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III . 

Геологичскі я изелдовані я в ъ Старобльеком ъ 
узд  Харьковекой губерні и в ъ 1913 году. 

(Предварительный  оететъ). 

Б. Лихарев*. 
(Compte-rendu préliminair e sur les recherches géologique s dans le 

district de Starobielsk du gouvernement de Kharkov. Par 
B. Likharev). 

Лтом ъ 1913 г. по поручені ю Геологическаг о Комитета 
я продолжал* геологическа я изслдовані я въ сверно й части 
61-го лист а десятиверстео й карт ы Европейско й Россіи . Осмо-
тренная мною площадь охватываем, значительную часть Старо-
бльскаг о узд а и ограничен а съ свер а предлам и листа, съ 
запада, юга и юго-востока—границам и узд а и, наконец* , с* 
востока р . Деркуломъ и верховьями р. Каменки— лваг о при-
тока р. Айдара. 

Изслдованна я площадь примыкает * на довольно значи-
тельном* протяжені и къ лвом у берегу р. Сверны й Донецъ— 
главной водной артері и края, въ котору ю впадают* вс  рк и 
узда . Изъ этих* рк ъ только Айдаръ и Деркулъ довольно, 
полноводны, остальны я же (Боровая, Евсугъ, Ковсугъ) гораздо 
меньше и почти пересыхают ъ въ лтне е время. 

16* 
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Рельефъ мстност и крайне однообразен * и сходенъ еъ 
тмъ , который мн  пришлось наблюдат ь въ восточной части 
Купянскаг о узда . Рвки здс ь также текут ъ въ меридіональ -
ноыъ направлені и въ долинахъ, подобныхъ долинамъ р . Кра-
сной и Оскода , съ медленно поднимающимс я восточнымъ скло-
ном*, прорзанным * рдким и длинными (до 20 верстъ) бал-
ками, и съ крутымъ западнымъ, с* многочисленным и втвящи -
мися оврагами, мстам и уже задернованными и заросшими— 
особенн о въ вершинахъ—небольшим и дубовыми рощицами. Эти 
перешедші е въ балки овраги лваг о берег а отличаются иногда 
своимъ черезвычайно широкимъ дномъ (въ бассейн  р . Деркула 
до 1 версты шириной). Благодаря асимметричном у строенію 
рчных ъ долин*, водораздл ы располагаютс я далеко не по 
середин  между поелдним и и въ то-же время чрезвычайно 
узки. 

Лвы й берегъ бол е крупныхъ рк ъ сопровождается , осо-
бенно въ нижнемъ теченіи, довольно широкой полосой песков*, 
нердк о поросших * сосновыми борами. 

Нкоторы я свдні я о геологическом * строеніи списы-
ваемой части Старобльскаг о узд а можно найти въ трудахъ 
харьковских ъ профессоровъ , главным* образомъ Н . Бор и сяк а, 
А . Гурова и И . Леваковскаг о *)• Описані е нкоторых ъ 

*)  H . Борпсякъ. О  стратпграфігчесішх ъ отиоіпеніяхъ почвъ в ъ Харь-
ковской л прплежащихъ к ъ ней  губернілхъ. Сборнпкъ ыатеріаловъ, отно-
сящихся д о  геологі п Южной Россіп . 1867 г. 

А . Гуровъ. ПредварптельныГг доклад ъ о  результатахъ геологпческпхъ 
гослдованій  в ъ Донской  области, Воронежской губ. и  Старобльскоы ъ 
узд  Харьковской  губерніі і  в ъ 1871 г . Протоколы Харьковскаго  Общества 
Испытателей  Природы з а 1871 г . Л 1»  6. 

Ж . Іеваісовскій . Изслдовані е  осадковъ ылово й  и  слдуюш.ихъ ' з а 
нею формаці й  н а пространств!; между Днпрлм ъ и  Волгой. (Часть 2-ая). 
П о Дону и  другимъ ркамъ , впадающимъ в ъ Азовское агоре. Труды Харь-
ковскаго  Общества Испытателей Природы. T . VII. 1873 г. 
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отдльных ъ мстяосте й дано было I. Выдринымъ и H . Си-
бирцевымъ *) и И . Палибиным ъ 

2 ). 
Наконецъ, систематическо е почленно-геологическо е изу-

чеёі е узд а было произведено экспедиціе й подъ руководствомъ 
проф. П . Земятченскаго , опубликовавшаго результаты этого 
изслдовані я въ отчет  уздном у земству съ приложеніемъ 
почвенной и геологическо й (десятиверстнои ) карт ы узд а 3 ). 

Влы й млъ , являющійся наибол е древнимъ отложеніемъ 
въ предлах ъ ислдованнаг о раіояа, имет ъ здс ь несравненно 
большее распространевіе , чм ъ въ сосдне й части Купянскаг о 
узда . Выходы его окаймляютъ не только самые склоны глав-
ныхъ долинъ здшних ъ ркъ , но они же наблюдаютс я и въ 
многочисленных ъ оврагахъ и балкахъ, довольно высоко, надъ 
уровнемъ воды въ ркахъ ; при этомъ подстилающі я мл ъ по-
роды нигд  не наблюдаютс я въ естественных ъ обнаженіяхъ. 
Наибольшая видимая мощность мл а достигает ъ 20—2 5 саж. 

4 ) ; 
1 )  I . Выдринъ i l  Н . Сибирцевъ. СтаробльсЕІ й  участокъ. Труды 

эксдеднцін , снаряженной Лсным ъ Департаментом подъ руководствомъ 
профессора Докучаева. Научный  Огдіъ . T . I . Выпускъ 2 . 1894 г. 

- )  И . Палибпнъ. Отчегъ о  налеофитологическнхъ изслдованіях ъ в ъ 
юго-восточной  Россі п лтом ъ 1904—1905 г.г. Материалы для геологі и  Россіи . 
T . XXIII. 1908 г. 

s )  Д . Земятченокій . Старобльскі й  узд ъ Харьковской  губерні ы в ъ 
геологи ческомъ, гидрологическоыъ и  почвенпомъ отяошевід . 1900 г. 

Экспедпціеи , д о  словаыъ дроф. Земятченскаго, н е было „пропущено 
нн одного  сколько-нибудь заслуживающего  вннмашя обнажепія , н и  одного 
заслуживающая доврі я указані я нотныг ь жителей" (1. с. стр. I) . Н о при 
этомъ авторъ считаетъ возаіожыьгаъ ограничиться олисаніем ъ только  нко -
торыхъ обпажеиі й  (221  обн.), нэъ которыхъ, приблизительно, 180 относятся 
къ  раіону ыонхъ нзслдованіВ , составляющему в ъ обще.ыъ около V 3 всей 
площади  ув8да. 

•')  П о  данігвшъ I . Выдрина и  Н . Сибнрцева верхняя граница ыл а 
н а ГородигденскоГг гор  (р . Деркулъ) лежнтъ н а  25—2 6 саж. выше уровня 
воды в ъ р . Деркулъ; Г . Танфильевъ даетъ большую цифру, именно  3 3  еаж. 
См . I . Выдрпнъ i l  Н . Сігбпрцевъ. 1. с , стр. 37. Г . Танфпльевъ. 
Вотанико-географическі я пзслдовані я в ъ стенной  подос . Труды экспет 
диціи , снаряженной Лсныы ъ Деаартаыентоыъ и  т . д . Научный  отддъ . 
Т . 2 . Выпускъ 2 , стр. 91. 
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вся же толщина Старобльскаг о мл а оцниваетс я I . Выдри -
нымъ и H . Сибирцевымъ въ 65—7 0 саж. *). 

Верхняя поверхност ь мл а является въ общемъ неровною 
и то поднимаетс я надъ уровнемъ воды въ рчкахъ , то снова 
опускаетс я до этого уровня, что хорошо видно, если смотрт ь 
съ пологаг о лваг о на крутой правый склонъ долины. Кром 
этихъ мстных ъ неровностей , поверхност ь мл а обнаруживаете 
нкоторо е общее понижені е по направлені ю съ свер а на югъ, 
о чемъ можно судить по тому, что видимая мощность мл а ne 
увеличивается по мр  приближені я отъ средняг о течені я рк ъ 
къ ихъ устьямъ. 

Въ большей части раіона мл ъ является глинистымъ б -
лымъ, марающимъ, иногд а слегка сроватым ъ или желтова-
тымъ; мстам и онъ бол е нжны й и мягкій , мстам и тверже и 
грубе . Г . Танфильев ъ 

2) предполагал* , что Деркульскі й (т.-е. 
восточный) мл ъ отличается отъ мла , обнажающагося по р . Ай -
дару, однако анализы, приведенны е въ работ  проф. Земятчен-
скаг о 

8) показываютъ полное сходство Отаробльскаг о (р. Ай -
даръ) и Бловодскаг о (р. Деркулъ) мла . Изъ крупныхъ включевій 
попадаютс я въ мл  только неправильны е желваки бураго желз -
няка. Подъ бинокулярно й лупой видны peÄKiffNSepHEiniK H кварца, 

' )  Эта величина получена н а основані и  данныхъ скважины Деркуль-
скаг о  коннаго  завода, заложенной н а 1 5  саж. надъ уровнемъ Деркула, в ъ 
которой  н а глубпн  460'были  встрчен и  яодетилаіолгі е  мл ъ пески  пглігаьт. 
П о свдніямъ , полученным проф. Земятчеяскнмъ изъ уздно й  управьг, 
буровая скважина в ъ гор. Старобльск  встртпл а подъ блым ъ ылоцт , 
„зеленоватую глпну (мергель?)"  н а глубпи  всего  тольк о  около 2 5 саж.;' 
однако  правильность разрз а этой  скважины сомнительна, т . к . в ъ буро-
выхъ журналахъ зеыскихъ скважпнъ я  нашелъ, что в ъ одной  скважпв 
Старобльск а (во  двор  арестнаго  дома) и  н а глубин  48,5  саж. все еще 
шелъ млъ , так ъ что  мощность иослдпяг о  н е  ыен е 70—7 5 еаж., чт о  лучше 
согласуется е ъ данными I . Выдрииа. Сы . І.Выдрпнъ и  Н . Онбнрцевъ. 
1. с . Стр . 37. П . Землтченскій , 1. с . стр. 98. 

2 )  Г . Танфильевъ, 1. с , стр. 15. 
О П . Земятченскій , 1. с , стр. 82. 
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листочки бло й слюды, скорлупк и фораминиферъ ; ещерж е встр -
чается глауконита . Въ естественных ъ обнаженіяхъ мл ъ является 
перебитымъ въ мелкі й щебень или даже перешедшимъ въ вы-
втрлу ю блу ю известковую глину. Въ стнках ъ карьеровъ 
онъ всегд а разбита многочисленным и трещинами, маскирую-
щими истинну ю слоистость . Трещины располагаютс я въ раз-
ныхъ частяхъ одного и того-же обнажені я на различном* раз-
стояніи другъ отъ друга. Иногда он  довольно правильны и 
промежуток ъ между ними достигаетъ , приблизительно , 1 саж. 
(Бловодскъ) . 

Въ южной части узда , въ бассейнах ъ р . Айдара и Евсуга 
петрографическо й характер ъ мл а сильно мняется : мл ъ д -
лается твердымъ кремнистымъ и переполнен * евтло-ерым и 
кремневыми стяженіями. Цвт * его становитс я сроватым ъ 
или сровато-желтымъ . Прочност ь таког о мла , по сравнені ю 
съ вышеописанным*, весьма значительна , и обнажені я его 
имют ъ совершенно иной вид* *)—мл ъ образует* тутъ почти 
отвсны я скалы. 

Однообразна я млова я толща испытывает ъ нкоторо е изм -
неніе на границ  съ налегающими на нее нижнетретичными 
отложеніями. йзмнені е это заключаетс я въ том*, что мл ъ 
длаетс я твердымъ кремнистым* , издающим*- при удар  мо-
лотком* характерный металлическ и звон* и иногд а содержа-
щим* даже отдльны е желваки кремня; или же онъ превра-
щенъ тутъ въ желтоватую или буроватую глинистую  опоку^ 
нердк о даже не вскипающую съ HCl (I. Выдрин ъ и Н . Си-
бирцев* находили въ опок  пустот ы отъ ростровъ белемни-
телль s).^ 

Органическим и остаткам и Старобльскі й мл * так* же б -

г )  См. П . Земятченскій , 1. с , стр. 16, 82, 83. Тамъ-же приведет, ц 
хігмическі й  составт. подобнаго  окремнлаг о  мла . 

- )  I . Выдринъ и  H . Спбирцевъ, 1. с , стр. 37. 
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денъ, какъ и Купянскій . Чаще всего попадаютс я белемнителли, 
но и то хорошіе цльны е экземпляры можно собирать , глав-
нымъ образомъ, уже вымытыми изъ мла , въ водотечахъ овра-
говъ, особенно посл  сильных* ливней. Остальныя ископаемыя 
ветрчаютс я очень рдк о и обычно въ плохой сохранности . 
Окремнлы й мл ъ южной части узд а поражает* обиліемъ 
губокъ, но сохранившихся только в* вид  отпечатковъ, поэтому 
точное опредлені е ихъ невозможно; среди нихъ имютс я пред-
ставители родовъ Ventriculites  и Goscinopora (?). Среди бе-
лемнителль главное распространені е имют ъ Belemnitella  lan
ceolata Schloth . и В. mucronata Schloth . '), что указываете 
на верхній сенонъ 

2 ) . При этомъ оба эти вида встрчен ы 
совмстн о только в* 2 пунктахъ, однако и тамъ не i n situ, 
а въ выносахъ оврага; во всх ъ остальных * случаяхъ они 
находятся порознь , причемъ распространені е мукронатоваго 
мл а ограничен о сверо-восточно й частью раіона; въ осталь-
ной же части обнажаетс я мл ъ съ В. ЫпсеоЫа Schloth . 3). 

Н а возможность нахождені я здс ь еще и другихъ бол е 
глубокихъ горизонтовъ сенона указываете находка , хотя и 
единичная, на р. Евеуг  въ водотечи оврага, вмст  съ 

1 )  Собранныя мною белемнителли  был и опредден ы мною совместно 
с ъ А . Д . Архангельскими; пользуюсь случаемъ выразить ему здеьево ю 
признательность. Отмчу , что  вайдениыя тутъ Б. mucronata Schloth. отли-
чаются отъ волжскпх'ь экаемпляровъ, оішсанныхъ А . Архангельским'!,, 
большей  длиной  брюшной щели. 

2 )  Н . Каракашъ, опредлявші й  ылову ю фауну, собранную акспеди-
ціе й  проф. Зеыятченскаго, отпоснтъ е е также к ъ сеноиу. См . П . Зе-
мятченскій , 1. с . стр. 68. ' 

г )  Совмстн о с ъ втіш ъ видомъ найдены  ТегеЪгаіиІа  сапгеса Sow., Те
rébratulina Gisei Н а  g. , Ostrea sp. hid., Lima&ff. granulatalXUss.,
sp. К ъ западу отъ Старобльскаг о  уі-зда продолжаются выходы ляниеоля-
товаго  горизонта. См . Б . Лихаревъ. ІІредварительннГі отчета о  геологп-
чееюіг ь нзслдованіях ъ в ъ сверо-заиадио й части 61-го  листа десяти-
версткой карты Европейской Россіи - Извсті я Геологическаго Комитета. 
T . XXXII. 1913 г . Стр . 336. 
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В. lanceolata  Seh l о th. одного экземпляра Belemnitdla (Acti
постпах ?) sp., близко напоминающаго по форм  ростра и 
глубин  альвеоли В. miralis Archang. , описаннаг о изъ ниж-
няго сенона Тургайско й области. Однако при однообразномъ 
петрографическом ъ состав  всей видимой толщи мл а и при 
бдност и ея окаменлостям и выдлені я въ ней отдльных ъ 
горизонтов* черезвычайно трудно. 

Мловы я отложені я покрываютс я породами нижнетретич-
наго возраста. Тамъ, гд  склонъ долины высокій , послдві я 
можно видт ь на верху склона, но обыкновенно , чтобы наблю-
дать ихъ, приходится подняться вверхъ по оврагамъ отъ рки . 
Среди нихъ можно различать т-ж е подраздлевія , какія были 
сдлан ы для прилежащей западной части 61'г о лист а *). Не-
посредственн о надъ млом ъ располагаетс я толща, сложенная 
главнымъ образомъ изъ песковъ разнообразнаго петрографи -
ческаг о состава , отчаст и песчаниковъ , глинъ и опокъ. Мощ-
ност ь ея довольно значительно варіирует ъ отъ 1—1г/ъ саж. 
до 5— 6 саж., при чемъ.послдня я цифра относитс я главнымъ 
образомъ къ восточной и сверно й части раіона (р. Еаменка, 
р. Деркулъ). Въ основаніи ея всегда залегаетъ и отдляет ъ 
ее отъ мл а прослой гальки, указывающі й на перерывъ между 
отложевіемъ мл а и палеогена. Гальки здс ь преимущественно 
изъ кремня, рж е изъ кварца и фосфорит а и лежитъ въ песк 
или глин . Изрдк а он  сцементирован ы въ конгломерата. 
Иногда галька очень мелка и расположен а очень рдко , такь 
что не образуете яснаго прослоя . Это наблюдается обычно 
тогда, когда въ лежачемъ боку описываемой толщи залегаетъ 
глина, а не песокъ. Въ этомъ случа  можно наблюдать, что 
верхняя, перешедшая въ опоку часть мл а тоже содержите 
въ самомъ верху мелкую и рдку ю кремневую гальку . Наи-

1 )  См. Б . .Іігхаревъ, 1. с. 
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большая наблюдавшаяся мощность галечнаг о прослоя около 
0,15 саж. 

Въ висячемъ боку песчаной толщи залегаетъ обычно пластъ 
желтаго глинистаг о песка , переходящаго кверху въ известко-
вистый, содержащі й прослой фосфоритовых * стяженій ; этотъ 
песокъ тсным ъ образом* связанъ съ налегающим* на него 
мергелем* (JPgc2) и в* верхних* частях* .содержит* обломки 
раковин* , типичных* для вышележащаго яруса. 

Въ другихъ случаях*—особенно , когда шыше песковъ мер-
гель не залегаетъ, послдні е бываютъ покрыты слоем* характер-
наго желзистаг о песчаника или бураго желзняка , толщиной 
до 0,25 саж., структура котораг о представляет ъ рядъ ячеек*, 
выполненных* желтой охрой. 

Пеяки, играющі е главную роль въ литологическом ъ состав 
разсматриваемой толщи, являются иди чистыми кварцевыми, 
желтаго или благ о цвт а или зелеными глауконитовыми и 
глинистыми . Первые обычно явственно горизонтальн о или 
діагональн о и косвенно слоисты. Весьма часто въ этихъ песках ъ 
разсян а мелкая галька, большей частью кремневая, рж е 
кварцевая и фосфоритовая ; иногда она лежитъ в* вид  тон-
ких* прослоев* вмст  съ грубо-зернистымъ пескомъ или мел-
ким* гравіемъ. Благодаря цементаці и въ этихъ песках ъ воз-
никают ъ разнообразной формы песчанисты я стяженія , линзы 
кварцитов* и цлы е пласт ы песчаников* отъ грубо-зернистыхъ 
до плотных*, сливныхъ. Среди зеленых* глинистых* песковъ 
тоже образуются глауконитовыя залежи песчаника , часто по 
своему виду неотличимыя отъ харьковскаг о песчаника , под* 
именем* котораг о они иногда и описывалис ь въ геологической 
литератур  *). Кремневая галька встрчаетс я въ песчаниках ъ 

г )  Слг., напр., А . Гуровъ. К ъ геоіогіі і  Екатернноелавскон и  Харьков-
ско й  губернііі . Труды Харьковскаго  Общества Испытателей  природы T . XV I 
1883 г., стр. 327  и  слдуюгдія . Авторъ считаетъ зеленые несчанпкп сл . Але-
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такъ же часто, какъ и во всей толщ  песковъ. Въ сл. Оси-
новой (р. Айдаръ) я встртил ъ песчаникъ, подчиненны й опи-
сываемой песчаной толщ , переполненны й гальками кремня и 
зеленаго роговика (описанный Н . Борисяком ъ и др.), кото-
рый дйствительн о заслуживает* названі е конгломерата. 

Твердые кварцевые песчаники , стойко сопротивляющееся 
вывтриванію , сохранилис ь еще мстам и тамъ, гд  толща 
заключавших* их* песковъ уже размыта. П о р. Блой , Мокрой 
и Сухой Козинк , по Деркулу нагроможден ы мстам и прямо 
на мловом ъ скдон  огромныя глыбы таких * песчаниковъ; 
особенно велики он  въ окрестаостях ъ сл. Лубянки (р. Сухая 
Еозинка), гд  ихъ равмр ы достигают * до 2 саж. Чм ъ выше 
на склон  лежать глыбы песчаника , т.-е. чм ъ меньше он 
были перемщен ы отъ своег о коренног о мет а залеганія , тм ъ 
отчетлив е сохранилс я ихъ пластовый характер* . В * большин-
ств  же случаев* он  получили самое прихотливо е очертаніе, 
совершенно маскирующее ихъ первоначальну ю слоистость . 

Несравненно меньше распространен ы въ этой толщ  глины, 
иногда вязкія , обычно же песчанистыя, часто переходящі я въ 
глинистыя и кремнисто-глинисты я опоки. Цвт ъ этихъ глинъ 
и опокъ зеленоватый; рж е окрашены глины въ сры е и 
черно-сры е цвта . 

Относительн о географическаг о распространені я различныхъ 
указанных* пород ъ глинисто-песчано й толщи можно отмтит ь 
елдующее : въ западной и центрально й частяхъ изслдованно й 
площади она слагаетс я почти исключительн о изъ кварцевыхъ 
и глинистых ъ песковъ; песчаник и здс ь главнымъ-образомъ 
глинистые; кварцевые попадаютс я значительн о рже . Въ 

кеевкн , Лубянки  (р. Блая) , хут. Кпселевки  (р. Сухая Козігака ) з а  типич-
ную харьковскую породу н  ставить, иапрішръ , пхъ в ъ одннъ рядъ съ 
песчанпкоыъ сл . Млово й (р. Св . Донецъ), заннмаюшдшъ уже совершенно 
иной  стратпграфическі й  горизонта. 
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сверно й и сверо-восточно й части мощность толщи значи-
тельно возрастает е 

х ) ; въ данномъ район  въ ея основаніи 
залегаютъ обыкновенно кварцевые пески съ линзами и пла-
стами кварцитовъ, а выше нвхъ комплексъ тонких ъ чередую-
щихся другъ съ другомъ проплаетковъ и пластовъ различныхъ 
песковъ, вязкихъ глинъ и песчаниковъ . Наконецъ, въ южной 
части узд а преобладающее развиті е получаютъ песчанистыя 
и вязкія глины, зеяеныя опоки и рыхлые песчаники. 

Приведу для иллюстраці и сказанна я 3 разрз а этой толщи 
для указанныхъ районовъ -). 

I) Н а р. Боровой, въ сл. Пристн ъ въ овраг  крутого 
склона долины можно видт ь снизу вверхъ: 
0. 2 1) блы й мл ъ съ Bélemnitella  Janceolata Schloth. ; 

2) прослой кремвистаг о мл а со стеблеообразными 
мергелистыми стяженіями; 

Pgd 3) прослой кремневой гальки въ песк ; 
4) зеленоватый глауконитовый, глинистый песокъ, 

незамтн о переходящі й въ 
5) зеленоватую глауконитовую породу. 
Общая мощность 4) и 5) около 2 саж.; 
6) желтовато-блы й кварцевый песокъ; 
7) зеленоватый глауконитовый песокъ съ мелкой 

галькой кремня. Общая мощность 6) и 7)— 1 саж.; 
Q 8) красновато-бура я глина, на поверхност и которой 

валяются куски кремня и блы я мергелистыя 
стяженія. 

*)  Значительная мощностъ Pgd у  западной границы узд а в ъ сл . Кли-
мовой (см . В . Лнхаревъ, 1. с , стр. 339), вроятно , объясняется мстным ъ 
пониженіем ъ верхпей поверхности мла , как ъ это описано, нанрпмръ , 
мною для сл . Кабаньей  (таыъ же, стр. 340). 

-)  В ъ дальпГшем ъ мною сохранены обозначеві я подраздлен Ш  падео-
гена, принятия в ъ прошлогоднеиъ отчет . пменпо  Рда, РдЬ, Рда,?, Pgd. 
Ом . Б . Лихаревъ, 1. с . 
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II) Въ цлом ъ ряд  овраговъ въ сверно й части слободы 
Каменки (р. Каменка) обнажается снизу вверх* *): 
О о 1) частый блы й пишущі й млъ ; 
Pgd 2) прослой темно-сро й вязкой глины, 0,02 саж.; 

3) просло й средне-зернистаг о желтоватаго песк а съ 
мелкой галькой ; мстам и онъ выклиниваетс я и 
тогда въ основаві и вышележащаго слоя лежитъ 
рдка я кремнева я галька;. 

4) блы е и желтые мелко-зернисты е горизонтально 
слоистые песк и съ тонкими прослоями зеленыхъ 
глинъ, со стяженіями и линзами срых ъ квар-
питовъ; эти линзы лежатъ мстам и въ вид 
правильных* горизонтальных * слоев*; 

5) тот* же песок* , переслаивающійс я съ много-
численными прослоями зеленой глинисто й по-
роды, кварцитов* и рыхлыхъ блых ъ песча-
ников*; на поверхност и песк а выдляютс я стебле-
образныя стяженія ; мстам и внизу этой толщи 
лежитъ слой кварцита, между отдльным и пач-
ками котораг о проходят* просло и песк а или 
зеленой глинисто й породы; мощность 0,66 саж. 
и боле ; 

6) "блы й мелко- или средне-зернисты й кварцевый 
песокъ, переходящі й иногда книзу въ зелено-
ватый; около 2 саж.; 

7) зеленый и желтый глинистый песок ъ съ много-
численными пятнами и разводами, переходящі й 
кверху въ плотную породу ; около 0,66 саж.; 

*)  Геологичесіа й  разрз ъ в ъ этой  слобод  дается и  И . Палибиныыъ 
(см. И . Палпбпаъ, 1. с- , стр. 289), н о  овъ нскольк о  отличается отъ запп: 

саинаго  мною; кроы  того  И . Палибпнъ, довидпмому, н е  ваблюдалъ верх-
нихъ слосвъ разрза , отмченяых ъ мною, как ъ 8 )  п  9), пміощих ъ важное 
значені е  для выдлені я Pgd отъ выіпележащихъ отложеніи . 
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Pgdc? 8) бурый желзняк ъ въ вид  ячеекъ, выполненных* 
охрой; 0,25 саж.; 

Рдс 9) желтовато-зеленая вязкая глина, сильно вывт -
рлая ; 0,66 саж.; 

Q 10) красно-бура я глина съ блым и известковистыми 
гнздами . 

Общая мощность Pgd здс ь около 5 саж. 

III) Въ сл. Бахмутовк  (р. Айдаръ) по оврагу Плоскому 
обнажаютс я снизу вверхъ: 

0> о 1) окремнлы й мл ъ съ многочисленным и отпечат-
ками губокъ; обнажаетс я въ самой водотеч 
оврага; 

Pgd 2) прослой гальки кремня (съ поверхност и зелено-
ватаго цвта ) и кварца; 0,25 саж.; 

3) зеленый глинистый песокъ; 
<4) песчаниста я травяно-зелевая глина, переходя-

щая въ 
5) грязао-сру ю вязкую глину съ желтыми полосами 

(сильные родники); 
6) листоватая песчаниста я глина; 
7) блы и песокъ, 

выше котораг о лежитъ уже блы й мергель {Рдс). 

Что касаетс я до палентологических ъ остатков* , встрчен -
ныхъ въ вышеописанной толщ , то они крайне скудны: чаще 
всего попадаютс я растительны е остатки , но почти всегда въ 

•плохой сохранност и (стволы деревьев*, источенны е тереди-
нами, вроятн о водоросли (Taomirus?), шишки). Изъ иско-
паемыхъ животных* остатков* попались мн  въ этихъ пес-
кахъ неопредлимы я ядра пелеципод ъ и гастропод ъ (р. Боро-
вая), остатки краба (р. Ковеугъ), но находки эти единичны 
и очень рдки ; чаще встрчаютс я зубы акул*. Только въ 
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двух* пунктах*—в ъ сл. Осиновой (р. Айдаръ) и въ хут. Ки-
селевк  (р. Сухая Козинка) въ песчаниках* , подчиненных* 
этой толщ , заключаетс я множество ядер* и отпечатков* пе-
лециподъ и гаетропод*; сами раковины не сохранились , вслд -
стві е чего точное опредлені е ихъ затруднительно . Въ сл. Оси-
новой эти раковины находятся въ конгломерат  и въ грубо-
зернистомъ пеечаник , въ который конгломерат * переходит*; 
въ Кнселевк  же он  переполняюс ь зеленый глинистый песча-
ник*. О нахождені и въ обоихъ этихъ пунктах * окамен ^ 
лостей упоминает * Н . Борисякъ ; собранна я им* въ сл. Оси-
новой коллекція была определена еще Эйхвальдомъ, кото-
рый ошибочно приписал ъ этой толщ  туронскі й возраст* *). 

Предварительный краткі й список * Осиновско й фауны был* 
дан* Н . Соколовым* 

2 ) , затм ъ А . Архангельским * 
8); 

первый отнес* ее к* эоцену, а второй, указав* на сходство 
ея с * фауной песчаников* с . Костянц а (Каневскі й у . Кіев-
ской губ.), опредлил * возраст* ея, какъ бучакскій. 

В * собранно й мною коллекціи изъ сл. Осиново й я могь 
предварительн о определит ь слдующі я формы: (виды, отмчен -
ные вышеуказанными авторами, сопровождаютс я въ списк  
звздочкой) : 

Solen sp. ind. 
Corbula sp. ind. 
Maçtra compressa Desb. (въ большом* количеств) . 
Gamm sp. (G-. rude Lam.? ) 

,*' Talma, jpseuäorostralis d'Orb. 
TeUina sp. 
Cytlierea {Meretrix) cf. ovàlina  Desh. 
Cyiherea (Meretrix) cf. proxima Desh. 

*)  CM. H. Борпсякъ, 1. с , стр. 12S. 
a )  См . П . Земятченскій , 1. с , стр. 71. 
3 )  См. И . Паліібннъ , 1. с , стр. 2S7, 28S. 
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Cytlierea {Meretrix) paYisiensis  Desh. (въ большом* 
количеств) . 

Cytlierea sp. ind. 
Cyprma sp. 

* Cardium porulosum Lam . (въ большом* количеств) . 
Імсіпа sp. ind. 
Lucina {Divaricella)  ermenonvülensis d'Orb. 

* Cardita cf.- pulclira Desh. 
Cardita sp. 
Pectunadus {Axinaea) sp. (P. Duboisi May? ) (въ 

болыпомъ количеств) . 
Area sp. ind. 
Modiola elegans  Sow. 
Modiola sp. ind. 
Auicula sp. ind. 
Conus sp. ind. 
Pleurotoma sp. ind. 

* Valuta sp. {V. denudata Sow?). 
Voluta sp. ind. 

•г Vermetes sp. ind. 
Turritella cf. bicincta Dix . 
Natica (Ampullina) sp. (.І  sigaretina Lam.?). 
Natica sp. ind. 
Calyptrea sp. ind. 

? Patella  sp. 
Naîttilus  sp. ind. 

Приведенный список ъ можетъ быть дополнен* слдующим и 
видами, указанными Н . Соколовымъ и А . Архангельским* , 
не оказавшимися в* моей коллещіи. 

Ostrea plicata Sol . (Арх.) 
Cardita acuticosta  Desh. (Сок.) 
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Corbula cf. ffaüica Lam . (Арх.) 
Рапорт cf. intermedia Sow. (Арх.). 
luriteïïa aff. elegans  Desh. (Арх.). 
Turitella sp. (T. imbucataria Lam.? ) (COR.). 

Кром  того некольк о пелеципод ъ и особенно гастропод ъ 
вовсе не могли быть определены въ виду плохого сохранені я 
и малаго числа экземпляровъ;. но и приведенныхъ формъ 
достаточно, чтобы видть , что Осиновсва я фауна довольно 
разнообразна. Н е входя сейчасъ въ подробное разсмотрні е 
вышеприведеннаго списка , отмчу , что подобный составь этой 
фауны вполн  подтверждает! взглядъ А . Архангельска я 
относительн о ея бучакскаг о возраста 

1 ) . Согласн о съ мнніем ъ 
И . Палибин а къ тому же выводу приводить и изученіе рас-
тительныхъ оетатковъ, найденныхъ въ песчаникахь , подчинен-
ныхъ толщ  Pgd, обнажающихся въ той же.слобод  2 ) . 

Фауна песчаник а хут. Киселевки значительно бдне , и 
сохранност ь ея еще хуже. Здс ь мною найдены: 

Ostrea sp. (Ostr. plicata  Sol?) 
Ostrea sp. hid. 
? Spondylus. sp. 

' )  Из ъ 2 0  формъ, нриведепныхъ вт, сапск , 1 2  пзвстн ы  в ъ от.тоженіяхъ 
бучакскаго  яруса. 

2 )  Эти  остатки  были  описаны проф. Красновымъ (Начатки  третпчнои 
флоры юга Россіп . Труды Харьковскаго  Общества Испытателей  Природы. 
T . XLIV. 1911  г . Стр . 216—220), однако  ввгляды автора н а возраста инте-
рееуюгдихъ. насъ отложеніі г  недостаточно  опредленньт . Первоначально 
авторъ ечнталъ эту флору з а  бучакскую (См . Дневнпгст. XI I създ а Рус-
скихъ Естествоиспытателей и  Врачей, 1909  :  г . .Ns 3 . Стр . 11), в ъ оконча-
тельной ж е работ  опъ говорить т о о  палеоценовому, т о объ эоцеповомъ 
возрасти  ея. 

Считаю пріятнымъ долгомъ выразить здс ь И . В . Палнбпну мою 
признательность з а его  любезное сообщепі е  относительно  возраста Осинов-
ско н флоры. 

Ияв . Геол. Кол . 19Ы г. , т. ХХХШ, .V 8. 1
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Pinna cf. margaritacea Lam . большом* коли 
честв . 

Peckmcullus sp. ind. 
Cardium sp. (быть можетъ G. porulosum Lam.). 
Carclium sp. (nov?) 
Protocardmm sp (Pi:, semigranulatum Sow?). 
GytJierea (Meretrix) cf. proximo, Desli. 
Cythereaщ. ind. 

и неопредлимы я ядра гастропод ъ 

Изъ этихъ формъ Protocardium semigranulatum Sow. и 
Pinna margaritacea Lam. принадлежать къ наибол е харак-
тернымъ ископаемым ъ песчаников* с . Костянца . Еакъ ни 
мало количеств о извстных ъ изъ Киседевк и видовъ, оно все 
же позволяетъ считат ь возрастъ заключающихъ окаменлост и 
песчаников* за .бучакскій , тм ъ боде , что и стратиграфи-
чески горизонтъ, въ которомъ залегаютъ эти песчаники , и 
Осиновскі й конгломерата , повидимому, одинъ и тотъ же. 
Нкоторо е же несходство въ характер  обих ъ фаун*, 
вроятно , объясняется фадіальным и различіями. 

Вопросъ о присутстві и на изслдованно й площади палео-
цена, который недавно был* указанъ В . Богачевымъ *) на 
западной границ  76-го листа, остаетс я пока еще открытымъ. 
Возможно, что въ мощной толщ  песчаных* отложеній , разви-
тыхъ по рк  Каменк , Деркулу и пр. нижні е слои, дей-
ствительно, уже должны быть отнесен ы къ послднему . Быть 
можетъ, вопросъ этотъ разъяснится посл , того, какъ цен-
тральная часть Старобльскаг о узд а будет* соединен а геоло-
гическими изсддованіям и съ районом ъ работ* В . Богачева 
въ предлах ъ 76 листа. 

*)  Сы . Отчетъ о  деятельности  Геологическаго  Комитета з а 1912 г. 
Извсті я Геологическаго  Комитета, 1913 г. , стр. 17, 18. 
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Заканчивая онисаніе этой песчаной толщи, я остановлюсь 
еще на одном* обнаженіи , наблюдающемся на1 Городищенской 
гор  (р. Деркулъ), въ котором* I. Выдрин ъ и Н . Оибирцев ъ 
считали представленным и не только нижніе , но и верхніе 
ярусы вижнетретичныхъ отложеній . Привожу этотъ разрз * 
въ записи этихъ авторов*, которая очень мало отличается 
отъ моей. 

а ) Въ цитированной работ  читаем*: 

„Въ „Окаженномъ яру" обнажается (подъ смытымъ песча-
нистым* черноземом*): 

1) Свита многочисленных * тонких * (въ і " толщ.) переме-
жающихся слоевъ песка , свтло-зелено й глины и плитнаго 
песчаника ; послдні й принимает * иногда форму неправильно 
округлых* н продолговатых* стяжені й и содержит * окрем-
нлы е куски дерева. Общая мощность до 2 саж. 

2) Крупнозернисты й свтло-сры й песокъ, замняющійс я 
мстам и (лва я стнк а оврага), крупными глыбами зернистаг о 
'песчаника , который выламывается на фундаменты ; 3'—4 ' 2 ). 

3) Свтлосры й глинисты й песок ъ съ зеленоватым* 
оттнком* ; содержит* небольшая блы я песчано-кремнисты я 
етяженія ; до 5'. 

4) Желтые и буроватые пески съ темноцвтным и галь-
ками, скрытые под* осыпью ; около 5' 3 ). 

5) Желтоватая кремниста я опока, сливающаяся съ мломъ ; 
въ ней встрчаютс я пустот ы отъ "rostra белемнителль ; около V 2 '-

6) Мощная толща мла" . 

*)  I . Выдринъ п  Н . Оибирцевъ, 1. с , стр. 30. Тотъ ж е разрз ъ в ъ 
записи  этихъ изсддователе й  приведена и  в ъ работ  проф. Земятченскагр 
(1. с , стр. 66), однако в ъ послдне н мощности  слоевъ перечислены съ 
футовъ н а метры совершенно неправильно. 

2 )  П о  мопыъ наблюденіям ъ здс ь мстаы и  лежите  в ъ грубозернистомъ 
•песк  пласта сраг о  кварцита. 

а )  В ъ моей  записи  вмст о  3 )  и  4}  значится: желтый  глинистый, вверху 
зеленоватый  пееокъ съ кремневыми  гальками, 1 =  саж.; прослой  фосфори-
товой гальки в ъ красноватоаъ глинпстомъ песк . 

17* 
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яБуревіе,в .произеденное на плоско й вершин  горы, обна-
ружило залегані е подъ супесчаным* черноземом* рыхлых*, 
срых* , блых ъ и желтоватых* песковъ, мощностью боле -
сажени". 

I. Выдрин ъ и Н . Сибирцев.* , дла я попытку подраз-
длит ь толщу нижнетретичных* отложені й Старобльскаг о узд а 
на ярусы, относят * слои 4) этого разрз а къ бучакскому,. 
3)—к ъ харьковском у и вышележащі е къ полтавскому ярусам*. 
Н . Соколова . При этомъ имъ пришлось допустить , что кіев-
скій ярус*, представленны й блым ъ мергелем ъ въ бассейн  
рк и Камышной (въ 10 верстах * отъ сл. Городище), здс ь 
совершенно отсутствуете , и что мощность песчаной толщи > 
составляющей бучакскі й ярус*, уменьшаетс я по направленно 
от* р. Камышной къ р. Деркулу съ 5 до 1 саж. Эти явлевія 
авторы объясняютъ разницей „въ усдовіяхъ отложені я по-
родъ" 

г) . Однако это несоотвтстві е разрзовъ , наблюдаемых* 
въ оврагах* р. Камышной и на Городищенско й гор , объ-
ясняется совершенно иначе. Нетрудно видть , что описан-
ный выше состав* песчаных* отложені й Городищенско й горы 
въ цлом ъ вполн  отвчает ъ тому, который является харак-
терным* для Pgd. В * верстах * въ 3-х* отъ сл. Городище, 
на юго-запад* (в* Великом* яру) наблюдаетс я снизу вверх*: 

Cr2 1) вывтрлы й мл* ; 
Pgd. 2) прослой гальки кремня и фосфорита ; 

3) осыпи песков*; 
4) зеленоватые глинистые пески , перемежающіес » 

съ чистыми кварцевыми, еъ галькой кремня,*; 
5) толща косвенно и діагональн о слоистых ъ блых ъ 

кварцевых* песковъ, переслаивающихс я с* тон-
кими пропласткам и зеленых* вязких* глинъ> 

%) I. Выдрпнъ п Н. Сибирцевъ, ]. с. 
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со стяженіями кварцитов*, лежащими въ opö-
сло  грубо-зернистаг о песка и съ прослоями 
слабых* зеленоватыхъ песковъ вверху; 

Рдс 6) блая  опока, мстам и вскипающая съ HCl 

Таким* образомъ, здс ь можно наблюдать т-ж е песчаныя 
отложенія , что и на Городищенской гор ; но въ данномъ 
мст  надъ ними залегаетъ опока, относящаяся къ кіевскому 
ярусу H . Соколова. Отсюд а ясно, что песчаные слои Горо-
дищенской горы относятся къ отложеніямъ не нов е бучак 
скаг о яруса. Вышележащі е ярусы здс ь совершенно смыты. 
Принимая подобный взглядъ на возраст* нижнетретичныхъ 
слоевъ этого обнаженія , мы получимъ, что мощность Pgd в* 
бассейн  р . Деркула и р . Камышной остаетс я одинаковой и 
равной приблизительн о 5 саж. 

Надъ породами бучакскаг о яруса залегаетъ толща благ о 
мергеля или замщающих ъ его опок*. Переход* отъ песка 
къ мергелю, какъ было уже указано, происходит ь совершенно 
постепенн о путемъ обогащені я песк а глинистыми и извест-
ковыми частицами . Олдов ъ прорыва нигд  не наблюдается 
только въ одномъ овраг  сл.. Линзиной (р. Мокрая Козинка) 
известково-песчаниста я глина (Рдс2) подстилаетс я слоем* круп-
ной фосфоритово й гальки; однако в* овраг  другого склона 
долины въ той-же слобод  можно видть , что фосфоритовыя 
стяжені я имют ъ обычную конкреціонну ю форму и несомннн о 
не подверглис ь никакой обработк  *) 

Подобно тому, какъ это было указано мною для сверо -
западной части 61-го листа, внизу этой толщи распола-
гается грубо песчанисты й мергель {Рдсг) сро-желтаг о цвта , 
весьма рыхлый, содержащей неболыпі я галечки кремня, мелкія 

5 )  У  проф. Земятченскаго находпмъ только  краткое указані е н а 
обогашені е  пескомъ опоковндвыхъ породъ, налегающпхъ н а пески  п  пес-
чаники у  ихъ нижней границы (1. е., «тр. 72). 
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етяженія фосфоритов ъ и окатапныя зернышки кварца . Онъ 
всегда является разбитымъ на тонкія плитки, параллельный 
.поверхност и обнаженія , и обладаете свойствомъ хорошо со-
хранять свои вертикальный стнки , не давая осыпей, благо-
даря чему отчетливо выдляетс я въ обнаженіяхъ среди дру-
гихъ заключающих̂  его пластовъ. Мощность его не бол е 
1—2 арш. Кверху онъ незаметно переходит ь въ верхній нж- ~ 
ный бъ-лый слегка зеленоватый мергель {£дс,), на поверхност и ко-
торая подъ лупой можно открыть присутстві е только листочковъ 
бло й слюды и скорлупок ъ фораминиферъ . Наибольшую мощ-
ност ь этотъ нжны й мергель имет ъ по р. Евсугу и Ковсусу 
(до 4— 5 саж.), гд  онъ является толстослоистым ъ и обра-
зуете въ оврагахъ цлы я стны ; въ другихъ мстах ъ его 
толщина значительно меньше. 

Если слдоват ь по р. Евсугу вверхъ по ея теченію , то 
можно отчетливо видть , какъ мощная толща благ о мергеля 
постепенн о замщаетс я зеленоватой, не вскипающей съ HCl 
глинистой опокой, причемъ замщені е происходит ъ сначала 
въ верхнихъ частяхъ мергеля, переходит ь постепенн о все ниже 
и ниже, пока, наконецъ , внизу не остается , только тонкій 
пласт ъ грубаго мергеля. Н а р. Обиток  и на р : Каменк 
надъ песчаной толщей (Pgd) лежитъ прямо такая земная 
опока—от ъ мергеля не остаетс я и слда . Указанная выше 
постепенност ь переход а мергеля въ опоку и отсутстві е всякато 
перерыва между послдне й и подстилающими ее песчаными 
отложеніями говорить за то, что возрастъ опоки и мергеля — 
одинъ и тотъ-же. 

Цалеовтологическі е остатки , встрченны е въ мергел , крайне 
скудны. Довольно ч'асто попадаютс я (главнымъ образомъ въ 
Рдс2) обломки спондилусовъ , повидимому, исключительн о при-
надлежащихъ къ Sp. іепгщша Sandb. ; встрчен ъ одинъ экзем-
пляръ Pecten idoneus  "Wood и неопределимый отпечатокъ губки. 
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Несомненно , что этот* мергель совершенно соотвтствует ъ 
мергелю Купянскаг о и Зміевскаг о уздов ъ и представляет* 
здс ь также кіевскій ярус* H . Соколова. 

Первое указаніе на присутстві е мергеля въ Старобльском ъ 
узд  дано было 1. Выдринымъ и Н . Сибирцевым*, наблю-
давшими его въ бассейн  р. Камышной и вполн  правильно 
определившими его возраст*; прежніе исследовател и этого 
края—Н . Борисякъ , А . Краснов* , и др. упоминают* только 
о синих ъ кремнистых ъ глинахъ (?), лежащихъ выше ыла . Въ 
работ  проф. Земятченскаг о указано уже на широкое рас-
пространені е мергеля, замщаемаго , по словам* этого автора, 
опоковидными породами, которыя вмст  съ мергелем* пере-
ходят* въ горизонтальном * направлені и въ толщи песковъ и 
песчаников* . Н е найдя во всх ъ этихъ опоковидныхъ образо-
ваніяхъ никакой фауны, но считая, согласн о палеонтологиче -
скимъ опредленіям ъ H . Соколова , возрастъ песковъ и пес-
чаниковъ за эоценовый, проф. Земятченскі й приписал* 
тот*-же возрастъ и всему комплекс у опоковидныхъ *и мерге-
листых* образованій . Бол е детальная изслдовані я даютъ мн 
возможность разобраться въ возраст  отдльных ъ толщ*, сла-
гающих* комплекс* „опоковидных* и глинистых* образований" 
проф. Земятченскаг о Сюда вошли породы разных* ярусов*: 
съ одной стороны зеленоватыя опоки бучакскаг о яруса, дей-
ствительно эквивалентныя песчаной толще сл. Осиновой , Ки-
сел евки и пр.; съ другой же стороны, въ этот* же комплекс* 
были им* отнесены, какъ кіевскі е мергели и опоки, лежащі е 
всегда выше песков* и песчаников* , такъ и те глинистыя 
и опоковидныя образования, которыя по их* стратиграфиче-
скому положені ю нужно отнест и уже въ харьковском у ярусу 
Н . Соколова. 

')  П., Зеыятченскііі , 1. с , стр. 71. 
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Надъ кіевскимъ ярусомъ лежитъ комплексъ породъ, отли-
чающихся своей зеленой окраской , среди которыхъ преобла-
ющее развиті е получаютъ разеообразныя зеленыа и сро-зелены я 
глины, отъ рыхлыхъ песчанистых ъ до совершенно вязкихъ, 
пластичныхъ, и кремнистый глины, переходящі я въ желтовато-
зеленыя опоки и глинисто-кремнисты е песчаники . Обычно на-
бюдается та-же последовательност ь слоевъ, которая отмчен а 
мною въ Купянском ъ и Зміевском ъ уздахъ , т.-е. внизу лежитъ 
вязкая глина, иногда незамтным ъ переходомъ связанная съ 
подстилающимъ ее мергелемъ (р. Боровикъ), надъ ней зале-
гаетъ „харьковскій " песчаникъ, а выше его толща зеленыхъ 
песчанистых ъ глинъ съ прослоями слабыхъ песчаниковъ и 
кремнистых ъ опокъ и зеленые глинистые пески. 

Приведу, для примра , одинъ изъ разрзовъ , встрченны й 
въ одномъ изъ овраговъ въ вершин  р. Скородни (притокъ 
р. Обитокъ;. Здс ь обнажаетс я снизу вверхъ: 

1) неясные выходы желтаго песка; 
Pgcd? •2) листоватый бурый желзняк ъ или желзисты й 

песчаникъ; 
Где? 3) осыпь, скрывающая эту часть разрза ; 
РдЪ 4) бла я съ желтыми пятнами плотная глина, внизу 

вязкая (сильные родники); 

5) прослой типичной „харьковской " породы 0,5 саж.; 
6) зеленая песчаниста я глина; 
7) зеленовато-желтая глина , переходящая книзу въ 

зеленовато-срый  глинистый песокъ; 
9) желто-сра я и фіолетовая вязкая слюдиста я глина 

(родники), около 0,66 саж.; 

Q 9) желтый глинистый песок ъ съ прослоями благ о 
и съ линзами средне-зернистаг о желзистаг о 
песчаника или бураго желзняка , образующая 
иногда сплошной пласт ъ сред и песка. 
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Другое обнажені е приведу изъ западной част и узда , 
имеино, наблюдаемо е въ долин  р . Сухой Баглай (сл. Мостки , 
яръ Нестукай ) 

х ). 
Здс ь надъ кіевскимъ мергелемъ со спондилусам и обна-

жается снизу вверхъ: 
РдЬ 1) зеленая, мстам и синеватая съ желтыми пятнами 

и разводами вязкая глина (родники, оползни); 
2) мен е вязкая глина, подобная предыдущей, 2 саж.; 
3) типичный „харьковскій " песчаникъ, 

1 / г саж.; 
4) зеленовато-желтый глинистый песок ъ съ гори-

зонтальными красными полосами ; въ верхнихъ 
слояхъ его попадаютс я мергелистыя стяженія; 

Q 5) красно-бура я глина съ блым и мергелистыми 
стяженіями. 

Однако часто, вмст о такой, последовательност и породъ 
харьковскаг о яруса, являющейся какъ бы нормальной , можно 
наблюдат ь и иное ихъ чередованіе . Такъ, напримръ , по 
р. Евсугу и Еовсуг у кіевскі й мергель незамтн о переходит ь 
въ сторон у висячаго бока въ толщу глинистых ъ зеленовато-
желтыхъ опокъ съ бол е плотными кремнистыми прослоями, 
а вязкая глина, залегающая обычно въ основані и харьковскаг о 
яруса, совершенно отсутствуетъ ; выше опоки залегаетъ зеле-
новатая глина. Очень част о верхні е слои харьковскаг о яруса 
являются смытыми даже въ вершинахъ овраговъ и балокъ, 
гд  отъ нихъ сохранилис ь только самые нижніе члены, по-
крытые уже послтретичным и отложеніями. 

Къ сожалнію , вся эта толща является совершенно нмо й 
въ палеонтологическом ъ отношеніи , но по своему стратигра-
фическому положені ю и литологическом у составу она отве-
чаете, несомннно / харьковском у ярусу Н . Соколова. 

*)  Разрз ъ п о  атому яру приведенъ и  в ъ работ  П . Земятченскаго, 
1. с , стр. 30. 
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Чистые кварцевые пески , налегающі е на глинистый и 
опоковидныя образованія , которыя можно сопоставит ь съ пол-
тавскимъ ярусомъ, имют ъ значительно меньшее географиче-
ское распространеніе , чм ъ отложені я нижележащихъ ярусовъ 
палеогена. Выходы этихъ песковъ были констатирован ы мною 
только въ бассейн  р. Боровой и къ западу отъ р. Айдара. 
Такъ, напримръ , въ овраг  крутого склона Айдара у сл. Шуль-
гинки надъ породами харьковскаг о яруса залегаетъ толща. 
Рда Желтаго мелкозернистаг о кварцеваго песка съ про-

слоями благо ; кверху онъ переходит ь въ 
красвый песокъ съ кусками желзистаг о песча-
ника; мощность около 2 саж. 

Впрочемъ, возможно, что верхніе слои песка относятся 
уже къ послтретичным ъ отложеніямъ. 

Подобные же пески встрчен ы мною и южн е у сл. Новый 
Айдаръ. Однако , въ болыпинств  случаевъ, даже въ этой 
части узд а не удается наблюдать этихъ кварцевыхъ песковъ, 
и породы харьковскаг о яруса даже въ вершинахъ овраговъ 
и балокъ (какъ уже было указано) покрываютс я прямо посл -
третичными отложеніями ; несомннно , что полтавскі е пески 
подверглис ь здс ь смыву до отложені я послтретичных ъ пе-
стрыхъ глинъ. Н а это указываютъ, напримръ , интересвые 
разрз ы въ оврагахъ балки Пташачей (р. Боровая); въ одномъ 
изъ нихъ я ваблюдалъ: 
Cr2 1) блы й млъ ; 

Pgd 2) зеленовато-желтые мелкозернисты е пески съ 
прослоями свтлозеленых ъ опоковидныхъ по-
родъ, 3 саж.; 

Рдс2 3) желтая песчанисто-известковиста я глина съ фос-
форитовыми стяжевіями; 

РдСі 4) блы й мергель, 1 саж.; 
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РдЬ 5) вязкая зеленая глина, внизу мен е вязкая, съ 
прослоями кремнистых * опокъ (родники); 

Рда? 6) блые , желтоватые и розовые пески , подстилаемые 
внизу слоемъ съ крупно й кремнево й и квар-
цевой галькой , 1—1,5 саж.; 

Q 7) пестрыя вязкі я глины сраго , зеленаго и желтаго 
цвтов ъ съ гнздам и извести, 2 саж.; 

8) красно-бурая глина съ мергелистыми стяжевіями. 
Присутстві е здс ь галечнаго прослоя на границ  между 

кварцевыми песками и зеленой харьковско й глиной могло бы 
быть объяснено перерывом* между отложеніями полтавскаг о 
и харьковскаг о яруса, какъ это указывалось для нкоторых ъ 
пунктовъ Н . Соколовым* *). Это предположені е казалось бы, 
тм ъ бол е правдоподобно , что окраина полтавскаг о бассейн а 
находилась гд-т о въ недалеком* разстояніи , т. к. восточн е 
р. Айдара я нигд  не наблюдал* отложені й полтавскаг о яруса. 
Однако я думаю, что гораэдо вроятн е принять здс ь перво-
начально е объясненіе , данное Н . Соколовым* 2 ) для анало-
гична я случая и допустить , что кварцевые пески лежат* тут* 
на размытых* породах ъ харьковскаг о яруса уже во вторич-
номъ залеганіи , и были смыты съ бол е возвышенных* мстно -
стей. Въ данномъ случа  вмст  съ H . Соколовым* прихо-
дится допустить , что размывъ и отложені я „произошли до 
отложені я пестрых* глинъ, но вмст  съ тм ъ однако посл 
того, когда обозначился современный рельеф*, по крайней 
мр  долин* бол е значительных* ркъ . Въ пользу этого 
предположені я говорит* также незначительна я мощность на-
блюдаемых* здс ь пород* харьковскаг о яруса; еще меньше 

' )  Ом . Н . Соколовъ. Нпжнетретичныя отложені я Южаой Россіи . 
Труды Геологическаго  Комитета, т . IX , № 2 , 1893. Стр . 167.' 

г )  Сы . Н . Соколовъ. Геолопгческі я пзслдовані я вт, Зміевскомъ 
узд  Харьковской  губерні п и  в ъ Павлоградскомъ Екатерішославской  губ. 
Изв . Геологическаго  Комитета, T . IX , 1890  г., стр. 25. 
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она въ еосднем ъ овраг , гд  надъ тонкимъ слоем* зеленой 
вязкой глины лежитъ прямо красно-бура я глина, въ которой 
ветрчаютс я гальки кремня и кварца. 

Н а всемъ изслдованном ъ пространств е вс  описавныя 
нижнетретичныя отложені я залегаютъ совершенно горизон-
тально, и нкоторы я мелкі я нарушені я объясняютс я исключи-
тельно оползневыми явленіями. Что же касаетс я до тектоники 
мдовых ъ отложеній , то и для данной площади нт ъ какихъ-
нибудь фактических ъ данныхъ, которыя указывали-бы, что п.о-
слдні я были выведены изъ своег о первоначальнаг о залеганія. 

Перехожу теперь къ характеристи к посдтретичных ъ 
образованій . Самымъ нижнимъ ихъ членомъ является ярусъ 
такъ называемыхъ „пестрых ъ глинъ" 

1 ) , возрастъ которых ъ и до 
послдяяг о времени остаетс я бол е или мене ' спорнымъ . Въ 
предварительном ъ отчет  я не буду входить въ разсмотрні е 
взглядов* различныхъ авторовъ, изъ которыхъ одни считаютъ 
ихъ за поелтретичныя , a другіе , на сторон  которыхъ стоит ъ 
и изслдовател ь Старобльскаг о узд а проф. Земятченскій, — 
за третичныя отложенія . Ограничусь только описаніем ъ этого 
яруса и условіями его. залеганія . Въ состав* его входятъ 
разнообразныя глины, преимущественн о вязкія , отличающіяся 
чрезвычайнымъ обиліем ъ окрасокъ— и по ' своему характеру то 
совершенно шгастичныя безъ всякой примс и песка , идущія 
на различная гончарны я издлія , то вязкія, переполненныя 
крупными друзами гипса , то, наконецъ, песчанистыя . Глинам* 
подчинены выклинивающіес я слои глинистых * песковъ, большей 
частью желтаго цвт а съ линзами желзистых ъ песчаников * и 
бурых* желзняковъ . Верхним ъ членомъ яруса всегда является 
ярко-красна я (нскольк о буроватая) глина съ блым и мерге-
листыми стяженіями 2 ) . Выходы отложеній этого яруса пріуро-

*)  См. П . Земятченскій , 1. с , стр. 73. 
2 )  Очень часто  ярусъ пестрыхъ глинъ п  нредставленъ только  одпою ею. 
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чены главным* образомъ къ „верховьям* балок* н оврагов*" 
(Земятченскій) , однако, я наблюдал ъ ихъ и на вершинахъ 
крутог о склона рчных ъ долинъ, причемъ они въ этихъ слу-
чаяхъ по своимъ литологическим ъ свойствам* не отличались 
отъ пестрых ъ глинъ бол е возвышенных* мстностей . 

Въ данном* случа  единственным * отличіем ъ является то 
обстоятельство , что здс ь пестрыя глины лежат* уже не на 
породах ъ харьковскаг о или полтавскаг о ярусов*, а прямо на 
отложеніяхъ бучакскаг о возраста . Отмчу , что при подобныхъ 
условіяхъ залегані я проф. Земятченскі й обнаружилъ подъ 
г. Вловодском ъ въ грязно-сро й глинъ*, содержащей кри-
сталики гипс а въ вид  медкихъ гнздъ , „неясные остатк и ра-
ковинъ столь нжныхъ , что отъ малйшаг о прикосновені я он 
разсыпались въ мелкі я крошки" 

1 ) . Налегані е пестрых ъ глинъ 
на. породы разнаго возраста , на бол е древні я (бучакскія) 
около склоновъ долинъ, и бол е юныя (харьковскі я и полтав-
скія) въ вершинахъ овраговъ, позволяетъ предполагать , что 
послдні я отложилис ь посл  того, „когда обозначилс я совре-
менный рельефъ, по крайней мр , долинъ бол е значитель-
выхъ ркъ " 2 ) , a послдне е обстоятельств о заставляетъ меня 
относит ь пестрыя глины Старобльскаг о узд а къ послтре -
тичнымъ отложеніямъ. 

Значительно большее развитіе, чм ъ пестрыя глины, имют ъ 
желто- и красно-бурын глины, почти сплошным* покровомъ 

*)  П . ЗеыятченскіГг , 1. с , стр. 54, 55. Спорадическое нахождені е 
пеетрьтхъ глпнъ около  самаго  склона ннншнігх ъ рчных ъ долинъ ложно 
объяснить перемщеніем ъ ихъ е ъ бол е возвышенныхъ аіст ъ отдльным н 
потоками  атмосферныхъ водъ, как ъ эт о  охмтил ъ А . Борисякъ. (Геологи-
ческі й  очеркъ Язюмскаг о  узда . Труды Геологпческато  Еомптета. Новая 
Серія . Вып. 3 , 1905 г., стр. 233). Н о  и  в ъ этомъ случа  факт а  несогласваго 
задегані я пестрыхъ глинъ и  ихъ геологически  юный  возраста  остаются вн 
всякаго  сомпнія . 

-)  См . Н . Соколовъ, Геологпчеекі я изслдовані я н  т . д . Стр . 25. 
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залегающі я надъ всм и вышеописанными отложеніями и нердк о 
только одн  и наблюдающіяс я въ глубокихъ оврагахъ. 

Переходъ къ нимъ пестрых ъ глинъ совершаетс я посте-
пенно. Мстам и очень хорошо видно, какъ эти глины опол-
эаютъ по склону и прикрывают* собою выходы коренных* 
породъ. 

Никакой закономрност и въ распространен а красно - и 
желто-бурой глины подмтит ь не удалось, что было отмчен о 
и проф. Земятченскимъ. Въ работ  послдняг о приводится 
и весьма обстоятельно е описані е этихъ глинъ. 

К* послтретичным ъ отложеніямъ относятся дал е дюнные 
пески , имющі е на лвом ъ берегу р. Св . Донца и въ ни-
зовьяхъ его притоковъ весьма значительно е распространение . 
Мев е значительные островки этихъ образовали встрчаютс я 
и въ долинахъ притоковъ С . Донца, въ ихъ среднемъ теченіи, 
гд  они сопровождают ъ лвы й берегъ рки ; обычно очень 
обширны они тамъ, гд  овраги выносатъ много песк а изъ отло-
жені й нижней песчаной толщи палеогена. Характер* их* и 
происхождени е то же, что и прирчных ъ песковъ Зміевскаго 
и Купянскаг о уздов ъ *).. Упомяну еще объ современных* 
песчано-глиниетых ъ рчных ъ отложеніях ъ и объ овражном* 
аллювіи , представленном ъ глинами свтло-кофейнаг о цвт а с* 
многочисленными прослоями щебня изъ разнообразныхъ породъ 
района. 

Гидрологическі я условія изслдованно й ыстност и сл -
дующі я 

2 ) . 
Въ послтретичных ъ отложеніях* единственный водоносный 

горизонт* залегаетъ въ ярус  пестрых ъ глинъ, но благодаря 

1 )  Проф. ЗемятченсЕіш ъ указывается н а вахождені е  в ъ нрндонец-
кпхъ пескахъ сел. Омолянпновкп костей  человка , остатковъ глиняной по-
суды и  кремневыхъ оруді й  (1. е., стр. 35). 

г )  См. также П . Зем ятченскін , 1. с , стр. 93—100. 
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виыинивані ю глинъ и замщені ю ихъ пескам и количество воды 
тутъ невелико, и къ тому же она здс ь всегда минерализо-
вана. Значені е этого водоноснаг о горизонт а скор е отрица-
тельное, такъ какъ онъ вызывает* присутстві е солонцевъ , вы-
ступающих* темными пятнами сред и засянных ъ полей. На 
этомъ же горизонт . держатс я и небольшіе пруды, выкопанные 
на возвышенныхъ мстностяхъ . 

Слдующі й горизонта залегаетъ сред и харьковскаг о яруса; 
тамъ, гд  въ его основані и залегаетъ вязкая глина, иметс я 
всегда въ оврагах* цлы й ряд* родников* съ обильной водой, 
обычно прекраснаг о качества. Так* как* по условіямъ геоло-
гическаг о строенія местност и этотъ горизонт а выходитъ в* 
балкахъ и оврагах* сравнительн о далеко отъ рчно й долины, 
гд  сосредоточен о все населені е узда , то мстны е жители 
мало обращаютъ внимані я на эти родники; они не расчищаются, 
в* конц  концовъ отъ нкогд а чрезвычайно обильныхъ ключей 
осталос ь только воспоминаніе . Нердк о наблюдаетс я въ харь-
ковекомъ ярус  еще 1 или 2 водоносных* горизонта, лежа-
щихъ выше „харьковскаго " песчаника , но т. к. водонепрони-
цаемыя опоки, ихъ поддерживающія , не отличаютс я постоян-
ством* своег о характера , то горизонты эти всегда очень 
бдн ы водой. 

Самый нижній водоносны й горизонта въ нижнетретичныхъ 
•отложеніяхъ находится въ нижней песчаной толщ , именно 
тамъ, гд  въ этой послдне й присутствуют * вязкія глины, но 
как* я уже раньше указывал*, послдні я развиты въ Pgd 
только въ южной части узда . 

Почти вс  слободы и хутора, расположенны е по берегам* 
ркъ , питаются , исключительн о или грунтовой водой (изъ не-
глубоких* колодцев*), или мловой . Тольк о въ одной слобод 
(Болыпе-Черниговк а на р . Ковсуг ) вода, собирающаяс я над* 
зеленой глиной {Pgd) проводится съ вершины склона вниз* 
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по труб . Водоснабжені е населени я меловой водой сдлал о 
особенн о сильные успех и посл  послдне й холерной эпидеміи. 
Въ настоящее время Уздным ъ Земствомъ заложено и обору-
довано сотни абиссинских ъ колодцевъ {„бассейны" по мест-
ному выраженію). 

Почти каждая заложенная скважина , пройдя толщу рч -
ныхъ отложеній встрчает ъ на глубине около 20 саж. водо-
носный мл ъ х ) ! Въ обнажеаіяхъ же мл ъ является сухимъ, 
и только на дн  долины у самой рк и можно част о наблю-
дать выходы родниковъ. 

Полезными ископаемым и изслдованна я часть Старобль -
скат о узд а бдна . Можно указать на горшечныя глины, под-
чиненныя ярусу пестрых ъ глинъ, уже давно разрабатываемыя 
местными гончарами ; на желзны я руды (бурый желзнякъ) , 
залегающі я въ томъ же ярус , но по изменчивости состав а и 
мощности врядъ ли могущі я получить практическо е значеніе. 
Залегающі е сред и нижнетретичныхъ отложеній песчаник и разно-
образны по своимъ качествамъ и, вероятно, при проведевіи 
железныхъ дорогъ найдутъ широкое применені е для строитель -
ныхъ целей. Среди этихъ песчаников ъ плотные зернистые 
разност и широко разрабатывалис ь раньше на жернова, но въ 
настоящее время съ уничтоженіем ъ ветряныхъ и водяныхъ 
мельниц ъ эта добыча совершенно прекратилась . Мелъ ломается 
для обжига на известь, а окремнелы й мелъ („железнякъ") 
идетъ на постройк у хатъ и службъ. Местам и производится 
добыча гипса (изъ пестрых ъ глинъ), не имеющая, однако, серьез -
наго характера . Наконецъ, послетретичны я красно - и желто-
бурыя глины добываются для изготовлені я кирпичей. 

х )  В ъ сел. Капптоповк  (р . Ольховая) скважпна глубиной 18,5  саж. 
дал а самонзлнвающуюся струю. Вода поднялась н а 0,80  саж. выяі е  устья 
скважпны. Дебета. 2 0  ведеръ в ъ минуту (но  журналу буровыхъ скважнпъ 
Узднаг о  Земства). 
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RÉSUMÉ. En 1913 Fauteur a effectué des .recherches géologiques 
clans la. partie, septentrional e de la feuill e Gl-ème de l a carte géolo-
gique de l a Russie d'Europe à 1/420.000, c'est-à-dire, dans les par-
ties centrale et occidental e du district de Starobielsk .du gouverne-
ment de Kharkov (à l'Ouest de la rivière Derkoul). 

Le caractère orographiqu e de l a région étudiée est l e même que 
dans l a partie orientale avoisinant e du district de Koupiansk; la 
structure géologiqu e ressemble de même. Le terrain le plus ancien 
développé ic i est l a craie blanche, dont les affleurement s font la bor-
dure des vallées de rivières; cette craie ce présente en plupart comme 
tendre, craie à écrire et ce n'est que dans l a partie méridional e du 
district qu'ell e passe en craie siliceuse grisâtre avec des concretions 
dit silex gris. Les fossiles rencontrés dans cette craie laissent l a déter-
miner au point de vue de son age comme appartenant au Senonien 
supérieur. On rencontre le plus souvent Bdemnitélla lancedlata  Schloth. 
(exclusivement dans l a partie SW de l a région étudiée) et B. ma
cronata Schloth . (dans l e NE), 

Les dépôts du Tertiair e inférieur qui recouvrent l a craie peuvent 
être subdivisés de l a façon suivante: à l a base est située l a série 
composée surtout des sables divers avec les grès et les dépôts plus 
ou moins argileux subordonnés à ces sables. La puissance de cette 
série augment e vers le Nord et l'Est, où elle atteint 10—12 m. 
Dans l e villag e Ossinovaïa une faune, assez mal conservée, a été 
découverte dans les grès situés au milie u de sables; cette faune (v. 
page 253) donne l e droit de rapporter ces dépote à l'assise de 
Boutchak. Le même âge possède l a faune de Kisselevka encore plus 
mal conservée et peu riche (v. page 255). Quant à l'âge des couches 
inférieures de cette série sableuse là, où elle atteint une puissance 
notable, l e problème reste sans solution étant donné l'absence com-
plète des fossiles. L'existence du Paleocène paraît probable. 

Les sables sont surmontés par des marnes blanches passant au 
Nord et Nord-Est en argiles verdâtres (opoka); en contenant des 
restes nombreux de Spondylus (Spondyhs tenuispina  Sandb.) , de 
même que Pecien idoneus  Wood, elles représentent l'assise de Kiev, 
établie par N . Sokolov. 

Au dessus vient l a série verte des dépôts argilo-sableux , absolu-
ment muette au point de vue. paléontologique , qui appartient à l'as-
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sise de Kharkov. Les sables quartzeux blancs et-jaunes, „de l'assise 
de Poltava" , qui recouvrent des dépôts mentionné s ci-dessus ne s'ob-
servent que dans la partie occidental e du district et font l'absence 
à l'Est de la rivière Aïdar. Tout e la série décrite du Tertiair e in-
férieur est partout absolument horizontale ; de même on n'a pas de 
données pour supposer l'existence des dislocation s clans le Crétacé. 

Comme la base des formations posttertiaires sert l'assise „des 
argiles bigarrées" comme on l'appelle , dont le dépôt s'est effectué 
sur la surface déjà érodée du Tertiair e inférieur , quand les grands 
traits du relief moderne ont été déjà marquées. Cette assise est 
composée d'argile s de couleur clifférente, tantôt plastiques avec les 
chaises de gypse, tantôt sableuses avec des lentille s de sables argi-
leux et de grès ferrugineux. 

Ces argiles, de même que les autres terrains du sousol sont re-
couvertes par des argiles d'un jaune ou rouge-brun qui sont très 
développées partout . Aux formations posttertiaires appartiennen t aussi 
les sables de dunes au voisinage des rivières, les alluvion s modernes 
et les alluvion s des vallons. 
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