определяется разность ихъ  вы сотъ , причемъ температура 
воздуха берется средняя между наблюденными в ъ  обоихъ нуп ктахъ . Я видо- 
пзм'Ьнилъ нисколько этотъ  способъ гЬ м ъ, что по изобарамъ опред^лялъ. 
соответственно каждому наблюден1ю, то давлен1е. которое в ъ  данный моментъ 
наблюдалось бы па уровн е моря в ъ  том ъ же м есгЬ . и бралъ эту величину 
вм есто  нил:ней стапц1и. Такимъ образомъ, вм есто })азности высоп> 2 -х ъ  
стапц1й, получалась непосредственно вы сота пун кта надъ уровпемъ mojia. 
Для определен1я изобаръ я  пользовался синоптическими картами, составляе
мыми ежедневно в ъ  Главной Ф изической ()бсерватор1и ‘).

За  среднюю температуру столба воздуха я  приннм алъ, ввиду пезначи- 
тельпости вы сотъ, ту , которая отсчиты валась одновременно съ  давлен1емъ. 
П остоянная поправка анероида изм енилась, к ак ъ  оказалось при п р о в е р к е  
инструмента в ъ  Гл. Физ. ()бсерватор1и, съ — 0 ,2  мм. в ъ  я н в ар е  1 8 9 7  г. до—  
7 ,2  мм. в ъ  ноябре 1 8 9 7  г.; я  принялъ  ее за  все время ]1авною — 0 ,7  мили- 
метра.

Вы сота Томска принята равной 1 2 6  метрамъ, а Б арнаула— 1 7 0 .
Х отя H0.ib30Banie синоптическими картами даетъ  возможность вы числить 

высоты значительно точнее обы чны хъ методовъ, однако приняты й зд есь  
снособъ вы числен1я  не свободенъ отъ  н екоторы хъ  неточностей, глави еи ш 1я  
причины которы хъ следую щ !я;

1) Н едостатокъ станщ й в ъ  западной Сибири, исключаю пий возможность 
вполне точно провести изобары; погреш ность могла еще более увеличиться;

Карты эти составляются для 3-хъ сроковъ. 7 ч. утра. 1 ч. дня и 9 ч. веч., 
н обнимаютъ всю Европу и Аз1атскую Pocciio: издается же въ ежедневномъ <Ме- 
теорологическоыъ Бюллетень Г. Ф. 0.> только часть ихъ, заключающая въ себЬ 
Европу, за 7 ч. утра и 9 ч. веч.



когда наблюден1е отстояло на нисколько часовъ отъ сроковъ , при няты хъ  на 
метеорологическихъ станш яхъ (7  ч. у ., 1 ч. д. и 9 ч. в .) , т ак ъ  к ак ъ  в ъ  по- 
добныхъ сл уч аяхъ  приходилось д'Ьлать допущ ен1е, что барометръ изм енялся 
[(акном'Ьрно отъ одного срока к ъ  другому.

2) Н еправильны я HSMtHeHifl (впрочемъ небольш1я ) постоянной поправки , 
присущ !я всяком у анероиду, особенно при бы стры хъ nepeM tH axb темпера
туры  во время путеш еств!я, и малый р азм ер ь  инструмента, позволявш ш  д'Ь- 
лать отсчеты съ точностью  только до 0 ,5  миллиметра.

Больш инство вы сотъ  вычислено по одному наблюден1ю; в ъ  тЬ х ъ  случа
я х ъ , когда и хъ  было нисколько, цифры, заклю ченны я в ъ  скобкахъ , указы - 
ваю тъ на число наблюден1й. Согласоваш е между собою вы сотъ , нолученны хъ 
и зъ  отдЪльныхъ наблк1ден!й в ъ  тЬ хъ  п у п к тах ъ , гдЬ таковы хъ  было произве
дено нисколько, можетъ дать н^которы л у к аза ш я  на точность принятаго 
мнов> способа вычислен1я. О казалось, что в ъ  огромномъ CoflbniHHCTBt слу- 
чаевъ  вы соты , вы численны я по отдЪльнымъ наблюден]ямъ, разнились ме- 
Hte, чЪмъ на 10  метровъ отъ средней, взятой  и зъ  н'Ьсколькихъ наблюде- 
п1й, и только в ъ  одномъ случа'Ь разность нта достигла 15 метровъ. П ослед
н яя величина представляетъ вероятны й  пред’Ьлъ опшбки при опред'Ьлен1и 
вы сотъ  п ун ктовъ , в ъ  которы хъ было сделано не бол4е одного наблюден1я. 
Bell вы численны я высоты округлены до 5 метровъ и въ  такомъ вид1; при
ведены зд4 с1..

Таблица абсолютныхъ высотъ.
Надъ уровнемъ моря

Р .  Ш ипуниха. метрахъ. футахъ.

1) С. М е д в ^ д с к о е ........................................  2 3 5  (i6) 7 61
2 ) д. Ш а д р и н а .............................................  2 0 5  6 7 2
3 )  д. У ргунъ ..............................................  2 0 5  6 7 2

V. Еойниха.

4 )  д. Е в с и н а .............................................  2 4 5  8 0 4

Р. рердь.

5 ) д. П о т е н е в а ..............................................  2 4 0  7 8 7
6 )  д. З а й ч и х а ..............................................2 1 5  (4) 7 0 5
7 ) д. М ам онова..............................................  2 2 0  7 2 2
8 ) с. М а с л я н и н о ........................................  2 0 5  (ь) 6 7 2

8



!)) д. Зыринка
10) д. К|»аскова
11 ) с. Никоново

230

210
1 9 5

Р. Суета.

12 ) Гео1)певск!й п|)1искъ
1 3 ) д. Травники . . .
1 4 ) д. Мостовая . . .

Р .  Изыракъ. 

1')) д. И зы ракъ  .

Р .  Укропъ. 

1(>) д. Барсукова.

Р .  Боровлян

1 7 ) д. Сапва .
1 8 ) д. Татарка
1 9 )  с. Боровлянка-А нисимова
20 ) д. З а гай н о в а .
2 1 ) д. Буранова .
2 2 )  д. Борки . .
2 3 )  д. Безм'Ьнова.
2 4 )  д. Л уш никова
2 5 )  с. Тальменька

/Л Еловка.

а и Тальменька

2 4 0  (4) 
2 8 5  - 
2 5 5

2 9 5

210

2 9 0
2 4 0

2 1 5
2 8 5
2 8 5

2 (>) д. Я рки . 
2 7 )  д. Е ловка.

2W) д. 
2!») д. 
т  д. 
3 1 )  д. 
;52) д.
3 3 )  д.
3 4 )  д.
3 5 )  д. 
3 ti)  д.

Р. Чулшгиъ.

Таскаева . . 
Безбож ная. . 
Ш адринцева . 
М. К алтай. . 
Ч еремуш кина. 
Большой Калтай 
Туидриха . . 
П ереборная 
Урапъ . . ,

220
1 9 0
155

2 5 5
200

155
1()0

17 0
18 5
1 7 5
200
175
1G5
1 8 5

7 5 4
G89
(140

7 87
9 3 2
83(1

9()8

0 8 9

951
787
6 2 3
7 0 5
9 3 3
9 3 3
7 3 8
t)23
508

83G
(i5(!

5 0 8
5 2 5
5 5 8
6 0 7
5 7 4
()5G
5 7 4
541
« 0 7



;-57) д. Д ресвян ка............................................. ...... 2 7 0  8 8 (>
3 8 )  д. П 'Ьтушиха........................................ ..... ...... 2 5 5  8Н 5-

Г . И ня.

И!)) д. В ерхъ-П нская (К орчина) . . . .  2 4 5  8 0 4  

Р . Выдриха.

4 0 )  д. Г усельникова....................... ..... .................. 2 2 5  7 3 8

Водораздплъ между Бердью и Чумышемь.

4 1 )  д. Ганниикино зимовье ' ) ....................... ...... 2 8 5  («) !К53

RESUME. La region exploree que represeiite iiotre feuille est 
arrosee p a r ie s  systemes de la  Berdia e t de la  Tchoiiuiych, deux des 
plus im portants tribu taires de I’Obi. Une ligiie tiree  du nord-ouest 
au sud-est la  divise en deux moities orograpliiquem eiit distinctes. 
La moitie sud-occideiitale presen te  le caractere  de la  steppe. Les 
avant-m onts du versan t sud-occidental du Salair occupent la  raoiti6 
nord-orientale qui, avec la  lisiere de la  steppe limitrophe, offre plus 
d 'in terS t au point de лч1е geologique que I’autre.

On у trouve, a  c6te de roclies eruptives, un developperaent de 
depots devoniens, carboniferes e t liouilliferes. La uioitie sud-occiden- 
ta le  de la feuille est au contraire occupee presque toute entiere par 
de puissants d6pots postpliocenes. Toutes les roclies ont subi une 
forte dislocation, masquee en de nombreux points par les ett'ets de
1 erosion qui a degrade et rav ine la  contree depuis I’epoque carbo- 
n ilere  ju squ ’a I’epoque postpliocene, lorsque a peu pres toute la 
region de I’A ltai fut te rre  seche.

' )  У профессора В. Сапожникова въ списк-Ь высотъ (Но А .т ю ,  Томскъ 
1897 г. стр. 115) для этой деревни приведена высота въ 197 ыетровъ, т. е. на 
90 м. меньше нашей. Такъ 1;акъ друг!я высоты (с. M eдвtдcкoe и Тальменька) у 
насг впoлнt сходятся, то я  осмЬ.тиваюсь предположить ошибку въ тaблицt про
фессора Сапожникова па с.йдующемъ основанш. Въ таблиц^ посл-Ьдняго приве
дены въ начал!, высоты почтовыхъ станщй. начиная отъ Томска и до Б1йска. 
Пропущена одна —Воровлянка-Анисииова. Высота 197 м. вероятно и относится 
къ этой стангии, высота которой по .чоимъ наблюдетямъ оказалась 190 м., а 
для Гапюшкина •Чи.човья высота BtpoHTHO пропущена.



S y s te m e  d e v o n ie n  Le dev6nien est essentiellem ent rep resen ts 
par des schistes argileux et des calcaires, p ar places avec tufs su- 
ordonnes. Ces roches etan t habituellem ent m6tamorphis6es, les res- 
tes organiqiies у sont relativem ent rares. Suivant leur ca rac tere  
petrographique et, en  partie , lour position stratigraphique, peu t-etrt‘ 
aussi su ivant leur ftge, les dep6ts devonians de no tre  i'euille se 
raontren t associes a deux regions differentes dont I’une comprend 
I’avant-pays occidental du Salair, ou les couches devoniennes sont 
developpees le long de la  B erdia et de son affluent gauche I'O ukrop, 
partiellem ent le long dfe la Tchoumych, entre la jonction avec son 
affluent droit, la Talitsa, e t la  lim ite est de la  feuille, et aussi le 
long de ses affluents droits, la  Talitsa e t I’Ourap. La seconde 
region, a I’ouest de la  prem iere, comprend en partie  le partage des 
eaux de la  Berdia e t de la Tchoumych, en partie  le cours de la  
Chipounikha et de la A ldrikha, affluents de la Berdia, ainsi que 
de rO uIyberdia e t de la  Talm enka qui appartiennen t au systeme de la  
Tchoumych. On a trouve dans les calcaires de la  prem iere region:

Atrypu reticularis L.
Lcptcmia rhomboidalis W ilk .
Favosites cervicornift B la in v .
Favosites Goldfussi O rb .
Alveolites suborbicularis L a m .
Phillipsnstrea ananas G о 1 d f.
Cyathophyllum coesjntosum G o ldf.

Toutes ces formes se rencon tren t dans les horizons superieurs 
de I’etage a Stringocephalus, mais elles passent aussi dans les hori
zons a Rhymhonella cuboides de la section superieure du systeme. 
Ce sont surtout les represen tan ts du genre Pliillipsastrea qui sont 
caracteristiques de la  section superieure. Pour ce qui est de Phil- 
lipsastea ananas G o ld f ., ce polypier est, d ’apres Freeh, encore in- 
connu en Allemagne au-dessous des horizons a Bhynch. cuboides 
les plus infer ieurs. Les recherches de P. V^nioukow dans les mon- 
tagnes Mougodjarsky ont constate sa presence dans les couches su- 
perieures de I ’etage a Stringocephalus de I’Alabas, к c6t6 des formes 
typiques du devonien moyen, p ar exemple de Spirifer Anossufi.

E n  Pologne, cette espece de Phillipsastrea a ete trouvee dans 
les calcaires du mont K adselnaia pres de Keltsy, que Mr. Giirich compte 
parm i les couches a Bhynch. cuboides e t que Mr. Doronine rapporte aux



couches a  Strim/oceplMlus Burtini qui reiiferm enl deja des rep re- 
sen tan ts  de I’horizoii a Rhynch. cuboides. Aux avant-m onts de I’Altai 
occidental je  I ’ai trouve, p res du village Kouriinsky, a cOte de 

■ formes typiques du devonien muyen, telles que lavosites Goldfum  
O rb .. CiiathophiiUuiii vennicalare GoldtV, Stromatopom Beuthii Bar- 
g a tz k y e tc .

Alveolites suhorhicnlaris L a ra , ayant egalem ent ete trouve dans 
les couches a lihynch. cuboides de I’Allemagne, la  faune citee plus 
haut ne renferm e p ar cousequent aucune forme caracterisant indu- 
bitablem ent I ’age du devonien moyen, e t il у a plu to t lieu de rap- 

, p o rte r les calcaires aux horizons inferieurs de la section superieure. 
D 'un autre cote, la comparaison de ces calcaires avec les calcaires 
il polypiers parfaitem ent identiques constates sur la  B erdia, en 
aval du village Kraskova, pres du village Staro-Sossedova (feuille 
-Mosty, exploree p ar le prof. A. Inostrantzew ), parle  positivem ent 
en faveur de leur appartenance au devonien moyen. Les formations 
devoniennes superieures feraient done defaut an versan t occidental 
de la chaine du Salair. B. Polenow est a rrive  a  la  ni6me conclu- 
•sion relativem ent au versan t oriental.

Dans la  seconde region, les depots devoniens supportent les 
calcaires carbonileres de la lisiere du bassin houillifere d ’Elbach. 
Us у sont represen tes p ar des schistes argileux intercales de gres, 
le ]»lus souvent jaunes ou gris, ra rem en t rougeatres, bleus ou verts. 
Les ci.uches sont inclinees vers le NJSIE. Comme ces depots ne 
contiennent pas de restes organiques, on ne peu t s ’appuyer, pour 
de term iner leur age, que sur les donnees stratigraphiques. La cir- 
constance que Tassise schisteuse repose sur les calcaires devoniens 
moyens (coupes le long de I'Oukrop, affluent gauche de la Berdia) 
indique к I’evidence qu’elle date d ’une epoque plus recen te  que 
celle, pendant laquelle se sont deposes les calcaires que nous avons 
rapportes anx horizons superieurs de I’etage a Stringocephalus, et 
Ton se demande involontairem ent si elle ne fait pas partie  de la 
section superieure. L ’etude de I'assise a  peu pres analogue des 
schistes m arneux clairs, developpes le long de la K am enka, affluent 
de la Tcheme, a amene A. Inostrantzew  au meme resultat.

D e p o ts  c a r b o n i f e r e s  i n f e r i e u r s .  Les depots qui se rapporten t 
a  la section inferieure du systeme carbonifere offrent un developpe- 
m ent assez faible au coin nord-occidental de no tre  feuille. Ils appar- 
tiennen t au bassin houillifere d ’b^lbach ou Gorlovsky, la m ajeure p artie



\

dnqiiel est coiii])rise dans l a ^ u i l l e  Mosty qiii I'ait la  continuation 
nord de no tre  IVuille. Dans la region exploree, ces depots sont des 
calcaires cristallins bitumineiix gris et des schistes argileux calcari 
feres. Ou les observe le mieux le long des ruisseaux Chipouniklia 
e t Koinikha. 11s у torm ent un pli synclinal renipli de depots liuu- 
illiferes et vont en s'aniincissant vers W SW .

On у a recueilli les fonnes suivantes:

Sjnrifer tornaccnsis de  К  on.
» striafus F isc h .
» , (iff. bisnl(Mtus Sow .

SiiriiiiJotJiiiris CHspidata Sow  
ilistans Sow.

AHnjrin Jtoissjii e V.
» oniutu d e  К on.

Orthotetes crenistria P h i 11.
Sdiizophoria resupuiata M a r t
lihqjidomella Michelinl I.ev .
Lejitaena umilo<ia l*hill.
Prodnctiis рыяШовиы P h i 11.

» Ke.ijserluKjianiin d e  К on.
» aff. aculeatus .M a rt.
» hngispiniis S 0 w.

ChaeMes radians F isc h .
Michel I >iia nwjastomu P liill.
Catapophijllmn aff. y ik itin i S t i ic k e n b .
Katicopsis aff'. costuluta d e  K on.
Satiyirimliti'^ ,y).

Pour avoir Ic tableau complet de la faune que rent'erm ent les 
calcaires carhoniteres inferieurs du bassin houillilere d ’Elbach, nous 
n’avons qu ’a  ajouter les formes que le prof. A. Inostrantze^' 
recueillit dans les lim ites de la  feuille de Mosty: Aphjris атЫг/ии 
SoAV., BhyiichoneUa pkarodon  P h i l l . ,  Camarophoria isorhijticJin 
M'Coy.

C’est la  tout ce que nous savons jus([u’ici sur la  faune des cal
caires carboniferes du bassin d'Klbach. Б]п etudiant les listes des 
i’ossiles constates, no ire  attention est particulierem ent attiree par la



presence de Spirlfer tornamisis do К  on. et de Sijrimjothyns cusjndata 
Sow ., caracteristiques, on le sait, de deux sections du systerae c m i -  

bonifere belgo-ftangais. Sp. tornamisis de К  on. у caracterise la sec
tion de la base—re tag e  Tournaisien, ЗцгтцоНи/ш cuspidafa—Ы sec
tion moyenne, I’etage W aulsortien, L ’identite de notre forme avec 
Spirifer iomacensK est tou t a fait hors do donte. J ’ai earoccasion . 
en etudiant la structure inferieure des deux valves sur des exem- 
plaires parfaitem ent conserves, recneillis par B. Polenow au bassin 
houillifere de Kouznetsk, de me convaincre qua Tli. Tscliernj’sclieAV 
no s’est nullem ent trompe en determ inant les specimens de la 
collection de Mr. Derjavine comme Spirifer tornacensis.

(^uant a Sijringotliyris cuspidata, il faut egalem ent considerer 
no tre  forme comme exactem ent determ inee; quelques exem plaires 
de la coquille que j ’ai eus en tre  les mains, m ’ont donne la  possi- 
bilite d ’en verifier la  structure  in terieure. Je  dois toutefois ajouter 
que quelques-unes des formes que J’ai rapportees a cette espece 
rappellen t beaucoup I’espece am ericaine Syringothyris cartcri H a l l ,  
qui ne se distingue de Stjritigothijns cHS]>idata que par I’area. 
I'our ne  pas en tre r ici dans des details paleontologiques que j ’exposerai 
dans 1Ш travail special sur la faunc des depots earb(iniferes du bassiii 
de Kouznetsk, je  dirai seiilement que les m ateriaux dont je  dispose 
me font identifier la  forme am ericaine avec Syringothiris cuspidata, 

e t cela malgre les assertions contraires de Mr. W'inchell.

II convient de m entionner encore qu’au bassin de K ouznetsk on 
trouve, avec Syringothyris cuspklata, une espece du т ё т е  genre 
qu’on a reussi d ’ identifier avec Syringothyris texta Hall., aussi voi- 
sine de I’espece de Syring cuspidata.

La presence a la Ibis des deux formes dont nous parlons 
dans les memes depots n ’est jusqu’ici constatee que dans la region 
de TAltai, e t elle у est indubitable. Mais si les determ inations de 
nos formes comme Spirifer tornacensis e t Syringothyris cnspidata 
sont exactes, comment se fait-il qu ’elles se trouvent ensemble dans 
les  calcaires du bassin houillifere d ’Elbacli, alors q u ’en Belgique elles 
sont considerees comme caracteristiques de deux sections differentes. 
Voici, selon nous. I'explication de ce fait curieux. E n  Belgique, la 
division, in troduite p ar M. M. Dupont et Koninck, des calcaires car- 
boniferes en trois sous-etages— le Tournaisien, le  W aulsortien et le 
Viseen— a depuis subi quelques modifications portan t principalem ent 
sur le W aulsortien caracterise par Syring. cuspidata. La commission



de la carte g6ologiqiie de Belgique a  raye, en 1890, cet etage du 
schema general en le considerant comme un facies ten an t au tan t 
de I’etage Tournaisien que de I’etage Viseen. Plus ta rd  M. Dorlodot 
a propose la  division du calcaire carbonifere en  etages de Tournay, 
de Chaiixhe et de Vise. A I’etage de Chanxhe il a rapporte les 
couclies superieures de I ’etage Tournaisien e t les calcaires de I’etage 
W aulsortien. M. Dorlodot regarde par consequent I’etage a Syrimjo- 
tiiris cuspidata conime un facies de I'horizon superieur de I’etage a 
Sidrlfer tornaccnsis. Or cette  uianiere de voir du g^ologue beige 
adiiiet la possibilite de la presence en т ё т е  temps des deux fo r
mes dans une meme section, fait qui se trouve confirme dans les 
bassins de Kouznetsk et d ’Elbacli. On peu t se dem ander encore si 
I’apparition sim ultanee de Spir. tornacensis et de Syring. cuspidata 
ne cause pas le melange des faunes des etages Tournaisien et W aul
sortien. Pareil melange s’observe eft'ectivement: on trouve, a 
cote de formes tournaisiennes pures, des formes waulsortiennes, 
telles que Syr'mgothyris distaus, Athyris ornata de К  on . E t ce tte  
confusion est bien plus evidente encore dans les depots corres])un- 
dants du bassin de Kouznetsk, comme le m ontreron t sous peu les 
com ptes-rendus de B. Polenow.

II resulte de ce qui precede que les calcaires du bassin houilli- 
fere d 'E lbach ne rep resen ten t que I ’etage inferieur du bassin carbo- 
nifere franco-belge, tou t en correspondant aux calcaires tournai- 
siens et aux calcaires waulsortiens.

D e p o ts  h o u i l l i f e r c s .  Les depots houilliferes n ’occupent qu’un 
espace minime de no tre  feuille. Ils appartiennent, nous I’avons dit, 
au bassin houillifere d ’ElbacIi, et ne viennejit se m ontrer que le long 
de la Cliipounikha, en tre  les villages Medvedsky e t Chadrina. A ju- 
ger d 'apres ces affleurements, les depots houilliferes forment, avec 
les calcaires qui les supportent, un pli synclinal dirige NNK. Ils 
offrent deux horizons nettem ent distincts: un inf6rieur, compose de 
grfes a grain fin assez tendres, jaunes, p ar places verdatres, renferr 
n iant de rares enipreintes tres mal conservees,— et un superieur, 
constitue par une assise houillifere, en partie form ее de gres jaunes 
e t b lanchatres, e t d ’argiles schisteases jaunes, rougeSitres, grises et 
noires. L ’argile noire renferm e une couche de houille dont la  puis^ 
sance ne depasse pas une m etre et deux minces lits de suie. 
Les argiles schisteuses e t les gres abondent en  eniprein tes de 
plantes.



R 'jchos o r u p t iv e s .  Parm i les roches eriiptives on a rencontre: 
<le la diorite qiiartzeiise a, ortliose, de la porphyrite iiiicacee, du 
porphyre a orthose, des gabbros, une serie de roches raetamorplii- 
ques qiiartzo-leldspathiques provenant de diorites quartzeuses et de 
porphyres felsitiques, des epidotes, des tufs e t breches de porphyres 
felsitiques.

D e p o ts  p o s tp l io c e n e s .  Les depots de I’epoque postpliocene 
oiiissent d ’un developpem ent considerable. Presque toute la inoitie 
sud-oecidentale de notre feuille est .occupee p ar ces depots qui у 
atteignent nne epaisseiir siirprenante. Les rives elevees de la Tchou- 
myeli, en tre  les continents de ses tribiitaires, la Talltsa et la Tal- 
m enka, et les rives de cette derniere ne m ontrent que I’assise post
pliocene. On observe un I'acies sableux et un lacies loessique.

P h e n o m e n e s  d i s lo c a to i r e s .  Sous le rapport tectonique, la 
partie nord-orientale de la feuille se ra ttache au Salal'r, tandis que 
la partie sud-occidentale se trouve hors de la  sphere des niouve- 
m ents orogeniques qui ont donne naissance a cette chatne.

L ’action des phenomenes tectoniques semble en general avoir ete 
tres intense dans la  region. .

Dans la  partie-steppe de notre feuille, les effets de la  disloca
tion ont et6 des plus simples. Les roches devoniennes e t carboni- 
feres у apparaissent derangees en plis raides dout la direction gene
ra te  e s tX X E . C ette direction predoininante des roches devoniennes e t 
carboniferes dans la p artie  septentrionale de I’arrondissem ent d ’AltaY 
es t en re la tion  avec la direction du massif granitique sur I'Obi. Au 
pays des avants-nionts du Salai'r, les m ouvem ents dislocatoires se 
sont croises dans les directions XXE e t W SW .

M i n 6 r a u x  u t i l e s .  Les seuls qui m eriten t d ’etre m entionnes 
sont des sables aiiriferes dans les avant-m onts de Salafr, de petits 
nids de fer oligiste (village Penkowa e t D resw ian' a) et des couches 
d e  houille (village Chadrina).
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Q uelques notices sur les gisem ents de la  houille dans les environs de 
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Bd. X II, 1 8 4 7 . p. 2 1 !)— 2 3 0  niit 1 T af.

Ilpujioviceuie к ъ  oiiHcaniHi п у т е1н еств1я  Гофмана. Содерж ит!. onnc,a- 
nie ок ам енелостей  и зъ  мерхнедевонскаго и зв е стн як а  дер. П зы линской 
на ПнЬ. О писаны новы е виды Spirifer lo riger и A rea in ia ica .

HHTt, K laproth. B eilrage ziir cliem isciien K enn tn iss d e r M ineralkiirper. 
P osen И. B erlin . Bd. fV. 1 8 0 7  |i. 1— -4.

(iHHcanie .ч.им.трума изъ Им^иногорекаго рудника.

K osm ovsky, К. (jiie lq iies m ots su r les eoiiclies a v d g e la u j 
fossiles d an s la  B ussie o r ien ta le  et la Sib^rie. B ull. Soc. Im p. d . N a t. Moscou 
1 8 Я 1 , p. 1 7 0 — 1 7 7 .

О тносительно у т е н о с н ы х ъ  осадковъ  К узн ец каго  бассейна ав то р ъ  
в ы ск а зы в ае тся  за  непреры вн ость  и х ъ  отлои;ен1я н ачи н ая  съ  перм ско- 
кам епноугольноп .чпохи и конч ая  №]1Ской вклн1чительно.

КраснопольскШ , А. Геологическ1я изсл1-.дован1я и поиски 
1м м еннаго у гл я  в ъ  М ар1инскомъ и Томск-омъ о к р у га х ъ  в ъ  18!И) и 1м!)7 г 
Геолог, изcл t.д . по лин1и Сиб. ;ке.1. дороги. В ы п. 1 4 . 1 8 9 8  г.

С одерж и гь между прочим ъ  геологическ1я с в е д и п 'я  о pp. Т угон аковкЬ , 
4ecH0K0BKt и ИромьпнленкФ., п р а в ы х ъ  п р и то к ах ъ  Томи.

K r a s n o p o l s k y ,  А. E .xplorations g6ologiques et rech erch es  de liou- 
ille d an s  les a rro n d ism e n ts  de M ariinsk  et de Tom sk. E xp lo ra tions geolog. 
le long du T ran ssib ^ rien . Livr. 1 4 , 1 8 9 8 .

C ontient e n tre  a u tre  des ren se ig n em en ts  su r la  geologie des riv ie res 
T ougonakow ka. «Pcliesnokowka et P rom ych lenka. des affluen ts d ro its  de la  
Tomi.

3 9 0 .  Кудаковъ, H. И зв л е ч е т е  и зъ  отчета по .т б о р а т о 1Йи .Ми
нистерства Ф пнансовъ. Горн. Ж урн. 1 8 9 7  г, Т. 1, стр. 1 9 6 — 2 4 0 .

(Зодержптъ между п|»очимъ ан ал и зъ  кам еннаго угля и зъ  К узедеевскаго  
ул у са .



K o u la k o w ,  N . E x tra it  du Com te ren d u  du L ab o ra lo ire  du  M ini- 
s te re  des finances. Jo u rn . d . Mines 1 8 9 7 , V. I, jt. 19(»— 1240.

On у trouve  des an a ly se s  de la  liouiile du g isem ent B a tch alsk , de la  
coke diz g isem ent de K oltchougiiina e t du ca lca ire  du  K ousedeiew sky—  
Oulous.

3 9 1 .  Лавровъ, H. 0 д р е в н ^ й т е м ъ  горномъ п рои звод ств^  в ъ  го- 
]»ахъ К олы вано-В оскресенскаго  горнаго о к р у га , в ъ  горахъ  Н ерчинскаго  го р --  
наго  о к руга , на Ура.тЬ и в ъ  Е катери н осл авской  губерн1и. 'iati. И м п. М ин. 
Общ. 1 8 7 4  г. Т. IX , стр. 1 2 0 .

О одержитъ к р атко е  указан1е породъ, встр ^ч ак п ц и х ся  в ъ  Ко.1Ы вано-Во- 
4!кресенском ъ  ок р у гЬ  и св1>д'Ьн1я о р у д н и к ах ъ  ЗмЪ иногорскаго к рая .

L a v r o w ,  N . T ravaux  m in iers  an c ie n s  d an s  les d is tr ic ts  K o lyw ano- 
W oskressensk  e t de N ertc h in sk , dans I’O u ra l et d an s le g o u v ern em en t de 
E katerinoslaw e М ё т . Soc. Im p. Min. 1 8 7 4 . V. IX. p. 1 2 0 .

On у tro u v e  une  co iirte  no tice su r les m ines du d is tric t de Z m em o- 
gorsk.

3 9 9 .  Майеръ, Г. Золото iia a.iTa1i. Горн. Ж урн. 18i»(i г. Т. I l l ,  
•стр. 1 — 13.

А вторъ  у к а зы в а е т ъ  н а  корен н ы я мЬсторожден1я золоти, находящ 1яся в ъ  
•связи съ  м'Ьсторожден1ями сереб рян ы хъ  рудъ , и о п и сы ваетъ  та к о в ы я  в ъ  Рид- 
дерском ъ  и Зы рян овском ъ  р уд н и к ахъ .

M a y e r ,  G. L ’or d an s  I’A lla i. Jo u rn a l d . Mines 1 8 9 (i. T. I l l ,  p. 1 — 1 3 .
L’a u te u r  d^crit des g ites au rife res  a  Z yrianow sk et Ilid d e rsk  liees 

avec les g isem en ts argentiffcres.

3 9 3 .  Мейстеръ, A. Гe0Л0П Iчecкiя  и зсл^доваи !я  западно-сибир- 
<пгой горной iiapTin. Го2>н. Ж урн. 189Г> г. Т. I l l ,  стр . 1 6 7 — 1 7 7 .

М ежду П1)0чим ъ соде1)Житъ пЪ которы я геологическ1я св1'>д^н1я об'ьотр1>зк1'. 
Г)а]1абинской степи , входящ ей в ъ  пределы  А лтайскаго о к руга .

M e i s t e r ,  А. R eclierches geologiques, execu tees d an s la Sii)erie occi- 
d cn ta le . Jo u rn . d . Mines 1 8 9 5 ,  T. I l l ,  p. I ( i 7 — 1 7 7 .

On у trouve  quelques no tices  seo log iques su r la  parlic, de la  B a rab a , 
ap p a r te n a n t au d istric t d ’A lta i.

39-4 . HeCTepOBCKin, H, 1’еологическ1й очеркъ  К узпецкаго у гл е - 
носиаго бассейна. Горн. Яхурн. 189G  г. Т. I I I ,  .V 8 , стр . 2 9 8 — 3 5 2 .

OuHcauie К узнецкаго бассейна на основан1и л и тер ату11н ы х ъ  д ан н ы х ъ  и 
собственнулхъ, ран1\е о п у б .ш к о в а н т л х ъ  изcл■l'>дoвaнiй.



N e s t e r o w s k y ,  N . D escrijd ion geologique d u b a s s in  ho u ille r de K oiis- 
ne tzk . Jo n rn . d . M ines 1 8 9 6 , V. I l l ,  Л» 8 , p. 2 9 8 — 3 5 2 .

L a descrip tion  es t fa ite  d ’ap re s  la  l i t te r a tu re .

Fallas. A uszng eines franzitsischen  B riefes von H errn  I’a tr in , 
d c r von e in e r  R eise im  A lta lschen  (leb irge N achrich t giebt. P a lla s , N eue N o rd . 
B eitrage etc. 1 7 8 1 , Bd. I I , p. 30Г).

О писаш е м арш рута и зъ  Б а р н а у л а  в ъ  3M tHHoropcKb и восхож ден1я  
на г. Синю ху.

фонъ-Петцъ, Г. О в о зр ас т^  гл и н и еты хъ  сланцевъ  В ерхне- 
У льбинскаго ф орпоста на А лта11. Т^ууды Имп. Спб. Общ. Естеств. 1 8 9 7  г. 
Т. X X VIII. В ы п. I , протоколы .

На основан1п опред1>лен1й небольш ой кол л екщ и , гл авн ы м ъ  образомъ м ш а- 
н о к ъ , прнвезеино!! Гг. С околовы м ъ п П ол ^н овы м ь , ав то р ъ  в ы ск а зы в ае тся  
в ъ  пользу  кам енноугольнаго  в о зр аста  сланцевъ .

d e - P e e t z ,  Н. N otice s u r l ’age d e ssc li is te s  a rg illeu x  de W erchne-O iil- 
binsk d an s I’A lta i. T rav . Soc. Im p. des N a tu r . de S t. P e te rsb . 1 8 9 7 , V. 
X X V III, liv r. 1 (proems v erbaux ).

L’a u te u r  d e te rm in e  I’age des schistes com me ap p a rten a n l au  c a r-  
bonifcre d ’aprfes iin e p e tite  collection  paleon to log ique racueillie  p a r  les Mrs. 
Ро1ёпо\¥ et Sokolow.

фонъ-П етцъ, Г. О девон скп хъ  отл ож еш яхъ  в ъ  окрестн о- 
с т я х ъ  с. К урьинскаго  (предгорье Западнаго  А л тая). Труды Ими. Спб. Общ. 
Естеств. 1 8 9 7  г. Т. X X V III. В ы п. I , стр . 2 8 6  —  2 8 7 .

А вторъ  отн оси ть  к ъ  девонским ъ  осадкам ъ и зв естн як и  и п с сч ан о гл и - 
ни сты я отлож ен1я  в ъ  ок р естн о стях ъ  с. К урьинскаго , считавш 1еся со врем енъ  
ф оп ъ-К отты  за кам енноугольны е.

d e - P e e t z ,  Н. N otice su r le d6vonien aux  e n v iro n sd ii v illage K onria 
(a v a n t-m o n ts  de I’A lta i o cc id en ta l). T rav . Soc. Im p. d . N a tu r. de S t. 
M e r s b .  1 8 9 7 , V. X X V III, liv r. 1 ("proems v erb au x ) p. 2 8 6 — 2 8 7 .

L’a iite iir  ad m e t an d^vonien les ca lca ires , g r6s e t a rg iles des env irons 
de K ouria , q n ’on re g a rd a it se lon  Mr; de C o tta  coifime a p p a r te n a n t an  
carbon ifere .

3 9 8 .  ПодгЬновъ, Б. Н овый в згл яд ъ  на в о зр ас тъ  К узн ец каго  у гл е - 
носнаго бассейна. Труды И.мп. Спб. Общ. Естеств. Т. XXVII. В ы п. I, 
п ротоколы .



Р е ф е р а п . статьи  Ц<'йлёра iB en ie rq iie  Sur la  flore fossile de l ’A l(ai>  еъ  
кри ти чески м ъ  ]»азб01)0мъ л и тер ату |)п ы х ъ  даи ц ы хъ  о нозрастЬ  yivieiiociioii
Т0Л1ЦП,

I’ o l ^ i i o w ,  В. Un nouveau  coup d ’oeuil su r  I’age du bassin liou iile r 
dc K ousuotzk. T rav . Soe. Im p. d. X a t. de S t. P t'tc rsb . V. XX VII, L ivr. 1 .

N otice su r le u ienioire de Mr. Z eiller. «R em arq u es  su r la  llore fossile 
de i ’A lta i e tc .> .

3 9 9 .  Реутовсш й, В. Г еологическая i;ajiTa золотоноснаго paiioua 
средняго течен1я системы  р. li. А бакана . 2  л и ста , м асш табъ  5 в . в ъ  дю11м1>.

R e o u l o w s k y ,  W . C arte  ge'ologique de la  region анпГегё le  long  du 
cours moyen de la  riv ie re  Bolclioy A bakane. D eux feu illes (1 :  2 1 0 0 0 0 ) .

-iOO. Реутовскгй, Зайцевъ и Державинъ. Г еологическая 
K ajm i c1'.Bepo-BocT04noii части  Томскаго горнаго о к 1»уга. 12 л и сто в ъ  в ъ  м ас- 
uiTaot Г) в е р с гь  в ъ  4 H)iiMi;, с ъ  объ ясп и тел ьн о11 aainicKoii.

R ^ o u t o w s k y ,  Z a y tz e v v  e t D e r j a w i n e .  C arte  g^ologique le la  
p a r tie  n o rd -e s t du d is tric t n iin ier de T om sk. 12 feuilles (1 : 2 1 0 0 0 0 )  
avec une n o te  explica tive .

4 0 1 .  С а п о я с н и к о в ъ ,  B .  Ilo  .\л т аю (д н ев н и к ъ  11утеш еств1я  1 8 9 5  г .). 
Т ом скъ  1 8 9 7  г.

O nncauie марп1|)утовъ  отъ  liiiicKa до Те.1ецкаго озера, поТ елецком у  озе])у, 
п а  А л ты н ъ -ту . но д o л и п t Ч улы ш м ап а, по Чу-Ь и К атуни до К отанды , отъ  .4Toii 
иосл'Ьдие!! ч е р езъ  Опгудай до Ч ерги, по р. К урагапу  до верш ины  К атуни 
(ледн ики  В 'Ьлухи), отъ  B i-io ii Bepe.ui до А расан а (Рахмаповск1е кл ю ч и ), по 
доли н^ Вухтормы . Кром-Ь того прн ведепъ  сп и со къ  в ы сотъ .

S a p o c l in ik o w ,  W \ D ans I ’A lta i ( itin e ra ire  du voyage en 1 8 9 5 )  
Tom sk. 1 8 9 7 .

D escrip tion  des itin e ra ire s  de Biisk au  lac de T eletzk , a  I’A ltine -tou  
d an s les v a llee s  de T chouniichm ane, T chou ia , K atoun i ju sq u ’a  K o tan d a , 
O ngoudai, T cherga , K ouragane e t les sources de K atouni (g lac ie rs  de B ie- 
loucha , de la  BW laia B ere li a  A rasane (les  sources de R ak h m an sk ); e t d an s 
la  v a llee  de B ouclito rm a (av ec  une  ta b le  des h au teu rs ) .

Сапожниковъ, В. О лед п и ковы хъ  у з .т х ъ  А лтая п а  осн о- 
ван1и н овы хъ  д ап н ы х ъ , собран ны хъ  во врем я экспедиц1и 1 8 9 7  г. Изв. Общ- 
Люб. Ест ест в. М осква. 1 8 9 8  г.

О лед н и кахъ  ВЪлухи.
о**



S a p o c h i i i k o w ,  W . N otice siir les g laciers d ’A lla i d ’ap re s  les e ludes 
en  1 8 9 7 . B u ll. Soc. d. A niafeu rs Sc. N a l. 1 8 9 8 .

N otice su r les g laciers de B ieloiicha.

4 0 3 .  Слатинъ. Объ oriieyiioim oii K a.m ucK oii r.inHli. Горн. Ж ури. 
183 () г. Т. IV, стр. 1 8 3 — 1 9 3 .

O iincaiiie м^сторож ден1я /келтонатйи глины  у  дер. К алтанскоп в ъ  систем'Ь 
р . Кондомы.

S l a t i n e .  Sur I’arg ile  de K allane . Jo u rn . d. Mines 1 8 3 ( i, V. IV, p. 
1 8 3 — 1 9 3 .

I)escri[ition du gisem eiit d ’a rg ile  jires du v illage K a llan e  su r la  r i
v ie re  K ondom a.

‘10-4. Соболевъ, M. PyccKiii A.waii съ  icapToii n рельеф ом ъ Ka- 
тун скаго  Х11сГ(та. Земаевпдгьше. 1 8 9 ti  г. Т. I l l ,  стр. 5 1 — 1 И).

()п нсан1е м арш |1утовъ  съ  к]1аткпм и геологическим и и .чтпог|»афи||ескими 
cBtAiiniflMn о т ъ Б а 11п ау л а  в ъ  Зм ’Т'.пногорскъ ( К олы ванское o;iepo), и зъ  Зм1-.и- 
ногорска в ъ  баесс11н ъ  B ta o ii (го р а  С иню ха), оттуда н а  К оргонъ, Ч ары ш ъ , 
KaTVHCKie ал ь п ы , J (1монъ, К отонъ-К а])ага11 и др. м естности  Hivi.naro А.1та я .

S o b o le w , М. L ’A lta i russe  avee une ca r te  en re lie f  des m ontagnes 
de K atouni. 189(>. V. I l l ,  p. 5 1 — 1 1 0 .

D escrip tion  des ilin e ra ire s  de B arnaou l ii Z m einogorsk ( le  lac  de Ko- 
ly w a n e ) , de Zm einogor^k d an s le bassin du fleuve B iela ia  (n ion tagne 
S in ioukha), de la  ju s q u ’;yix fleuves K orgone, T charyche, d an s  les alpes de 
K atouni, a  rO u in io n e , K o ton -K aragai etc.

40.1». Strahlenberg P. I. Der N o rd -u n d  'Oestliche Tlieil von E uropa 
un d  Asia, insow eit so lches d as ganze B ussisclie R eich m itS ib irien  und  d e rg ro s -  
sen T a tarey  in sich begre ife t. 1 7 3 0 .

Онисан1е м арш рута  ( т ъ  Т ом ска до К узнецка по Томи съ  ntKOTO- 
ры мп геологическим и данны м и.

4 0 в .  Струковъ, М. KpaTKiii оче])1:ъ  Алта{1Скаго ок р у га  ведом 
ства  К абинета Его Ими. В еличества. Спб. стр. 1— 7 8 .

С одерж и п . кратк1я св11д1->н1я  о горн ы хъ  за во д ах ъ , золотопром ы ш лен
ности , добыч1’> кам еппаго у гл я  и соляном ъ д^л^Ь на АлтаЪ.

S t r o u k o w ,  М. C ourt apercu  de la  region m in iere de I ’A lta i ap p a r-  
te n a n t an  C abinet de sa  M ajestd Im peria le  S t. I’rb. p. 1 — 7 8 .

On у tro u v e  des notices su r les usines, I’in d u s trie  de I’o r, de la  houille 
e t du  sel d an s le d is tric t d ’A lta i.



4 0 3 .  Троновъ, В. В ерховья Бухторм ы . i7j«. Пмп. 1’усск. Гетр. 
Общ. Т. X X XIII. ]« 9 ()  г ., стр. 4 8 — 5 2 .

OmieaHie тр е х ъ  ледниконъ в ъ  в ер х о в ь я х ъ  Бухторм ы .

T r o n o w ,  W . B u ll. Soe. Im p . G eogr. Kiiss. V. X X X III, 1 8 !)6 , p. 
1 8 — 5 2 .

I)escrij)lion de tro is g laciers d a n s  Г а ш т о п  du fleuve B ouch to rm a.

Falk, I. P. B eitrage zn r topograp liischen  K ciiiitniss des B iis- 
sisciien R eiches. B d. I - I I I .  S t. P e te rsb . Г 7 8 5 .

OmicaHie К олы вано-В оскресенскаго  округа съ  iicTopieii возн и кн о- 
вен1я рудн п ковъ . Кратк1я CBt.,ntHi« о всрхн ем ъ  течеп!и (»би п К узнец- 
ком ъ углепосном ъ 6acce iin t.. Во вто]юй части cвt.д 'bIIiя о кам ениом ъ 
угл-Ь и зъ -п о д ъ  деревень А гафоиихп и Монаетырско11.

FoniakofF, А. E tu d e  geologique des g itc s  au rife res  de la  S i- 
berie . A nnales Soc. geol. de B elgique 1 8 9 3 .

4 1 0 .  Zeiller, R. K em arques su r la  tlore fossile de I’A lta i 'a  propos 
des dern ie re s deconvertes paleobo tan iques de MM. Drs. B odenbender e t K uriz 
d ans la Re'publique A rgen tine . B ull. Soc. Geol. F ra n c . S erie I I I ,  T . XXIV, 189<j, 
p. 4C(i.

Г еф срат'ь  этой работы  П оленова: «Н овы й в.зглядъ па во зр астъ  
П узпецкаго углеиоспаго бассейна. 'JpyOu Ими. Спи. Общ. Естсств. 
Т. XXVII. В ы п. I, П1ЮТ0К0ЛЫ.

Р азби рал  л и тер ату р н ы я  данны я о фло||1'. К узнецкаго  угленоснаго 
бассей на, ав то р ъ  в ы ск а зы в ае тся  в ъ  пользу  перм скаго в озраста  угл е
носной сви ты .


