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Геологичеекія изелѣдованія въ юго-западной 
чаети 130-го лиета дѳеятиверстной карты Евро-

пейекой Росеіи. 

(ІІредварительный отчетъ) 

Д . ТТ. Соколова. 

(Compte rendu préliminaire sur les recherches géologiques dans la 
partie SW de la feuille 130, par D. N. Sokolov). 

Лѣтомъ 1906 года мпою изслѣдованы, uo поручспію Гео-
логичѳскаго Комптета, самая южная часть Оренбургской гу-
Гюриіи и небольшая частъ Уральскоіі области, заключающіася 
между pp. Ураломъ и Илекомъ, къ востоку on. устьл послѣд-
ияго до меридіапа 25° отъ Пулкова, въ этой мѣстности нри-
близитслыіо совпадаіощаго съ граиицею между Орэнбургскимъ 
ц Актюбинекиііъ уѣздами; площадь изслѣдованыой мѣстности 
соетавлянтъ около 6700 кв. верстъ. 

ІІо орографическому своему характеру мѣстность эта прѳд-
ставляѳтъ слабо-волнистую стѳпь, ыаиболѣс возвытенная часп. 
которой находится почти въ юго-восточномъ углу, гдѣ наблю-
далисі. высоты около 370 мстровъ. Отсюда главный водорая-
дѣлъ мѳжду Ураломъ и Илекомъ наиравлястся на 3, отдѣ-
ляя отъ себя двѣ значительныя вѣтви: иа СЗ, вдоль ираваю 

Н:іп. Гоол. К о м . , 1901» г . , т. X X V , 10. 35 



— 496 — 

берега p. Допгузъ, и другую, отдѣляющуюся западнѣе, вокругъ 
веріпиньт и вдоль праваго берсга рѣчки Черной, общимъ на-
правленіемъ ночти параллельную первой. ТГриблизителыіо па 
меридіаиѣ 23°45' главиый водораздѣлъ сглаживается и пере-
ходитъ въ равнину, очень полого спускающуюся къ pp. Уралу, 
Илску и сліяыію обѣихъ рѣкъ. 

Направлспіе упомянутыхъ водораздѣльньтхъ грядъ не имѣетъ 
ясиой связи съ тсктопическими процессами и всепѣло обусло-
влено денудаціею, причемъ главпыя рѣчныя долины образова-
лись ещв въ очень древиюю эпоху (прсдшоствующую верхне-
юрской трансгрессіи). Въ восточной полосѣ, къ восюку отъ 
липіи, ііриблизительно совиадающей съ меридіаномъ г. Илоцкой 
Защиты, пермскія породы образуютъ складки съ направленіями, 
колсблющимися около мѳридіональнаго. Въ остальной частиОб-
ласти паблюдаются слѣды другой системы складокъ, повидимомѵ, 
съ направленіемъ широтпымъ. Первая, болѣе древняя, отпо-
сится къ системѣ Урала, и признаковъ участія въ ней мозо-
зойскихъ осадковъ незамѣтно. Вторая закончилась не ранѣе 
сродины мѣлового періода. Прослѣдить складки но простираніго 
вообщс затруднительно, такъ-какъ возвышсішости закрытьт 
обыкиовенно толстымъ покровомъ третичныхъ отложспій. a 
проме;кутки мѳжду ними и лѣвыми бсрсгами рѣкъ заняты 
послѣтрстичными от.)[ол{еніями; поэтому обпажевія палеозой-
скихъ и мезозойскихъ нородъ возможно иаблюдать почти 
только по правымъ берегамъ рѣчѳкъ и немногихъ оврагов1!.: 
указанное затруднееіе увсличивается для породъ верхпяго 
отдѣла иермской системы нерѣдкою въ нихъ діагональтюю 
слоистостыо. Складки обѣихъ системъ пологія; въ первой углы 
паденія рѣдко превышаютъ 20°, во второй пс доходятъ и до 
этой величины. 

ІІалеозойскія отложенія прсдставлоны пѳрмскою системою. 
Известняки и известковистые ттесчаігаки средыяго ея отдѣла 



выходятъ на поверхность въ пемпогихъ пупктахъ удлиненными 
холмиками (какъ ото отмѣтилъ еще Мурчисонъ)— тамъ, гдѣ 
дислокація была наиболѣе интенсивною: только въ нихъ на-
блюдаются углы иаденія, превышающіе 20°. Одпимъ изъ иаи-
болѣе ішзкихъ горизоптовъ являются желтовато-сѣрые известко-
вистые песчаники, изобилующіе Aulosteges Wangenheimi 
Vern . : тю наблюденіямъ ііроф. A . В . Нечаева для сѣвсро-
восточной части листа 4 ) , горизонтъ этотъ соотвѣтствустъ сред-
нему отдѣлу мѣстнаго цехштейпа. Въ описывасмой мѣстиости 
евязь между этимъ и всрхпими горизоптами пе представляется 
возможнымъ паблюдать пепосредствеішо. 

Верхпіе горизонты цехштеяна обнажены въ горѣ Мертвыя 
Соли, гдѣ они слагаются изъ сѣрыхъ мсргслистыхъ и большею 
частыо оолитовыхъ известпяковъ внизу и темносѣрыхъ извест-
ковистыхъ песчаниковъ сверху. Первые только въ нижыихъ 
горизонтахъ содержатъ JUie/asma elongata и Aulost. Wangen
heimi Vern . , встрѣчающіяся уже довольпо рѣдко; господ-
(•твуютъ-же ііелециподы, особешю Modiolopsis Pdllasi Vern . , 
Sckwodm obscurus Sow. и Sch. rossicus Ve rn . Названныя 
формы В Ы П О Л І І Я І О Т Ъ иногда цѣлыя прослойки, равно какъ и 
кораллъ Geinitzella columnaris Sch l . (со всѣми его варіадіями). 
Изъ гастсроіюдъ чащс всѣхъ встрѣчается Murchisonia suban-
gidata, Vern . , изъ мшанокъ—Polypora horealis S tuck . 

Известковистые песчаники только въ нижыихъ горизонтахъ 
заключаіотъ иебольшое количество очень плохо сохрапившихся 
пслсциподъ, изъ которьтхъ оказалость возможнымъ опрсдѣлить 
только Mytihis septifer K i n g . 

Всрхпій отдѣлъ системът, татарскій ярусъ, прсдставленъ 
главнымъ образомъ красными пѳсчаникамж; глипы встрѣчаются 
тольво въ нижнемъ горизонтѣ, мергслистые песчавики сѣраго 
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и красноватаго цвѣтовъ, сѣрые и желтоватыѳ песчавики — 
только пезпачитсльиыми прослойками. Отложенія татарскаго 
яруса занимаютъ полосы вдоль цравыхъ бѳрѳговъ рѣкъ Доіі-
гуза, Черпой и Елшанки п верховья Сухой рѣчки, прцтока 
|). Илека (верхпсй изъ рѣчѳкъ зтого имени). 11а водораздѣлахъ 
оии покрыты болѣе новы.ми отложеніями и обнажаются только 
коѳ-гдѣ въ вѳршинахъ рѣчекъ. Несмотря на болыпое количе-
ство обнажоній, мнѣ не удалось пайти окаменѣлостѳ^ и пото.чу 
послѣдоватольпость ііластовъ приходится устанавливать исклю-
чительно на осііовапіи <тратнграфическихъ соображенііі; ио-
слѣднія затрудпяются однообразіѳмъ толщи и выклипиваіііемъ 
слоевъ, 

Нижніе горизоиш описываѳмыхъ отложеній слаіаются изъ 
буро-краснаго мягкаго песчаника, мощностью до 10 м., за*ко-
торымъ слѣдуотъ красная вязкая глина, около 5 м., съ про-
слойкомъ зелсиоватаго пѳсчаншса въ верхнемъ ея горизонтѣ. 
Эта глиііа имѣстъ сущѳствѳнноѳ значеніе, какъ водояѳпрони-
цаѳмцй слой. За исю квѳрху слѣдуетъ буро-красішй рыхлый 
песчаникъ или песокъ, мощностью около 6 м.; въ вѳрхнѳмъ 
ѳго горизонтѣ проходятъ два тонкихъ прослоя зелсповатаго 
песка. Описанныѳ слои «равшітельно постояішы. Далѣе кверху 
сльдуетъ толща около 70 — 80 и. мощностыо, состоящая изъ 
краснаго пѳсчаника съ выклинивающимися ирослойками сѣраго 
или желтоватаго цвѣта, ипорда мергѳлистыми; встрѣчаются, 
впрочемъ короткія и толстыя чечевицы красиаго-же песча-
ника, a TaiwKe прослои конгломерата, Въ самыхъ верхшіхъ 
слояхъ встрѣчается, повидимому, довольно постояшіыіі п])ослой 
0,5—0,8 м. мощпостыо сѣраго съ зѳлѳными пролсилками плот-
наго известняка (безъ окамепѣлостсй). 

Рудоиосиые горпзонтьт, по правую сторону р. Урала 
встрѣчающіеся во многихъ мѣстахъ, нигдѣ. не обпажаются. 
Зпаменитый по описанію Палласа Сайгачій рудникъ въ са-



момъ сѣвѳро-восточномъ уг.іу области давно заброшенъ и сго 
галлерѳи завалепы; можно то.чько видѣть. что опѣ были высѣ-
чены въ красномъ песчаыикѣ, a рудопоснымъ слоемъ, судя ио 
попадающимся кускамъ руды, былъ сѣрый пѳсчаникъ, какого въ 
другихъ обнаженіяхъ иермскихъ породъ области І І С встрѣчѳно. 

Ііерерывь въ осадкахъ отъ конца палѳозойской эры почти 
до верхней юрской эпохи отразилея па оппсываемой мѣстиости 
сильною эрозіею ііермскихъ отложеній. Ею иамѣчены ньтпѣіпиіе 
водораздѣлы, a отчасти дал;с долшіы мелкихъ рѣчеісъ: мезозой-
скіе осадки наблюдаются иногда въ такихъ эрозіоішыхъ доли-
нахъ. Къ тому-же вромоыи относитея и уіюмянутая мсридіоваль-
наа дислсжація. 

Выходы мезозойскихъ отлолесиій, которые со времени дис-
сертаціи Гофмана (1863 г.) обыкповешю называготъ юрою 
окрестпостой Илецкой Защиш, за исключсиісмъ двухъ — въ 
верховьяхъ ручья ІЗетлянки u па Длинной горѣ (откуда Гоф-
манъ цитируетъ 3 вида окамспѣлостеіі), находятся внѣ нору-
чспной мнѣ для изслѣдованія мѣстиости—въ предѣлахъ Актю-
бипскаго уѣзда Тургайской области. въ новѣйтее врсмя из-
слѣдованнаго H. I I . Тихоновичемъ. 

ІОрскіи отложѳнія, которыхъ мною, кромѣ уиомянутьтхъ 
двухъ, найдспо сще нѣсколько выходовъ, сохранились почти 
исіслючитнльно вдоль Ураііо-Илекскаго водораздѣла, преимуще-
ствено въ видѣ отдѣлышхъ острововъ, связь мсжду которыми 
или уничтожспа денудаціею, или замаскировапа покровомъ 
болѣѳ новыхъ осадковъ. ІГри этомъ можно отмѣтить нѣкоторую 
разницу въ юрскихъ отложѳніяхъ восточной и западной частей 
области: въ первой сохранились слѣды отложеній секванскаго 
и гоплитоваго ярусовъ (отложѳнія этихъ яруеовъ имѣются 
бліш. восточноіі граипцы области), тогда какъ во второіі оші 
отсутствуюгь даже тамъ, гдѣ въ одномъ разрѣзѣ имѣются от-
ложенія оксфордскаго яруса и ветлянскаго горизопта. 
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Юра начинается келловеемъ, найдспнымъ въ двухъ мѣ-
етахъ: въ Длииной горѣ между поселками Прохладнымъ и 
Хапскимъ (на самой восточной гранидѣ области) и на р. Ма-
лой Песчанкѣ, впадающей въ Большую шш Линевскую П е о 
чаыку. На Длиниой горѣ обікикспій иѣтъ, и только кое-гдѣ ио 
поверхности почвы попадаются куски бураго мергелистаго пес-
чаника, въ которьтхъ найдены: 

Cosmoceras cf. castor Re in . 
PseudomonoUs suhechina ta h a h. 
Panopaea peregrina d'Orb. 
Lyonsia Aldu'mi d'Orb. 
lihynchonella varians S chiot h. 
Eh. personata v. Bu ch. 

и нѣкоторыя другія. Въ другомъ мѣстѣ найдены Belemnites 
Beaumonti d'Orb. и Gryphaea dilatata Sow. 

Ha Малой ІІесчаыкѣ келловей выходитъ въ двухъ мѣстахъ 
въ самомъ руслѣ ручья. Здѣсь лселтый, мѣсхами зслсповатыи, 
пссокч» съ глиііисто-песчаиыми копкреціями, кверху перехо-
дящій въ грязію-сѣрый буроватый глипистый песчаиикъ. со-
держитъ множество Bel. Beaumonti и кусковъ окаменѣлаго де-
рева; кромѣ того иайдспы: Gryphaea dilatata Sow. (довольно 
рѣдко), Avicida volgensis d'Orb., Pleurotomaria cf. BucMana 
d'Orb. и только одинъ обломокъ Quenstedticeras LamherU Sow. 
Сродній кѳлловей ыигдѣ ne найденъ въ Малой Песчанвѣ. 

Переходъ къ оксфорду здѣсь не отмѣчеиъ никакою иере-
мѣиою въ отложопіяхъ: въ описапной гюродѣ непосредсхвѳнно 
за слоемъ съ Bel. Beaumonti слѣдуетъ горизоытъ, содер-
жаіцій: 

(Jardioceras cf. rotundatum Nik . 
Cardioceras kos iromense N ik . 
Perisphinctes Bolobanovi Nik . 
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Per. indogermanus Waag. 
Aucélla Pallasi Ko y s. 

Къ вѳрху оксфордъ заканчиваетея слоемъ, переполііеппымъ 
раковинами Gryphaea dilatata. 

Ha сѣверной части упомяпутой выше Длиипой горы въ 
собранныхъ ыа иоверхности почвы сѣроватьтхъ кварцевыхъ 
песчаиикахъ найдены: 

Belemnites kirghisensis d'Orb. 
Cardioceras cordatum Sow. 
Cardioceras Zenaidae I lov. 
Cardioceras sp. 
Gryphaea dilatata Sow. 
Macrodon cf. Keyserlingi d'Orb. 
Isocardia tenera Sow. 
Astarte depressoides L a n . 

Здѣсь, слѣдоватслыю, имѣется и верхній оксфордъ, отсут-
ствующій на М . Песчанкѣ. 

Въ горѣ Центральной (на картѣ высота. въ 688 ф.), на-
ходящейся въ сѣверо-восточной части области, гдѣ обпалгеиій 
нѣтъ и окаменѣлости собраны таклсо па поверхпости почвы 
въ кускахъ сѣроватаго песчаника, найдены: 

Belemnites kirghisensis d'Orb. 
Cardioceras Zenaidae I lov. 
Gard. aff. alternans v. Bu ch. 
Aucella Pallasi Keys . 

и пѣсколько другихъ, плохо сохранившихся (въ томъ числѣ 
обломокъ Gryphaea dilatata), такъ-что здѣсь, кромѣ верхняго 
оксфорда, можно предполагать наличиость ссквапскаго яруса. 

Отложеній киммеридлга ne сохрапилось нигдѣ въ изслѣдо-
ванііой области; но въ юго-восточной части ея, около г. Бишъ-



Уба, я нашелъ во вторичномъ залсгапіи обломки аммонитовъ 
этого яруса, такъ-жѳ сплюспутыхъ, какъ и въ еоотвѣтствую-
щѳмъ горизоптѣ Камеішой горы (на правомъ берегу р. Бсрдянки. 
противъ пос. Ханскаго). 

Слѣдующія за ярусомъ съ Hoplites eudoxus и предше-
ствующія типичиому нилшему волжскому ярусу отлсженія я 
въ своихъ предыдущихъ работахъ о юрѣ описываемой мѣстности 
предложилъ называть «ветлянскимъ горизоптомъ». Онъ со-
отвѣтствуетъ, если ые во всемъ объемѣ, то въ значительыой 
своей части «зонѣ съ Per. Bleicheri» no классификаціи проф. 
A. I I . Павлова въ разрѣзахъ по нижней Волгѣ. Особос 
иазваніе я считаю необходимымъ потому, что ыах<жу въ фаунѣ 
этого горизоыта общность формъ съ титоікжими (или киМмѳ-
ридлхскими среднземпаго ' типа), a не съ портлэндскими, * съ 
которьтми сравниваетъ ам.мониты назваыной зоыы A . II . Павловъ. 
Общая обоимъ горизонтамъ форма—Per. contiguus C a t , ѳсть 
также титонская. Съ другой стороны, паличиость Per. scythicus 
ые дѣлаетъ нѳобходимымъ отдссеіііе разсматриваемыхъ отлолсепій 
къ нилшому воллсскому ярусу, такъ какъ А . 0 . Михальскій 
ііашелъ пазвашшй аммонитъ въ типичномъ киммериджѣ. 

Изслѣдованія ньтнѣіпняго года, благодаря находкѣ новыхъ 
обнаженій и тому, что на холмѣ въ верховьяхъ р. Ветлянгш за-
ложена камѳноломня въ новомъ мѣстѣ, дали возможность ввести 
въ прелшія даппыя пѣкоторыя дополненія и поиравки, изъ кото-
рыхъ здѣсь-л;е долженъ отмѣтить слѣдующія: во 1-хъ, оказа-
лось, что Aueella plicata L a h. въ самомъ пизкомъ горизоятѣ 
встрѣчается такъ же часто, какъ и въ верхнемъ, во 2-хъ, шж-
нимъ и среднимъ слоямъ свойствепъ Belemn. kirghisensis 
d'Orb. *). Для удобства излсжеиія я привожу здѣсь перечисленіе 

*) Какъ это указывалъ проф. И. Ѳ. Синцовъ, вовремена поѣздки котораго 
камень ломался въ томъ-же горизонтѣ, гдѣ ншіѣ (1906 г.) заложена новая каме-
лоломня. 



наиболѣе сущѳсткенныхъ але.чоытовъ фауны ветляпскаго ropu-
зопта отдѣльпо для самьтхъ пилшихъ слоевъ, которьте выдѣ-
ляются отсутствісмъ Bel. magnificus (и Per. scythicus ('?)). 

Нижніе слои пайдепы иа М . Пеечанк.ѣ въ одиихъ разрѣ-
вахъ съ келловеемъ и оксфордомъ, упомянутыми выпіе. н 
иредстаіілены псечаішками сначала зелепыми, потомъ ітчти 
бѣлыыи, общею мощиостыо до 1,5 метр. Окамеиѣлости сохра-
нились гораздо лучше, чѣмъ въ прочихъ выходахъ ветлянскаго 
горизонта, ыо, къ сожалѣнію, іісзиачительные размѣры обоихъ 
обиаженій и расположѳніѳ ихъ въ обрывахъ берега ручья 
М . ІІесчапки не даюгь возможаость добыть многи окамеиѣло-
стей; въ этихъ слояхъ найдены: 

Belemnites kirghisensis d'Orb. 
Pcrisphinctes Itichteri Bogdan . non Opp. 
Per. tennis tria tus B1 a n f. 
Aucella Pallasi K e y s . 
A. plicafa L a b u s . non Zi t t , 

Средніе слои, составляющіе главиую часть толщи О І І Ш - М -

ваомыхъ отлолхвній, состоятъ изъ сѣровато-лселтаго, мѣста.ми 
глаукопитоваго пссчаішка, въ которомъ кое-гдѣ встрѣчаются 
мѳлкія чнчевицы свѣтлосѣраго сливиого кварцеваго пеочашіка. 
Моіцпость ихъ не менѣе 10 —15 метровъ; изъ пихъ опрѳ-
дѣлепы: 

Веіет ni tes kirghisensis d'O r b. 
Bel. magnificus d'Orb. 
Perisphimtes scythicus (Vise h n.) Mi ch. 
Per. conUguus (Cat.) Zi t t . 
Per. geron Zi t t . ( — ardescicus Font . ) . 
Per. hypselocyclus Font. 
Per. capillaceus Font., var ietas . 
Per. planula (Hehl.) Zip,t. 
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Per. cf. simoceroides Pav l . non Font . 
Olcostephanus aff. involutus Quenst . 
Aspidoceras cf. Uparum Opp. 
Aucella Pallasi K e y s . 
A plicata Lab . non Zi t t . 

Верхніе слои (слои i и с п о ігоѳну прежнему обозначещю) 
выходятъ то.іысо нъ одномъ мѣстѣ — на юлшомъ копцѣ хол.ча 
ІЗетлянскихъ каменоломонъ. Мощность ихъ—ок.оло 2 метровъ, 
петрографичоскій составъ—тоть жѳ 3 что и среднихъ, но фаува 
отличается отсутстиіс.мъ Bel. kirghisensis u тѣмъ, что въ ЧІІСЛО 

амнонитовъ ея входятъ: Perisphinctes cf. Quenst edti Roui II. 
(обломокъ, который я въ первой статьѣ о ветлянскомъ гори-
зонтѣ принялъ за Ole. virgatus; экземпляры, описаняыс во 
2-й статьѣ, проіісходятъ. какъ тепорь мгюю выяснеио. пзъ 
слоя d и іюпали въ уровень слоя е вслѣдствіе оплывины), 
другой аѳрисфинктъ, близкіа къ биплвкатовымъ варіаціямъ 
Per. Nikitini M i c h , и олькостѳфанъ изъ груішы Ole. acuti-
costatus Micl i . 

Въ среднихъ и верхнихі. слояхъ ветляііскаго горизонта 
аммопитовъ много, по сохранность ихъ такъ плоха (вслѣдствіѳ 
искажающаго всѣ размѣры косо направленнаго давлѳнія), что 
экземпляры, допускающіе надежное опредѣленіе, очѳнь рѣдки. 
ІІоэтому коллекдіи, собраішыя разпыми лицаыи или мною въ 
различньтя поѣздки, значителыю отличаются по составу аммони-
товъ. Такъ папримѣръ, раиѣс я указывалъ на рѣдкость эмбріо-
нальной варіаціи Per. scythicus, a въ воллекціц нынѣшияго 
года два лучшпхъ акзсмпляра-прннадлсжатъ имеішо назваппой 
варіаціи. Такихъ примѣровъ можно иривести ыѣсколько. 

Оішсашіая мною подъ названісмъ Aucella piochii форма и 
два другихъ вида ауцеллъ встрѣчаются очень рѣдко и потому 
ne приведеііы выіпе. 



Отлолсепія ветляпскаго горизонта, кромѣ уномянутыхъ 
вышс мѣстъ, встрѣчаются: на холмѣ версты 2 на сѣверъ отъ 
извѣстныхъ камеыоло.ченъ; версты I ' 1 / * па востокъ отъ яихъ 
же; по всрхпсму тсченію ручья Пулай (уже на сѣвѳрной 
сторонѣ Урало-Илекскаго водораздѣла). 

Непоерѳдствеыно за вѳрхними слоями ветляпскаго горизонта 
слѣдуѳтъ нижпій, съ Perisph. dorsoplanus и P. Quenstedti, 
горизоптъ пижпяго воллсскаго яруса. Отъ него только на самой 
юлшой окопечгіости холма Ветлянскихъ каменоломеыъ остались 
размытые остатки. Порода была, какъ теперь удалось устано-
вить по содержимому пустотъ въ конкреціяхъ, сѣроватозеленая 
ііесчаыистая глиыа, ііереполнсшіая желѣзиетыми конкреиіями. 
ІІослѣдпія однѣ и составляютъ теперь слой около 0,1 м. 
толщинок), который я въ прежнихъ статьяхъ обозпачалъ буквою d. 
Онѣ содѳржатъ слѣдующую фауігу: 

Beïemnites s p. 

Olcostephanus cf. açuticostatus Mi ch. 

Perisphinctes dorsoplanus (Vischn.) Mi ch. 

Per. ' Pavlovi Mieh. 

Per. cf. StschurovsJcii N ik . 

Per. cf. Panderi d'Orb. 

Per. Quenstedti Roui 11. 
Pleurotomaria cf. Bloedeana d'Orb. 

Turbo Puschkianus d'Orb. 

Pecten s p. 

Avicula s p. 

Aucella plicata La h. non Zi t t . 

Auc. scythica I). Soc. 

Pleuromya sp. 

Waldheimia Moyeriana d'Orb. 

Белсмішты совсѣмъ не сохранились, остались только пустоты 
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со слѣііками альвсолъ (всегда въ 3—4 раза болѣе короткихъ, 
чѣмъ ростръ), Per. Pavlovi относится къ варіаціи, близкой къ 
Per. dorsoplanus по ребристости, no ио по сѣчепію, котороѳ 
отличается сильпо расширсппою формою даже въ молодомъ 
возрастѣ. Per. cf. Stschurovskii опрѳдѣлѳнъ ііо неиолпо.му u 
плохо сохранившемуся экземпляру и обломку другого; едва 
ли однако, можетъ быть сомпѣпіс въ вцдовомъ опредѣленіи 
этой формы. Per. Quenstedti попадается гораздо рѣжѳ, чѣмъ 
я полагалъ рапѣе, и въ пастоящемъ году я съ трудомъ нашелъ 
вебольшой обломокъ этого аммонита. Оба вида ауцеллъ встрѣ-
чаготся часто; заслуживаетъ вниманія отсутствіѳ типичной формы 
Аис. Pallasi, не встрѣчающейся и въ слѣдуютцемъ горизонтѣ 
нижпяго волжскаго яруса изслѣдоваішой области. ГІрочія формы 
встрѣченът единичньтми экземплярами. 

Слѣдующім горизонтъ пшкпяго воллсскаго яруса прѳдста-
І І Л С І І Ъ мо|)гелистыми бѣлыми или сѣроватьтми известняками съ 
прослойками сѣ|)Ой глипы. Вьтходы его ничтожны но размѣрамъ 
u встрѣчаютея въ.полосѣ, протянутой въ широтномъ направле-
піи вдоль южнаго склона Урало-Илѳкскаго водораздѣла, въ за-
падиой части области (здѣсь мѳзозойскія отложенія образуютъ 
въ этомъ наііравленіи ію крайисй мѣрѣ двѣ складки). Упомя-
нутая полоса проходитъ отъ рѣчки Ветлянки на востокѣ до 
Линевской Пссчапки па западѣ. Характерными окаменѣлостями 
горизонта въ описываемой области служатъ Olcostephanus 
virgatus ѵ. Bncl i , Aucella mosquensis v. B.uch (sensu stricto: 
Лияуземъ, Ауцеллы, встрѣчающіяся въ Россіи, т. I I , ф. 6, 7, 
8 non coetera) и A. Fischeriana d'Orb., послѣдпяя зиачителыю 
рѣже порвой. 

Обпаженія описываенаго горизонта настолыю нсапачитсльпы, 
что почти ничего не придѳтся вывсти ыоваго въ дополпепіе къ 
свѣдѣніямъ о сго фаунѣ по изслѣдовапіямъ проф. Синцова 
II моимъ. 



Въ самомъ верхнемъ слоѣ этого іоризонта мпою найдены 
огромной (до 650 мм.) величшіы экзѳмпляры перисфинкта 
плохой сохранности (сдавленяые) и пѣсколько варіирующіѳ; 
они натюмипаютъ Per. bononiensis de Lor. 

Верхній (трстій) горизонтъ иижняго волжскаго яруса сла-
гается изъ тѣхъ-жо породъ, какъ и прсдшсетвующіп, чередую-
іцихся тоіікими елоями (отъ 3 до 5 па метръ): онъ выходптъ 
въ упомянутомъ вышо Колѳсыиковомъ плесѣ на Линевской 
Песчанкѣ, моидностью около 1,5 м. Другое его обнажѳніѳ 
найдено на лѣвомъ берегу р. Илѳка, верстьт 2 выпю Хазрѳ-
тивой мельницы. Наиболѣе характѳрыыми шіементами фауиы 
горизонта служатъ: 

Olcostephanus aff. Sosia (Visel in.) Mich . 
Ole. cf. Sosia (Viscl in . ) M i c h . 
Olcostephanus n. s p. 
Aucella mosquensis v. Bu ch. 
A. Lahuseni Pavl . J ) . 
Л. Fischeriana d'Orb. 
A. irigonoides Lah . 

Отсутствіе Ole. virgatus, которыіі въ изобиліи поііадается 
подъ самою ихъ границею, и прибавлеіііе къ ауцслламъ преды-
дущаго горизоита видовъ trigonoides и особенпо Lahuseni 
указываетъ на то, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ болѣо высо-
Б И М Ъ горизоптомъ. Это ие есть еще, однако, всрхній волжскій 
ярусъ, такъ какъ, съ одпой стороны, иѣгь характеризующихъ 
его аммошітовъ и белемнитовъ, еъ другоіі — этому иротпворѣ-

читъ ыаличность Ole. cf. Sosia: послѣдііій бьтлъ до сихъ поръ 

') A. II. Павловъ, Генстическія вѣтвн ауцеллъ (Дцевн. X I съѣзда русск. 
Ест. и Вр., стр. 200). Авторъ вида быяъ такъ любегенъ, что еще въ 1904 году 
да.п, мнѣ образцы втой формы, которан должііа быть опнеана въ нынѣ печатаю-
щейся его работѣ объ ауделлахъ. 
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пайденъ (много) въ ГТріуралѣ только въ одномъ мѣстѣ въ слояхъ 
2-го горизонта нижняго волжскаго яруса, занимающихъ высокое 
ІІО ОТНОШСНІІО К Ъ ПрОЧИМЪ ПОЛ0Л\0ПІ0 * ) . 

По поводу этого горизонта и въ виду повыхъ даниыхъ 
относительно подраздѣленія отложеній ншкняго волжскаго яруса 
іюдъ Москвою въ появившсйся первой части изслѣдоваыія 
A. I I . Розапова «Къ вопросу о под])аздѣлспіи такъ пазывас-
мыхъ виргатовьтхъ слоевъ окрестиостсй Москвы» 2 ) я доллсспъ 
остаиовиться иа сопоставленіи фауі-гь этихъ горизонтовъ въ 
ГІодмосковпомъ и Пріуральскомъ райоыахъ. Еще ранѣе 3 ) 
проф. A. П . Павловъ указалъ, что на Волгѣ ыилшій Волж-
скій ярусъ распадается ыа три зопы (спизу вверхъ): 

1) Съ Oïcost. Pallasi d'Orb. (non Mich.) и Per. Quenstedti. 
2) Съ Olcost. virgatus, sosia, «и другими тиішчными виргатами». 
3) Съ Per. giganteus Sow. , triplicatus Bl . и Nihitini Mi ch., 
причѳмъ подъ Москвою первой зонѣ соотвѣтствуетъ нижній 
фосфоритовый слой съ Ole. Pallasi, Per. Pavlovi, Quenstedti 
«etc». 

Въ эту схему изслѣдованіѳ A. H . Розанова выоситъ сущс-
ствсгшыя дополненія и поправки: ію его наблюдепіямъ, фауна пср-
вой зоны въ окрестыостяхъ Москвы заключаетъ Ole. aeuticostatus 
Mich . , всѣхъ представителей группы Per. Zarajsïcensis и іючти 
всѣ виды группы Per. dorsoplanus (кромѣ P. Stschurovskii и 
Nikitinî). Во лзторой имъ найдсиы: Ole. virgatus, sosia, Pallasi, 
acutieostatm, pusillus, Lomonossovi и Per. Stschurovskii. Двѣ 
изслѣдоваппыхъ имъ зоиы A. H . Розановъ соіюставляетъ съ 
моими псрвымъ и вторымъ горизоптами нижне - волжскихъ 

1 ) Извѣстія Ореиб. Отд. И. Р. Географ. Общ., вын. ХТХ, стр. 72. 
2 ) Еясегодипкъ ио Геологіи и Мияѳралогіи Россіи, т. VIII (1900). 

вып. 6 - 7 . 
3 ) Въ рефоратѣ на VIII Меясдуиародяомъ геолог. конгрессѣ (1900 г.) въ 

докладѣ: Comparaison du Portlandien de Russie avec celui du Boulonnais. 
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отложѳвіА Пріуралья *). Соглашаясь съ такою паралѳллизаціею 
и считая поэтому одинаковое подраздѣленіе ТТодмосковпыхъ п 
Пріуральскихъ отложеній няяшяго волжскаго ярус.а установлен-
нымъ. я остаповлюсь на распрсдѣленіи аммопитовъ ио горй-
зоптамъ, которое оказывается въ различныхъ райопахъ нѣсколько 
ііспдпнаковымъ. Въ Пріуральѣ въ нижпемъ горизонтѣ изъ всей 
грунпы Per. Zarajskensis имѣется только одинъ видъ — Р. 
QucnstedU, тогда каісъ остальныѳ виды имсппо P. scythkns 
(по указанію А. 0 . Михальскаго 2 ) и проф. Синцова 3 ) . 
Zarajskensis, cf. apertus (нослѣдпіс два найдены мпою) толъко 
во 2-мъ горизонтѣ. Per. StscJmrovskii иодъ Москвою найденъ 
только во 2-мъ горизонтѣ, a въ Пріуральѣ найдѳнъ мною въ 
1-мъ. Per. scythicus въ Пріуралъѣ и въ ТТолмпѣ оказался въ 
слояхъ, іісііос.ред('твеішо подстилатощихъ самый пйжітій, 1-Гі 
горизонтъ. Что касантся, наконецъ, найдсипаго мною въ 1-мъ 
горизонтѣ Ole. acuticostatus, то, какъ мпою улсе отмѣчалось, 
онъ отличаѳтся пѣкоторыми особѳнностями, настолько суще-
ственными, что я оставляго за ішмъ назвашѳ это только 
условио, до иодробнаго описанія, и поэтому пс могу сопо-
ставлять съ тѣмъ аммоиитомъ, которыіі A. Н . Розановъ 
упоминаѳгь подъ названіѳмъ Ole. acuticostatus. По указанію 
проф. Лавлова , Per. dorsoplanus u Pavlovi ne найдены были 
шіъ на ВолгЬ (въ Симбирскомъ районѣ). Таішмъ образомъ изъ 
аммоіштовъ паиболѣе характсрноіо окамспѣлостью для 1-го 
горизопта является Per. Quenstedti, a для 2-го Olcost. virgatus. 

*) Укао. соч., отд. отт., стр. 206. 
-і Амыоіі. нижн. в. яр." стр. 138 сЛІзъ мергелен. залегающихъ въ верхнеіі 

части виргатоваго горизонта въ Оренбургокой губсрніи, еъ окрестностяхь Вет-
ллнки» здѣсь невѣрно подчѳркнутое выраженіѳ: такіе мергели были иявѣстны іп. 
то врсмн (1800 г.) даже мѣстнымъ жихелямъ только по другую стороиу р. Илека. 
въ окрестностяхъ стаііпцы Изобилыюй. 

8 ) Заппски Новор. Общ. Естествоиспыт., т. XI I I , в. 1. стр. 145. (Р. Ыріех-
trunmtm T r a u t s c l i . = Р . scythicm Mich) . 
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Ихъ названіями вссго удобнѣо и было-бы обозначать эти 
горизопты. 

Труднѣе и даже едва-ли возможно подыскать характери-
зующую окамѳнѣлость для 3-го горивонта. Предложѳніе проф. 
Павлова назвать его зоною съ A. Віакі встрѣтило вскор'Ь-жѳ 
возражѳніе со стороны А. 0 . Михальскаго, указавшаго, что 
эта форма ( — Ole. Lomonossovi (Viselin.) Mich.) встрѣчается 
и совмѣстно съ Ole. virgatus и потому непригодна для характе-
ристики особаго горизонта. Прсдлолссиное проф. I . И . Лагу-
зеномъ названіе «слосвъ съ Per. Nikitini» еще мспѣс удачно, 
ибо А. 0 . Михальскій указалъ весьма вѣскія даппыя въ 
пользу того, что обособленность названвыхъ слоѳвъ въ Симбир-
скомъ районѣ являотся результатомъ чисто мѣстныхъ условій. 
Сиравѳдливость его соображѳній я считаю теперь доказанною: 
1) находкою мною мутаціошюй варіаціи Per. Nikitini въ са-
момъ верхнемъ слоѣ вѳтлянскаго горизонта (подстилающемъ 
горизоитъ съ аммонитами группы dorsoplanus), 2) тѣмъ, что 
ы въ Аргентинѣ этотъ аммошітъ найдпнъ d ) совмѣстио съ Р. 
dorsoplanus, формою, батрологическое положевіе которой тспсрь 
твѳрдо установлѳно. 

Возможно, что упомяпутыіі выіпе большихъ размѣровъ 
аммонитъ, встрѣчающійся на граішцѣ 2-го и 3-го горизоитовь 
совпадаетъ съ тѣмъ, также плохой сохраішости (Bull, de Moscou, 
1889, № 1, стр. 120), который проф. А. 11. Павловъ обо-
значаетъ какъ Per. giganteus Sow. Ho я встрѣчалъ этотъ 
аммонитъ всегда совмѣстно съ Ole. virgatus (даже имѣю ядра 
того и другого аммопита, слѣнлеппыя другъ съ другомъ) и 
іютому нс лгогу считать * ѳго характерною для 3-го яруса 
окаменѣлостью. 

J ) (/. B u r c k h a r d t , Beitrag s. Kenntn. d. Jura u. Kreide-АЫ. d Cord/ll. 
(FalaeontogK B. i . ) . причемъ a счнтаю P. scythicus Burck l i . — P. Nthitini 
Mi cli., P. Quenstedti Burck l i . = P. aff. Stschurovskii N ik . 



Что касается Ole. sosia, который въ описываемой мѣстности 
можыо считать характернымъ для 3-го горизонта, то въ Сим-
бирскомъ и Подмосковномъ районахъ онъ встрѣчаотся въ гори-
зонтѣ съ Ole. virgatus. 

Въ виду приведеішыхъ соображеній я считаю пока невоз-
можнымъ устаиовить для 3-го горизонта общую для всѣхъ 
райоповъ характерную окамеыѣлость, a потому приходится 
сообразоваться только съ мѣстнымъ вертикальнымъ раснростра-
иеніемъ ам.монитовъ и ауцеллъ, какъ я и сдѣлалъ выше. 

На Линевской Песчапкѣ, въ урочищ*Ь Колесниковъ плесъ 
(помного нижѳ Оренбургско - Линѳвской дороги) па. слои 
нилспяго волжскаго яруса согласпо налегаютъ слои нижпяго 
неокома. 

Обпалсеніе паходится па правомъ берогу рѣчки, въ крутомъ 
обрывѣ падъ гтлесомъ. Къ югу слои круто обрываются и смѣ-
пяются въ берѳгу дслювіемъ, къ сѣвѳру уходятъ въ воду съ 
падѳніемъ около 15 е иа сѣверъ. За нилше-волжскими пластами 
слѣдуютъ квсрху около 1,3 метра мощиостыо сѣро-зелепые 
(мѣстами сѣро-рлсавчатые) поски съ мелкою галькою съ про-
слойкомъ въ 0,2 и. сѣрой глипы съ гипсомъ (а на іюверхпости 
съ сѣрою), заключающіо два слоя съ ауцоллами (А и Б); 
-далѣе вверхъ слѣдуетъ спачала рыхлый, a къ верху болѣе 
компактпый грязно-ржавчатаго цвѣта желѣзистый иесчапикъ сь 
галькою (слои С) около 4 м. мошностью. 

Слои A въ нижпихъ .частяхъ пѣмые (около 0,7 м., въ 
томъ числѣ и прослоекъ глины); затѣмъ слѣдуетъ въ слоѣ 0,3 м. 
мощностыо ауцелловая бапка. Мною пайдспо: 

Belemnitcs russiensis d'Orb. 
Bel. lateralis Ph i l . 

Изв. Гѳол. К о м . , 1906 г., т. X X V , № 10. 36 



Bd. cf. subguadratus Roem. 
Aucella vol gémis L a h . 
A. terebratulaides L a h . non Trau t sch . 
A. Keyserlingi Lah. , nova varietas. 
A. Keyserlingi (Trautsch.) L a h . 
A. crassicollis var. gracilis L a h . 
Aucella n. sp. A. 
Aucella n. sp. B. 

Раковины ауцѳллъ ужѳ in situ въ большипствѣ случасвъ 
или переломаиы, или измлты давлопіемъ. 

Слой В, около 0,3 м. мощностью гораздо бѣдиѣе ауцел-
лами и въ немъ пеиспорченныхъ раковинъ ещѳ меньше; оыъ 
содержитъ тѣ-лсо бсле-мпиты, что и предыдущій, и сворхъ 
того: 

Olcostephanus cf. indeterminatus 7>\ Bogos l . 
Pecten cf. imperialis K e y s . 
Aucella cf. inflata Toula . 
A. aff. Keyserlingi (Tr.) L a h . 
A. cf. sublaevis Keys . (=A. piriformis Lah.) . 

Аммопиты здѣсь очеыь рѣдки и іюпадаются въ сильпо 
измятомъ видѣ. 

Слои С содержатъ тѣ-ліе белемниты, какъ и слой А; 
ауцеллъ совершеипо не найдено. Аммониты пайдены сл&ду-
ющіе: 

Olcostephanus syzranicus Pav l . 
Ole. cf. triptychiformis (Nik.) et syzranicus 

(Pavl). Bogos l . 
Ole. triptychiformis N ik . 
Olcost. cf. mokschensis Bogos l . 
Ole. aff. triptychiformis Nik . 
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Olcost. indeterminatus G. B o g o s l . 
Ole. cf. «glaber var. n.» B o g o s l . 

Въ этихъ слояхъ аммонитьт (камеппыя ядра) сохранились 
хорошо. 

Такимъ образомъ, пеокомъ этотъ очень отличается отъ 
Лктюбинскаго, открытаго H. I I . Тихоновичемъ, хотя бли-
лсайшій выходъ послѣдняго (описапное мною обыажѳніе y 
Камсппаго озера почти противъ пос. Мортвоцовскаго) нахо-
дится мепѣе чѣмъ за 60 верстъ по прямой липіи. Фаціи на-
столько различпы по фауыѣ, что я могу указать только одиу 
общую окаменѣлостъ—Bel. nissiensis. 

Ha вопросъ, былъ-ли перерывъ въ осадкахъ между только 
что описанными отлозкеніями и подстилающими ихъ пилаіе-
волжскими, отрицате-ігьный отвѣтъ былъ-бы, мнѣ кажется, 
преікдоврсмеанымъ. Прѳжде всего слѣдуетъ замѣтить, что отло-
жепія ворхияго горизонта нижняго волжскаго яруса въ томъ 
составѣ, какъ они обнажены въ разрѣзѣ y Колсспикова плоса, 
въ другомъ упомяпутомъ выше мѣстѣ, на лѣвомъ бсрегу ]>. Илска, 
продолжаются кверху въ жолтовато-сѣрмя песчанистыя глитш 
съ нрослоями почти такого-же цвѣта моргеля, мѣстами желѣ-
зистаго, общою мощностью до 5 метровъ. Сверхъ того, въ 
Актюбинскомъ уѣздѣ въ Тузкаинъ-саѣ мы съ H . Н . Тихоно-
вичѳмъ нашли слои съ белемпитами (въ томъ числѣ Bel. 
lateralis), относящіеся, я полагаю, къ еще болѣе высокому 
горизонту. Наконецъ, въ восточной полосѣ области во вторич-
номъ залеганіи мною найдѳяы въ кускахъ одной породы 
(лсолѣзистаго оолита) ауцеллы triqonoides и volgensi% эта 
комбипація скорѣс всего указываетъ ыа разрушенныѳ слои 
верхняго волясскаго яруса (цли рязапскаго горизопта). 

36 
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Поверхъ слоевъ пеокома въ Колесииковомъ плесѣ (на 
сѣверномъ скатѣ мыска, на которомъ находится обнаженіе) на 
нихъ налегаютъ, повидимому согласыо, сланцеватыя битуми-
позпыя аптскія глипы, которыя выходятъ еще въ другихъ 
мѣстахъ по Линевской и впадающей въ нее Малой Песчанкѣ. 
Онѣ почти нѣмыя и едва удалось добыть изъ нихъ вѣсколько 
обломковъ раковинъ пелсциподъ и аммопитовъ; одипъ изъ 
послѣднихъ, выбитый изъ буро-желѣзистой конкреціи, оказался 
Hoplites aff. Deshayesi Leym. , два другихъ относятся къ виду 
Grioceras Bowerlmnhi Sow. Упомянутыя конкрѳціи встрѣчаются 
ирослойками и тольгсо ио нимъ можно заоючать о направлѳніи 
пластовъ, ибо всѣ выходы глинъ продставляютъ оползпи въ 
берегу рѣчки. 

Всѣ оиисаішыя до сихъ поръ мѳзозойскія отложенія *въ 
западпой части области дислоцировапы въ широтпомъ иапра-
влеміи, образуя 2 (или 3) складки, выпуклыя къ югу. 

Верхній отдѣлъ мѣловой системьт представленъ бѣлымъ 
пишущимъ мѣломъ, который также нѳ былъ ранѣв замѣчені. 
посѣщавтими описываемую мѣстиость учепыми. Бѣлый мѣлъ 
выходитъ на склонахъ холмовъ Урало-Илекскаго водораздѣла 
(по южной сторонѣ его), обращеыыыхъ къ верховьямъ рѣчек.ъ 
Линевской Песчанки и Мечетки и въ лощипахъ этихъ верхо-
вій и впадающихъ въ нихъ овраговъ. Эти склоны обьткно-
венно покрыты осыиями занимающаго верпшны водораздѣловъ 
третичнаго контломерата и образовавшимся на нихъ дерномъ. 
Ііолоса, въ которой обііаружопъ бѣлый мѣлъ, занимаетъ болѣе 
12 верстъ въ длипу. Естествеппыхъ обпажспій пигдѣ нѣтъ, a 
искусственныя — двѣ ямки, ничтржпы по размѣрамъ. Между 
тѣмъ мѣлъ бѣденъ окамевѣлостями, какъ ѳдиногласно свидѣ-
тельствуютъ всѣ, паблюдавшіе его во всѣхъ окрсстпыхъ остров-



— 515 — 

кахъ бѣлаго мѣла, раііѣв извѣстпыхъ. Мною пайдено въ упо-
мянутьтхъ двухъ лмахъ и въ нѳбольшоиъ шурфѣ, устроенномъ 
въ третьемъ мѣстѣ: 

BelemniteUa lanceolata S c h l . 
B. mucronata d'Or)). 
Terebrahda carnea Sow. 
Cidaris sp. 

Для пополнёнія данныхъ o фаунѣ мѣстнаго бѣлаго мѣла и 
выясненія съ большею наглядностью соотпошоиій его къ по-
крывающимъ ѳго коагломѳратамъ и пѳсчаникамъ, я посѣтилъ 
островокъ мѣла между рѣчками Мій-Булакомъ и Б. Куралою, 
нвдалеко отъ восточыой грапицы области изслѣдованія, a затѣмъ 
мѣловыя горы около средняго течспіл р. Утвы (непосредствеино 
за юлшого грапицею 130-го листа и отчасти y сго іраиицы). 
Въ первомч. мѣстѣ (гдѣ Э. Гофманъ ио могь отыскать ока-
мвнѣлостой и отпссъ мѣловые иласты къ иврмской систѳмѣ) 
мнок) найдены: B. lanceolata, Janira simbirsltiensis L a h., 
Gryphaea cf. vesicularis L a m., Terebrat. carnea Sow., 
Ananchytes ovata L e s k . (Окаменѣлостѳй, дѣйствительно, мало 
и я могь собрать неретислоиыыя, благодаря каменоломпѣ). 

Горы на р. Утвѣ — угтомипае.чып Мурчисономъ «Семипо-
латъ»; окаменѣлости въ нихъ рѣдки, но обиаженій много и 
сами обнаженія очень велики но размѣрамъ. Пласты лежатъ 
совершсішо горйзонтально (это — по прямой липіи около 
60 верстъ отъ найденнаго мпою мѣлового острова). Въ пи\і. 
найдѳны только-что указанньтя окамоніиіости, съ прибавлспі<імъ 
Bel. mucronata (въ нѣсколькихъ горахъ одвѣ и тѣ-же окамѳ-
иѣлости). 

Въ щючихъ островкахъ бѣлаго мѣла, блилсайшихъ къ 
оішсываемому: съ G . - B . (у Сары-Гула), изслѣдованномъ 
Ваигенгеймомъ фоиъ-Квал епомъ, съ С . -З . (у Старой 
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Бѣлогорки), осмотрѣнпомъ 0. I I . Никитинымъ, съ 3. С.-З . 
(у Чесноковки), изслѣдоваішомъ проф. Сипцовымъ, иайдона 
та-жѳ фауна. Въ виду этого, я отношу пайдешшй бѣлый мѣлъ 
къ сенонскому ярусу. 

ІІовсрхъ всѣхъ оиисаішыхь до сихъ поръ отложеній, иа 
всѣхъ водораздѣлахъ, залегаетъ толща бѣлыхъ или сѣрьтхъ 
песчанистьтхъ глинъ, перѳмѳжающихся со слоями сѣроватаго 
песка и галѳкъ. Мѣстами пѳски и галечники псрсходятъ въ 
кварцевые, псрѣдгсо также въ буро-жѳлѣзистые песчаники и 
конгломераты. Моиыи предшествѳнниками въ нихъ окаменѣ-
лостей не было иайдсію; іюказаніе Э . Гофмана, будто онъ 
нашѳлъ юрскіл окаменѣлости въ вѳршинахъ рѣчки Ветлянки 
«въ пластахъ твердаго кварцитоашо песчаника, которын упо-
требляется на жврнова» 1 ) , относится къ выходу Ветлянскаго 
іоризонта на горѣ около 2 в. къ сѣверу отъ извѣстпой каме-
поломпи, гдѣ, дѣйствительно, миого чечевицеобразпьтхъ ііро-
слоѳвъ киарцеваго песчаниіса; эти прослон, при ралрушепіи 
породы остаіощіеся въ элювів цѣликомъ, Гофманъ припялъ 
за тождсственпые съ трстичиыми пѳсчаниками, изъ которыхъ 
въ сосѣдней горѣ выдѣлывали жѳрпова. Мною въ песчаникахъ, 
прсимуществсішо въ жѳлѣзистыхъ 8 ) , найдеиы остатки растеній, 
почти исключительно отисчатки и куски древесныхъ стволовъ. 
Если-бы точное онредѣлсиіс ихъ и оказалось невыполпимымъ, 
то третичпый возрастъ я вполпѣ надѣіось установить. Залс-
ганів оиисываемой толщи на эродировапиой ужс поверхности 
бѣлаго мѣла (какъ это особѳнно иаглядно видпо на горахъ 

M Юрскій ііѳріодъ окрестностск Илецкой Заіцкты (дііссертація). стр. 31. 
2 ) Какі. это огмѣтилъ ГІав. (3. Назаровъ для Тургайской области (Bull, 

de Moscou 1889. .M' 1. нроток. засѣд., стр. 3). 



около j). Утвы 4 ) , a въ области изслѣдованія — y самой вѳр-
шины Лиыевской Несчашси) и нахолѵдепіс въ ией между галь-
кою окаташшхъ кусковъ мѣла или опокп и, во вторичномъ 
залсганіи, кусковъ юрскихъ и псокомскихъ окамеыѣлостей 2 ) 
показываютъ, что между отложеніемъ ея и сѳнонскимъ вѣкомъ 
нрошелъ значитѳльный промежутокъ врсмспи. Поэтому разсма-
триваемая толща относится ужѳ къ третичпой системѣ. 

Третичпыя отложенія занммаютъ всѣ водораздѣлы и 
спускаются по ихъ склонамъ въ сторону лѣвыхъ береговъ 
рѣвъ; a яа Урало-Илекскомъ — также и въ сторопу праваго 
бсрега р. Илока. Мелкія рѣчки врѣзываются въ ихъ толщу 
иногда до иодстилающихъ (іюрмекихъ, юрскихъ и мѣловыхъ) 
нородъ, іто самыя верховья обыкыовенно находятся въ трѳтич-
пыхъ глинахъ, образующихъ водопепроыицаемый слой и пЪтому 
имѣющихъ важное зпачеиіе для мѣстпости. Ыа главномъ водо-
раздѣлѣ эта толща, залсгая трансгрессивпо повѳрхъ всѣхъ 
отложѳній, образуетъ широкія плоскія повѳрхности, очень ма.ю 
еще размытыя эрозіѳю, пссмотря на ихъ зиачитолыіую относи-
тольнун) высоту. Эти возвыгасішыя равнины покрыты черно-
зсмо.мь, образовавшимся несомнѣпыо благодаря тому, что здѣсь 
делювіальные процессы ішчтожны, или совершоино отсутствуютъ. 
Мощность третичныхъ отложеній доходитъ до 50 м. 

Къ третичпымъ отложопіямъ примыкаютъ полосами можду 
пими и аллювіалыіыми отложеніями рѣіп. послѣтретичпыя 

. " . I »ѵ 

') То-жо самоѳ для одной горы къ югу отъ низовьевъ р. Утви указано 
и г. Новаковскимъ (Горп. Журналъ 1888, № 8. Геолог. изслѣд. по pp. Уралу, 
Утвѣ и ихъ ириток., отд. отт. стр." 10). 

2 ) Нахожденіе между гальками описываемой толщи обломковъ аммоіштові. 
вскользь уномянуто проф. Сницовымъ (Труды Каз. Общ. йст., т. I, мезозойскія 
образов. и пр., стр. 13). Миою пайдены: Jielemnites Beaumonti, Ті. cf. Panderi,. 
B. russicnsis, B. eubquadrdtiis, Hoplites sp. (изъ киммериджскихъ, ne одинъ 
видъ), Perisphinctes sp. (и8ъ группы dorsoplanus), Aucella aff. mosquensis, A. 
trigonoides, A. volgensis. 
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лёссовидтшя неслоистыя глины блѣдиаго сѣровато-бураго 
цвѣта, пѳремѳжающіяся съ прослойками почти такого-же цвѣта 
песка; послѣдніѳ — кое-гдѣ съ діаіоналыіою слоистостью и 
обыкповенио выклинивающісся. Бъ долииѣ р. Илека иослѣ-
трстичпыя отложѳнія, обратно, состоятъ изъ иеправильно-
слоистыхъ иесковъ болѣе свѣтлаго (съ гтерсходомъ въ желтый) 
цвѣта съ нрослойками глиіш. Оргапическіе остатки рѣдки и 
состоятъ изъ костсй грызуновъ и раковинъ jïanorbts, Buli-

tninus и т. под. 
Послѣтретичііыя отложепія вездѣ болѣе или менѣе водопро-

ницаомы, что имѣеті, сутцественнос (отрицательпоѳ) зпаченіе для 
гидрологіи мѣстпости. Болыішыство ручьевъ, иодъ мазванісмъ 
рѣчѳкъ теісущихъ въ р. Уралъ и его главпые притоки, иачн-
наіотся вііѣ полосъ послѣтретичгшхъ О Т Л О Л І С П І П , ВЪ глинахъ 
трстичноіі толщи, a гдѣ ттослѣдияя промыта — въ красныхъ 
глипахъ пижнихъ горизоитовъ татарскаго яруса. Въ тѣхъ пе-
миогихъ случаяхъ, когда ручей начииается о.реди послѣтретич-
ныхъ отложеній, это начало имѣетъ мѣсто въ глубоко-врѣзан-
цой балкѣ, гдѣ подпочвою опять-таки служитъ одинъ изъ 
упомянутыхъ водоненроницаемыхъ слосвъ. Далеко не всѣ 
ручьи дотскаютъ до устья, a значитолыіая часть ихъ торяется 
въ нолосѣ иослѣтрстичныхъ отложвпій, доходя до рѣісъ только 

ВОСНОІО. 

Въ мѣстности, гдѣ коычаѳтся полоса тротичныхъ отложеній, 
идущая по Урало-Илекскому водораздѣлу, и гдѣ поятому схо-
дятся три полосы отлолсспій іюслѣт|)стичыыхъ - n o pp. Уралу, 
ЧерпоП и Илоку, эти отложвнія покрываютъ особѳшю зиачи-
телыіую сттлошпую площадь. Мощность ихъ, судя по колод-
цамъ, превосходитъ 20 метровъ, умеиылаясь иостепенпо къ 
долииамъ угтомяпутыхъ рѣкъ. Благодаі)Я атому, на всемъ про-
страпслвѣ (около 50 вѳрстъ вдоль по Илску и еіцо болѣе по 
Уралу) нѣтъ ни одіюіі рѣчки, ручья или к.іюча, такъ что 
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Les dépôts mésozoïqucs commencent par des sables et grès 
argileux du callovien moyen et supérieur; ce dernier passe sans 
interruption à l'oxfordien. Il y a seulement des traces de l'existence 
des dépôts du séquanien et du kimméridgien à Hoplites eudoxus. 
Les couches entre cet étage et le volgien inférieur consistent en 
grès calcaires jaunâtres et parfois glauconieux à faune mixte d'espèces 
russes avec plusieurs ammonites du tithonique intérieur et du kim
méridgien supérieur à cachet méditerranéen. La faune de ces 
couches, que l'auteur a nommé «horizon de Vetlanka» est indiquée aux 
pp. 503—4 du texte russe. Les dépôts du volgien inférieur se divisent 
en trois horizons: 1) à Perisph. Quenstedti Rouill. et Per. dorso
planus Mich., 2) à Olcosteph. virgatus v Buch et Amella mosquensis 
Y. Buch., 3) à Olcost. Sosia Mich. et Auc. Lahuseni Pavl. 

Dans un seul endroit l'auteur a découvert les dépôts du néo-
eornien inférieur; la zone à Ole. stenomphalus y est représentée!; 
par des sables glauconieux avec Aucella Keyserlingi Lah. et quelques 
autres, celle à Ole. Keyserlingi Neum. & Uh l . par un grès ferri-
gineux avec Olcost. triptychiformis Nik. et quelques formes appa
rentées à ce dernier. Aux argiles grises superposées à ces couches 
l'auteur attribue l'âge aptien. Le crétacé supérieur est représenté 
par un îlot de craie blanche sénonienne. 

La surface érodée de tous les dépots nommés est recouverte 
transgressivement d'une couche épaisse de grès, sables et argiles 
blancs ou grisâtres contenant des restes mal conservés de plantes et, 
en gisement secondaire, des fossiles jurassiques et crétacés. L'auteur 
croit possible de leur attribuer l'âge tertiaire. 


