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0 Р 0 Г Р А Ф И Ч Е С К 1 Й О Ч Е Р К Ъ . 

П л о щ а д ь , с н я т а я н а описываемомъ ( Р я д ъ I I I лйстъ 4 - й ) 

лист'Ь, з а к л ю ч а е т с я м е ж д у 1 2 5 ° 3 б ' и 1 2 6 ° 6 ' (отъ Г р и н в и ч а ) 

восточной долготы и 5 4 ° 5 9 ' и 5 5 ° 2 0 ' с е в е р н о й ш и р о т ы . 

Е е о р о ш а ю т ъ р £ ч к и : Е у д у л и , А м н у н а к т а , Г и л ю й и И т ы к -

ж а к ъ , р у ч ь и — Г ш н о й с к ш Т ы г у к и т ъ и Олонгро , а т а к ж е р й ч к и 

Н и н т а р ь ( Х а и м к а н ъ ) и А м у т к а ч и ; посл'Ьдшя три п р и н а д л е ж а т ! 

к ъ бассейну Д ж а л т у л ы ( п р и т о к а средняго Г и л ю я ) , осталь-

н ы я — н е п о с р е д с т в е н н о в п а д а ю т ъ въ Г и л ю й (за п р е д е л а м и 

листа) . В е р х н ш Г и л ю й з а х о д и т ъ в ъ п р е д е л ы описываемаго 

р а й о н а въ с Ь в е р о - з а п а д н о м ъ его углу , опъ составляется здЬсь 

изъ п р а в а г о и л'Ьваго Г и л ю я и п р и н и м а е т е въ этой своей 

части одинъ бол'Ье значительный п р и т о к ъ (слгЬва) и несколько 

м а л е н ь к и х ъ . 

Е у д у л и , А м н у н а к т а , часть теченья И т ы к ж а к а , Т ы г у к и т ъ , 

п р а в ы й и большая часть средняго Олонгро , большой Н и н т а р ь 

и Амуткачи (кром'Ь л'Ьваго) имгЬютъ почти м е р и д ю н а л ь н о е 

н а п р а в л е ш е течен1я, в ъ б о л ь ш и н с т в а с л у ч а е в ъ съ н е б о л ы н и м ъ 

о т к л о н е Е Й е м ъ к ъ S S O — N N W . Б о л ь ш и н с т в о б о л ь ш и х ъ п р и т о -

к о в ъ И т ы к ж а к а и его верховье , верховье средняго О л о н г р о , 

п р а в ы й М а л ы й Н и н т а р ь , MHOrie притоки А м н у н а к т ы и К у -
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дули текутъ почти въ широтномъ направленш, съ небольшимъ 
отклопешемъ къ ONO—WSW, т. е. нормально къ направленш 
первой группы рЗзчекъ. Лишь правый Большой и л-Ьвый Малый 
Нинтарь текутъ къ SO. Подробнее вс/Ь эти р^чки описаны 
въ соотвЪтственныхъ местахъ описата обнаженга. 

Только Гилюй—значительная р£чка, только на ея бере-
гахъ образовался рядъ большихъ утесовъ и скалистыхъ вы-
ходовъ; въ бассейнахъ другихъ р^чекъ скалистые выходы— 
рЬдкость; вообще же породы обнажаются въ пред'Ьлахъ 
листа въ вид4 разныхъ разм4ровъ высыпокъ и розсыпей 
обломковъ. 

Долины большинства р^чекъ и ручьевъ широки, съ по-
логими склонами; только въ верховьяхъ Амуткачи, Большого 
и л'Ьвато Малаго Ниитаря, некоторыхъ правыхъ иритоковъ 
йтыкжака и большого л^ваго притока Гилюя он4 имеютъ 
характеръ горныхъ долинъ, но еще далеко не ущелш. Мест-
ности, занятия бассейномъ верхней части Амнунакты, бассей-
номъ Олонгро, а въ особенности бассейномъ Кудули и сред-
няго Йтыкжака,—им^ютъ характеръ холмистаго или даже 
оолого-холмистаго плато. 

Переваливая изъ долинъ верховШ р^чекъ, текущихъ къ 
югу, въ бассейаъ ргЬчекъ; текущихъ къ северу, и къ Итык-
жаку (даже не къ его верховью, а ниже по его теченш), 
мы наблюдаемъ довольно крутой и высоки подъемъ и поло-
гш низкш спускъ, особенно этотъ спускъ незначителенъ къ 
Итыкжаку. Для объяснения этого явлешя, повидимому, до-
статочно указания на то обстоятельство, что р'Ьчки, текуоця 
къ северу, впадаютъ въ Гилюй гораздо выше, ч1;мъ р^чки, 

г) Водоразделы шмротныхъ правыхъ иритоковъ Йтыкжака иы'Ьютъ 
бол$е крутой SSO склонъ и бол4е полопй N N W склонъ, можетъ быть 
это соответствует-). паден!ю къ N N W гнейсовь, развитыхъ въ этой 
местности. 



направляющаяся къ югу; сообразно съ этимъ и въ действи-
тельности верховья тЬхъ изъ южныхъ р^чекъ, которыя за-
паднее,—не такъ глубоко врезались въ поверхность страны, 
какъ те, которыя восточнее; но верховья Итыкжака гипсо-
метрически не ниже, чемъ верховья Амнунакты и Кудули. 
Должно быть только или почти исключительно этому же об-
стоятельству, т. е. размыву поверхности стекающими еь> нее 
водами, мы обязаны тому, что сймая пониженная часть по-
верхности листа находится въ юго-восточномъ его углу, самая 
возвышенная — въ северной его части. Но сообразно съ этимъ 
казалось-бы самый повышенный участокъ северной части дол-
женъ былъ-бы находиться на северо-востоке, темъ более, 
что въ северо-западный уголъ листа заходитъ главная река, 
Гилюй, съ ея глубокою и широкою долиною; между гЬмъ 
водоразделъ Итыкжака и Гилюя не ниже, даже какъ 
будто *) выше северной части водораздела Кудули и Амну-
накты; такимъ образомъ какъ-бы определяется независимый 
отъ денудащи кряжъ, направляющшся отъ середины восточ-
ной границы листа (водоразделъ Амуткачи-Кудули) къ WNW, 
къ северо-западному углу листа, т. е. къ Гилюю, тамъ. 
где онъ поворачиваешь къ W N W (это какъ-бы продолжен ie 
высокаго водораздела Амуткачи-Тыгукитъ, см. л. 3—IH) 

' ) По топографической съемка—не какъ будто, а действительно зна-
чительно выше; но на самомъ д^лй между Кудули и Амнунактой около 
северной границы листа находятся бол4е значительныя высоты, ч'Ьмъ по-
казано, одна изъ нихъ—почти „голецъ", который не ниже расположенной 
по другую сторону Амнунакты вершины съ иоагЬткою 507 саженъ. 

Местность е-ЬвернЬе нашего лиша несколько понижена сравнительно 
съ упомянутой лишен высотх, тамъ протекает']. Верхшй Гилюй (съ N 0 
къ SW), — это хорошо видво съ названы а ГО только-что „гольца"; зато ме-
жду верховьями Праваго и Л+,ваго Гилюя и къ NNO отъ этого гольда 
виденъ красив'Ьйдйй и, можетъ быть, высочайпий голецъ въ области Ста-
нового (Яблоноваго) водораздела — „голецъ Атычанъ", самъ же водо-
разделъ, какъ будто невысокШ и полопй, во всякомъ случай не гольцо-
вый, т. е. должно быть не выше 500 саж. надъ уровыемъ моря. 

1* 
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Но самая высокая группа вергаинъ оиисываемаго листа ле-
жите немного южнее линш средняго направления кряжа, 
почти въ центра листа, на водоразделе Большого Нинтаря 
и Йтыкжака (551 саж.). Подметить соответсгае между на-
правлениями полосъ областей р а з в и т гнейсовъ и гранитовъ 
и упомянутой лишен наиболыпихъ высотъ —намъ не удалось. 

Типичные кварцевые порфиры развиты въ бассейнахъ 
Йтыкжака и Нинтаря вдоль южной границы полосы более 
значительныхъ высота и отчасти на Гилюе, т. е. въ одномъ 
месте северной границы этой полосы. Вотъ и все, что намъ 
даетъ сопоставлеше орографш съ распространешемъ породъ. 

Вершины водоразделовъ северной части листа достигаютъ 
высоты отъ 450 до 550 саж., въ юго-восточной части листа 
3 8 0 — 4 7 5 саж., юго-западной части—390—490 саж., при-
чемъ въ бассейне средняго Йтыкжака оне ниже, чемъ ме-
жду Тыгукитомъ и Итыкжакомъ съ Олонгро, такъ что по 
среднему Итыкжаку (вдоль праваго берега) протянулась по-
ниженная полоса, которая продолжается далее къ югу между 
правымъ и среднимъ Олонгро. 

Максимальная разница высотъ вершинъ водоразделовъ 
нашего листа ( 5 5 1 — 3 2 1 ) около 230 саж. Максимальная 
разница высотъ долинъ для Кудули (20Уз верстъ длины) и 
Амнунакты (19 в.)—около ( 4 3 0 — 3 8 7 ) = 43 саж., для Ги-
люя (13 в . )—3 саж., для его большого леваго притока 
( I I 1 /» в.)—около 40 саж., для Йтыкжака (23 в.)—около 
(430 — 378) = 52 е., для средняго Олонгро (13 в.)—около 
( 3 7 0 — 346 с.) = 24 е., для Малаго Хаимкана (15Уз в.) — 
около (360 — 315 с.) = 45 е., для Большого Хаимкана 
(25 в.)—около ( 4 2 0 — 3 1 4 с.) = 106 е., наконецъ, для 
Амуткачи (21V2 в-)—около (440 — 313 с.) = 127 саженъ, 
т. е. падете этихъ долинъ соответственно 2 с. 0,7 ф.? 

2 с. 1,8 ф., О с. 1,6 ф. (Гилюй), 3 с. 3,4 ф., 2 с. 1,8 ф., 
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1 с. 4.9 ф., 2 с. 6,3 ф., 4 с. 1,6 ф. и 5 с. 6,35 ф. на 
1 версту длины долины, т. е. гораздо положе, чгЬмъ не только 
на л. 3—II I , но даже на л. 2—II I . 

Однимъ словомъ, вообще рельефъ оиисываемаго листа въ 
большей своей части не соответствуете характеру горной 
местности, а холмистой. 

Считаю необходимымъ дать пояснеше несоотв4тсшя ме-
жду нанесенномъ мною на карту развит1емъ речныхъ отло-
женш и изображенной на ней топографической основой. 
Оказалось, что верховья Йтыкжака и его правыхъ ирито-
ковъ, левый большой притокъ Гилюя, нижняя часть Кудули 
и др., а также соответственные водоразделы неправильно 
нанесены на основе (горныя вершины-же съ отметками— 
правильно), и неправильность эта настолько значительна, что 
исправить ее безъ новой съемки, исправить лишь по записной 
книжке.—невозможно, а наносить речныя отложешя и вообще 
данныя геологическихъ изследовавш, придерживаясь основы, 
не допустимо, такъ какъ получилась-бы вполне искаженная 
геологическая карта; поэтому-то пришлось въ некоторыхъ ме-
стахъ наносить наблюдешя надъ распространешемъ речныхъ 
отложенш и другихъ породъ независимо отъ изображенныхъ 
на карте рекъ и водоразделовъ. 

Для ор1евтировки прилагаю къ тексту этого отчета экскизъ 
1STW части планшета, составленный по моей записной книжке, 
съ обозначешемъ измененш, каыя эти наблюдешя ваосятъ 
въ основу карты. 



0ПИСАН1Е ОБНАЖЕНШ. 

О п и с а ш е о б н а ж е н ш поведемъ, н а ч и н а я съ н а х о д я щ и х с я в ъ 
п р е д й л а х ъ бассейновъ в е р х н и х ъ притоковъ Г и л ю я , т . -е . н а ч н е м ъ 
съ о п и с а ш я N O угла нашего листа , п е р е й д е м ъ к ъ N W его части, 
з а т е м ъ к ъ S W и н а к о н е д ъ к ъ SO его углу. 

Большой ручей левый Кудули. 

Р 4 ч к а Кудули , в ы х о д я изъ предг1;ловъ сосЬдняго листа ( I I I — 3 ) , 
п р о т е к а е т ъ по нашему въ N 0 его углу. Н е д а л е к о отъ м е с т а ея 
вступления на п л о щ а д ь описываемаго листа въ н е е в п а д а е т ъ с л е в а , 
съ SSW, большой ручей л е в ы й К у д у л и , бассейнъ котораго весх» 
л е ж и т ъ въ п р е д Ь л а х ъ этой площади . В ъ э т о т ъ ручей справа впа-
д а ю т ъ лишь 3 — 4 н е з н а ч и т е л ь н ы х ! ключика , с л е в а — ж е 4 б о л е е 
з н а ч и т е л ь н ы х ! и два ручейка ; в с е эти притоки т е к у т ъ почти в ъ 
ш и р о т н о м ъ н а п р а в л е н ш . Н и ж е устья л'Ьваго К у д у л и въ р е ч к у 
в п а д а ю т ъ е щ е два притока — ручьи, текушде въ общемъ съ S W . 
Упомянутая часть р'Ьчки К у д у л и н а н а ш е й к а р т е вовсе не пока-
зана (она т е ч е т ъ должно быть съ SO к ъ N W j . 

Обн. № 3 9 5 / 1 г). Спускъ съ в о д о р а з д е л а бассейновъ лйваго 
А м у т к а ч и и л е в а г о К у д у л и к ъ в е р х о в ь я м ъ этой п о с л е д н е й не-
з н а ч и т е л е н ъ и очень пологъ. В д а л и прямо к ъ северу, отъ этого 
в о д о р а з д е л а видна г а л ь ц о в а я г р у п п а А т ы ч а н ъ . Н а этомъ с п у с к е 
почти в е з д е видны мари; л и ш ь и з р е д к а попадаются обломочки 

') Въ № 396/1 первая цыфра. обозначаетъ А1» обнажевп! моего отчета, 
считая отъ начала перваго выпуска, вторая же цыфра обозначаетъ № обяа-
жешя на описываемою лист!!. Bci; данныя этого выпуска отчета собраны 
въ 1900 году, поэтому годъ нигдй не домйчепъ. 



б ш т и т о в а г о г р а н и т а (№ 4 7 4 ш ) , близкаго к ъ плаггоклазовому, и 
его г р а н и т о - п о р ф и р о в о й разности ( .№474") *). 

Обн. 3 9 6 / 2 . Спускъ съ в о д о р а з д е л а приподитъ к ъ месту 
сл1яшя главной разсошины в е р х о в ь е в ъ л е в а г о К у д у л и съ ручей-
комъ, впадагощимъ въ нее справа . Н а п о л о г и х ъ с к л о н а х ъ в ы с о т ъ 
между э т и м ъ ручейкомъ а с л 4 д у ю щ и м ъ т а к и м ъ - ж е найдены обломки 
(,№ 478) а п л и т о в и д н ы х ъ и п е г м а т и т о в и д п ы х ъ породъ (со-
с т о я щ и х ъ изъ кварца , п о л е в ы х ъ ш п а т о в ъ съ небольшой п р и м е с ь ю 
бютита) и въ м е п ь ш е м ъ количестве м е л к о п я т н и с т а г о а м ф и б о -
л и т а (Л» 479) , т .-е. здесь , повидимому, р а з в и т ъ „ п о л о с а т ы й 
г я е й с ъ " . 

Обн. № 3 9 7 / 3 . Н а с к л о н а х ъ б о л е е крутой в е р ш и н к и праваго 
склона долины л е в а г о Кудули , н и ж е ( с е в е р н е е ) только что упомяну-
таго ручейка , найдены обломки г н е й с о - а п л и т а (,№ 4771), n i a r i o -
к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а (Л» 4 7 0 ш ) и, въ м е н ь ш е м ъ коли-
честве , к в а р ц е в а г о п о р ф и р а (№ 4751), близкаго к ъ аплитамъ . 

Д а л е е к ъ северу правый склонъ долины Кудули становится 
б о л е е н я з к и м ъ и совершенно иологимъ. 

Обн. Л? 398 /4 . Главная разсошина верховьевъ л е в а г о К у д у л и 
к о р о т к а я . О н а в с к о р е п р и н и м а е т ъ с л е в а воды другой , б о л е е 
длинной. На с е в е р н ы х ъ склонахъ высота, о т д е л я ю щ и х ъ долины 
о б е и х ъ р а з с о ш и н ъ отъ бассейна р е к и Н и н т а р ь , н а й д е н ы обломки 
к в а р ц е в а г о п о р ф и р а (№ 482) , близкаго к ъ аплитамъ , и п о р ф и р о -
г р а н и т а съ довольно к р у п н ы м и полевошпатовыми в ы д е л е ш я м и 
(№ 474 v ) ; п е р в а я изъ э т и х ъ д в у х ъ породъ з а м е т н а ближе к ъ 
в о д о р а з д е л у , вторая по всему склону. Вообгце обломки породъ встре -
чаются з д е с ь , л и ш ь и з р е д к а . 

Обн. 3 9 9 / 5 . В о д о р а з д е л ъ между длинной разсошиной и вто-
рымъ л е в ы м ъ притокомъ н а ш е й Кудули состоите изъ 2 - х ъ в е р п ш -
нокъ . К а к ъ на этомъ в о д о р а з д е л е , т а к ъ и н а его с к л о н а х ъ , 
спускающихся к ъ К у д у л и и е я притоку, н а й д е н ы обломки п о р ф и р о -
г р а н и т а съ большими полевошпатовыми в ы д е л е н ш м и (№ 474 v ) ; 
а н а склоне , обращенномъ к ъ д о л и н е Кудули , найденъ , к р о м е 
6 i 0 T H T 0 u a r 0 г р а н и т а съ большимъ в ы д е л е т е м ъ (№ 4 7 4 I V ) , обло-
мокъ а п л и т а , близкаго къ к п а р ц е в ы м ъ порфирамъ (№ 476) . 

Обн. № 4 0 0 / 6 . Н а в о д о р а з д е л е между с л е д у ю щ и м и двумя 
к л ю ч и к а м и (вторымъ и т р е т ь и м ъ ) н а й д е н ы пр еиму щественно 
обломки р а з н ы х ъ породъ , в х о д я щ и х ъ в ъ составъ „ л е н т о ч н а г о 
г н е й с а " , т.-е, обломки с е р а г о с л ю д и с т а г о г н е й с а , т емносераго 
р о г о в о о б м а н к о в а г о , тонкозернистаго с в е т л а г о б ! о т и т о в а г о 
г р а н и т о - г н е й с а (Л1» 480) , а п л и т о в о й породы или г н е й с о -
а п л и т а (№ 472" ) , а т а к ж е а п л и т а с ъ б 1 0 т и т о м ъ (№ 4721) и 
п л а г 1 0 к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а (470 й ) , подобнаго тому„ 

1) См. прнбавл. къ табл. IY, анализь № 27. 
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какой былъ найденъ въ виде жилъ и пропластковъ среди гней-
совъ pi; к и Дёеъ. 

Обн. Л» 401/7 . На очень пологомъ склоне долины, ниже третьяго 
леваго ключа—притока нашего Кудули, на подъеме к ъ вершинке , 
были найдены немнопе куски породъ, которые принадлежали 
к ъ светлому мелкопятнистому а п л и т о - г н е й с у (N« 4731), серому 
гнейсовидному . к е р с а н т и т у (Л» 4 7 3 п ) и светлосерому а п л и т у , 
близкому к ъ кварцевому порфиру (А1» 477) . 

Обн.. ,№ 402/8 . Водоразделъ одного изъ правыхъ притоковъ 
р е к и Амнунакты и пятаго леваго притока леваго Кудули покрытъ 
очень густой лесной зарослью, поэтому выеыпокъ породъ на немъ 
не замечается . Около того-же водораздела, но между верховьями 
упомянутаго пятаго и следующаго шестого притока, найдена незна-
чительная высыпка щебенки темносераго р о г о в о о б м а н к о в а г о 
г н е й с а , светлосероватаго г н е й с о - а п л и т а и г н е й с о - п е г м а т и т а . 

Обн. N° 403 /9 . У подошвы склона водораздела того-же Кудули 
и р е к и Амнунакты, обращеннаго къ верховью шестого леваго 
притока первой изъ этихъ р е ч е к ъ , найдена щебенка а п л и т о -
г н е й с а и п е г м а т и т а (№ 4491), вероятно принадлежащихъ свет -
лымъ частямъ полосатаго гнейса. 
. Обн. № 404/10 . На очень пологомъ, съ густой лесной зарослью, 

водоразделе между шестымъ и седьмьгмъ левымъ притокомъ Ку-
дули изредка замечалась щебенка к в а р ц е в а г о г н е й с о - д ю р и т а 
» прессованнаго г р а н и т о - п о р ф и р а , повидимому изъ пропласт-
ковъ, У поднож1я леваго склона долины шестого ручья притока 
иногда замечались розсыпи или кучки более крупныхъ обломковъ 
гнейсовиднаго к в а р ц е в а г о д 1 о р и т а (Л? 450) и то темнаго, то 
светлаго б 1 о т и т о в а г о г н е й с а (№ 448" и 4 4 8 ш ) . 

: Русло ручья, около 5 верстъ ниже его верховья, шириною 
отъ '/4 до 3 аршинъ . 

Обн. Л1» 405 /11 . Высоты л е в а г о склона долины седьмаго ручья 
выше и круче, чемъ праваго; т е и д р у п я состоять к а ж д а я изъ двухъ 
верщинъ. На высоком!, мысу между ручьемъ и однимъ его малень-
кимъ п р и т о к о м ъ — к л ю ч е м ъ найдена въ очень небольшомъ коли-
честве щебенка а п л и т о в ы х ъ и п е г м а т и т о в и д н ы х ъ разностей 
с в е т л ы х ъ прослоекъ гнейса (№ 449") и обыкновенная) сахаро-
,видна го а н л и т а . 

.- Обн. № 406/12 . На склоне водораздела, обращенномъ къ 
ключу, найдены кучки довольно крупныхъ обломковъ б 1 о т и т о в а г о 
г н е й с а Ш 4 4 8 ш ) и г н е й с о - а п л и т а или г н е й с о - п е г м а т и т а 
(№ 449"), иногда почти среднезернистаго. Водоразделъ покрытъ 
густой лесной зарослью и камней на немъ не видать. Н а спуске 
къ следующему восьмому левому притоку леваго Кудули найдены 
также кучки кусковъ т е х ъ - a t e разностей г н е й с а (светлаго и 
темнаго), но обыкновенно почти тонкозернистыхъ. 
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Восьмой п р и т о к ъ К у д у л и — з а г Ь т н ы й ручей , который въ 4 - х ъ 
в е р с т а х ъ о т ъ своего в е р х о в ь я и м е е т ъ русло въ l V s — 4 а р ш и н а 
шириною. О н ъ в п а д а е т ъ в ъ р е ч к у К у д у л и н и ж е с.!пяшя л е в о й и 
правой ея р а з с о ш и н ъ . В ъ его д о л и н ё кЬмъ-то велись поиски 
(щурфъ глубиною въ 20 четвертей) на золото; но, по словамъ про-
водника , они не дали благопр1ятныхъ результатовъ . Н а н а ш е й то-
пографической к а р т е э т о т ъ ручей и вся местность к ъ Os t и N W 
отъ него снята н е в е р н о . 

Обн. № 4 0 7 / 1 3 . М е ж д у у п о м я н у т ы м ъ только что р у ч ь е м ъ и 
его л е в ы м ъ притокомъ — ключикомъ возвышается з н а ч и т е л ь н ы й 
мысъ. Н а п о д ъ е м е изъ долины р у ч ь я к ъ водоразделу н а й д е н ы 
лишь о т д е л ь н ы е обломки темнаго , очень топкозернистаго и тонко-
с л а н ц е в а т а г о р о г о в о о б м а н к о в а г о г н е й с а (№ 4 4 8 v ) и с в е т л а г о 
г н е й с о в и д н а г о п е г м а т и т а (№ 4 4 9 ш ) , должно быть изъ про-
слоекъ п о л о с а т а г о г н е й с а . Но около в е р ш и н ы мыса з а м е ч е н а 
розсыпь б о л ь ш и х ъ обломковъ особаго с е р а г о , довольно темнаго , 
богатаго роговою обманкою п л а г ю к л а з о в а г о п о р ф и р а (№ 451) , 
(можетъ быть) близкаго к ъ роговообманковымъ порфиритамъ, на-
поминающаго п о р ф и р о - г р а н и т ъ .№ 58 листа I I I — 2 (см. стр. 127). 

Обн. № 4 0 8 / 1 4 . З а ключикомъ н а ч и н а е т с я подъемъ на очень 
высокую гору. В н а ч а л е подъема среди немногочисленныхъ облом-
к о в ъ породъ значительно п р е о б л а д а л а с в е т л а я а п л и т о в и д н а я 
порода (№ 449 I V) и л и ш ь и з р е д к а в с т р е ч а л с я особаго вида 
к в а р ц е в ы й г р а н и т о - п о р ф и р ъ Ш 452) , б л и з к ш къ п л а п о к л а -
зовымъ, съ многими мелкими в ы д е л е ш я м и и очень тонкозернистого 
основною массою; ближе к ъ в е р ш и н е количество обломковъ этой 
второй породы стало увеличиваться . Н а вытянутой г р е б н е м ъ съ 
S W к ъ N 0 в е р ш и н е мы н а ш л и во м н о ж е с т в е щебень и обломки 
т о г о - ж е п о р ф и р а (Л1» 4521), но уже безъ п р и м е с и д р у г и х ъ породъ. 

Эта вершина , со склонами очень крутыми въ в е р х н и х ъ и х ъ 
ч а с т я х ъ , выше в с е х ъ п р е д ы д у щ и х ъ и почти в с е х ъ п р о ч и х ъ вер -
ш и н ъ окрестности ; она почти голецъ , н а поверхности г р е б н я 
к о е - г д е только видны в е р е с к ъ и с к у д н а я т р а в я н и с т а я р а с т и т е л ь -
ность. Съ г р е б н я о т к р ы в а е т с я с л е д у ю щ а я к а р т и н а : к ъ S W не-
в д а л е к е видна гора почти т а к о й - ж е вышины, а много д а л ь ш е и 
чуть п р а в е е е щ е д р у г а я т а к а я - ж е в е р ш и н а (на н а ш е й топогра-
фической основе съ о т м е т к о ю 507) ; н е д а л е к о к ъ W S W 80° видна 
гора , р а в н а я по в ы ш и н е н а ш е й ; в с е остальныя высоты кругомъ — 
много ниже; ближайший голецъ в и д е н ъ к ъ N N O ТЬ°, д р у п е много 
д а л ь ш е к ъ S W , W , и N, за областью, заполненною низкими хол-
мами; среди области холмовъ виденъ Гилюй, который т е ч е т ъ 
.повидимому съ N 0 к ъ S W , а к ъ N W 60° (или 300°) 0 видно устье 
р ё к и А м н у н а к т ы . 

') 60°—считая отъ N—къ W, 300°—считал отъ N черезъ OS—Ж.. 
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Описанная только что вершина не изображена на нашей к а р т е , 
вообще эта часть карты д а е т ъ рельефъ несогласный съ истиннымъ. 

Речка Амнунакта. 
Р е ч к а Амнунакта течетъ съ S к ъ N, верховье ея составляется 

изъ двухъ ключиковъ (съ OSO и съ WSW); слева въ нее впа-
даютъ въ п р е д е л а х ъ листа пять ключей и ключиковъ, одипъ 
ручее^ъ и е щ е два ключа, последше три текутъ съ SW; справа 
впадаютъ—ключикъ , три ручейка, три ключа и е щ е одинъ ручей; 
первые пять изъ нихъ текутъ почти съ О къ W . 

Долина речки , а т а к ж е большинство ея притоковъ уже и глубже, 
а склоны долины выше и гораздо круче, ч е м ъ въ бассейне 
Еудули, что происходить вероятно главнымъ образомъ вследств1е 
того, что Амнунакта впадаетъ въ Гилюй ниже Кудули и что 
часть речки , н а х о д я щ а я с я въ пределахъ нашего листа, гораздо 
блиасе отъ ея устья, ч е м ъ соответственная часть Кудули. 

Обн. № 409/15 . Верховье Амнунакты составляется изъ двухъ 
ключиковъ, изъ которыхъ болышй течетъ съ SW, м е н ы ш й съ SO. 
Склонъ водораздела, о т д е л я я ихъ отъ бассейна р. Н и н т а р я , спус-
кается къ и х ъ долинкамъ к ъ северу. На этомъ склоне, к а к ъ 
вдоль долинки левой разсошины верховья нашей речки , такъ и 
вдоль долины правой, обнажается (въ виде высыпокъ обломковъ) 
одна только п о р о д а — п л а г 1 о к л а з о в ы й п о р ф и р ъ ( № 4 5 9 и 459') 
съ большими полевошпатовыми в ы д е л е ш я м и ; эта порода то вполне 
порфироваго (№ 460) габитуса, то почти переходить въ г р а -
н и т ь , среди преобладающей почти среднезернистой массы кото-
раго съ трудомъ замечается незначительное количество скрыто-
зернистой основной массы; въ составе породе то замечается значи-
тельное количество роговой обманки, то последняя почти совер-
шенно вытесняется бштитомъ. Т е же разности породы найдены и йа 
г р е б н е водораздела, г д е камней оказалось довольно много. 

Обн. № 410/16 . Следующей затемъ первый левый притокъ 
Амнунакты—довольно значительный ручеекъ, выше составляю-
щ ш с я изъ двухъ ключей. Н а склоне между только что упомяну-
тымъ притокомъ и левой разсошиной верховья р е ч к и замечены 
обломки одного только г р а н и т о - п о р ф и р а , иногда переходящаго 
въ п о р ф и р о - г р а н и т ъ . 

Обн. № 41^ /17 . Между первымъ и вторымъ левымъ прито-
комъ, около подошвы склона, не разъ наблюдались розсыпи облом-
ковъ разной величины, а на склоне—высыпки ихъ. Эти обломки 
вначале принадлежать к ъ к в а р ц е в 0 - п л а г 1 0 к л а з 0 в 0 м у г р а -
н и т о - п о р ф и р у (№ 458') съ довольно большими полевошпатовыми 
выделешями; д а л е е же эту породу заменилъ порфировидный 
б i о т и т о в ы й г р а н и т ъ (№ 458), близкш к ъ нашему плапоклазо-
вому. Протяжение между первымъ и вторымъ притокомъ меньше, 
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ч'Ьмъ показано на к а р т е , напротивъ , между вторымъ и т р е т ь и м ъ 
к л ю ч и к а м и — з н а ч и т е л ь н е е . 

Оби. № 4 1 2 / 1 8 . Н а большей части протяжен1я между этими 
п о с л е д н и м и двумя притоками, на л е в о м ъ с к л о н е и у подошвы 
его о б н а ж а е т с я высыпками и м а л ы м я розсыпями с в е т л ы й мелко-
и л и тонкозернистый п о р ф и р о в и д н ы й а п л и т ъ (№ 457) , л и ш ь 
н а п о с л е д н е й т р е т и упомянутаго п р о т я ж е ш я эту породу з а м е н и л ъ 
п р е ж н ш п о р ф и р о в и д н ы й б ^ т и т о в ы й г р а н и т ъ ' (близкш к ъ 
плапоклазовому) . 

Обн. А1» 4 1 3 / 1 9 . Н а ск лон е между т р е т ь и м ъ и ч е т в е р т ы м ъ 
(ручьемъ) л е в ы м ъ притокомъ А м н у н а к т ы в н а ч а л е з а м е ч е н а к у ч к а 
к р у п н ы х ъ обломковъ буровато -сераго к в а р ц е в а г о п о р ф и р а 
(."№ 4 5 6 ) съ аплитовидной основной массою, з а т е м ъ , у ж е в ъ к о н ц е , 
н а й д е н ы кучки и г р о м а д н ы я розсыпи п о р ф и р о в и д н а г о 6ioTH-
т о в а г о г р а н и т а (№ 445') , близкаго к ъ плагюклазовымъ , съ боль-
шими полевошпатовыми в ы д е л е т я м и , и н о г д а почти порфиро-
г р а н и т а , то средне- , то мелкозернистаго . 

З д е с ь и д а л ь ш е внизъ по р е ч к е склонъ круче и высоты его 
выше, ч е м ъ до того. 

Обн. № 4 1 4 / 2 0 . М е ж д у ч е т в е р т ы м ъ л е в ы м ъ притокомъ и н я -
т ы м ъ , б о л е е з н а ч и т е л ь н ы м ! , в с т р е ч е н ы то о т д е л ь н ы е обломки 
породъ, то кучки или малыя розсыпи и х ъ ( п о с л й д ш я у подошвы 
склона) . Везд'Ь г о с п о д с т в у ю т ! исключительно разности п о р ф и р о -
в и д н а г о б 1 о т и т о в а г о г р а н и т а . Н а мысу м е ж д у долинами пя-
таго притока и н а ш е й р'Ь^ки з а м е ч е н а г р о м а д н а я розсыш. круп-
н ы х ъ и м е л к и х ъ обломковъ п о р ф и р о в и д н а г о а п л и т а (,№ 446) , 
причемъ и м е ю т с я в с е п е р е х о д н ы я формы отъ а п л и т а к ъ к в а р ц е -
вому порфиру съ очень тонкозернистого основною массою и мел-
кими выделениями. Д а л е е , у ж е на п р а в о м ! с к л о н е долины упо-
м я п у т а г о притока , видны р а з н ы х ъ р а з м е р о в ! высыпки и розсыпи 
о п я т ь п р е ж н я г о б 1 о т и т о в а г о г р а н и т а (№ 4 4 5 , см. анализы) ' ) , 
близкаго к ъ п л а п о к л а з о в о м у . Очевидно, между аплитами и к в а р ц е -
выми порфирами , п е р е с е к а ю щ и м и въ в и д е ж и л ъ г р а н и т ы данной 
м е с т н о с т и , н е т ъ существенной разности , и п е р в ы е — н е что иное, 
к а к ъ яснозернистыя разности в т о р ы х ъ . 

Обн. А» 4 1 5 / 2 1 . Д а л е е , в в е р х ! по правому склону долины п я -
таго притока А м н у н а к т ы , в ы ш е п е р в а г о ключика , с т е к а ю щ а г о 
съ этого склона , з а м е ч а л и с ь т а к ж е высыпки т о н к о з е р н и с т а г о 
а п л и т о в и д н а г о б 1 о т и т о в а г о г р а н и т а (А» 444) , а з а т е м ъ вы-
сыпки и м а л ы я розсыпи иногда д а ж е очень б о л ь ш и х ! о б л о м к о в ! 
о б ы к н о в е н н а я б 1 о т и т о в а г о г р а н и т а . 

Оби. Л» 4 1 6 / 2 2 . В ы ш е второго ключика з а м е ч е н а г р о м а д н а я 
розсыпь обломковъ п о р ф и р о в и д н а г о б ш т и т о в а г о г р а н и т а 

') Прнбавл. табл. IV, № 30. 
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(№ 442), близкаго к ъ плапоклазовому, покрывающая склонъ отъ 
вершины до подошвы. Д а л е е на сконй в е з д е вицнелись вы-
сыпки, а у подошвы иногда розсыпи малыхъ и большйхъ облом-
ковъ разнообразныхъ разностей все того же б 1 о т и т о в а г о г р а -
н и т а (№ 442") , близкаго къ плагюклазовому, иногда прессован-
наго (J\f« 442')- Въ одномъ м е с т е , рядомъ съ этой породой за-
мечены въ неболыномъ количестве обломки светлаго к в а р ц е -
в а г о п о р ф и р а {№ 443) , близкаго къ аплиту, съ кварцевыми 
прожилками. 

Обн. № 417/23 . На я е в о м ъ склоне долины пятаго притока 
Амнунакты, противъ обн. № 415, найдены обломки светлаго 
п о р ф и р о в и д н а г о б ! о т и т о в а г о г р а н и т а (№ 435), то мелко-,то 
среднезернистаго; гораздо р е ж е встречались обломки порфиро-
виднаго а п л и т а , содержащаго бштитъ, близкаго къ кварцевому пор-
фиру (№. 436) *), среди массы котораго иногда видны включешя 
мелкозернистаго б 1 о т и т о в а г о г р а н и т а . Б л и ж е к ъ водоразделу 
и на немъ з а м е ч е н ъ въ в и д е большйхъ и даже крупныхъ отдель-
ныхъ обломковъ п о р ф и р о в и д н ы й б ш т и т о в ы й г р а н и т ъ (см. 
.№ 432"), близкш къ плагюклазовому. 

Обн. 418/24 . На томъ же левомъ склоне, но ниже по долине, 
по другую сторону ключика и противъ обн. № 414 , найдены 
лишь очень' малочисленный высыпки породъ. З д е с ь оказалась 
уже и н а я господствующая порода, не гранитъ, а золотистый бурый 
б г о т и т о в ы й г н е й с ъ (№ 438'), только около подошвы склона 
замечены были обломки другой породы—беловатаго к в а р ц е в а г о 
п о р ф и р а (.№ 441). 

Оби. № 419/25 . Наконецъ , много ниже устья только что опи-
саннаго нами притока Амнунакты, на склоне между шестымъ и 
седьмымъ левыми притоками, обнаружены также немногочислен-
ныя высыпки обломковъ темносераго, очень тонкозернистаго ро -
г о в о о б м а н к о в а г о г н е й с а , а у подошвы склоновъ розсыпи об-
ломковъ выветреннаго з е л е н о в а т а г о с л а н ц а съ кварцевыми 
прослойками и прожилками, должно быть близкаго къ обна-
жающемуся на склоне гнейсу. 

Обн. .№ 420 /26 . Противъ описанныхъ нами обнаженш № 4 1 2 
и № 413 находится устье долины самаго большого праваго при-
тока-ручья р е ч к и Амнунакты. Л е в ы й склонъ этой долины круче 
праваго. Между верховьемъ этого притока и первымъ ключи-
комъ, впадающимъ въ него слева, замечены редгая высыпки 
темносераго тонкозернистаго р о г о в о о б м а н к о в а г о г н е й с а 
(№ 448') и беловатаго г н е й с о - п е г м а т и т а , что , должно быть 
указываете на господство п о л о с а т а г о г н е й с а . Въ одной вы-
сыпке , к р о м е того же темнаго г н е й с а , замечены обломки бе-

Сл. лрибавл. къ табл. IV, а пал изъ № 21.. 
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ловатаго п е г м а т и т а • (№ 449) , должно быть изъ пропластковъ 
среди, гнейсовъ. . 

Обн. № 4 2 1 / 2 7 . Н а з н а ч и т е л ь н о м ! п р о т я ж е ш и л&ваго склона 
долины притока, между первымъ ключикомъ и вторымъ, сначала 
найдены обломки буро-сЬраго п л а г и о к л а з о в а в о г р а н и т о - п о р -
ф и р а , иногда переходящаго въ порфиро-гранитъ, рядомъ съ об-
ломками б 1 о т и т о в а г о г н е й с а и г н е й с о - а п л и т а ; з а т е м ъ заме-
чены высыпка и малая розсыиь 6ypo c i p a r o б 1 о т и т о в а г о г н е й с а 
(№•448) и светлаго пятнистаго а п л и т о - г н е й с а . 

Дал'Ье, около 3 - х ъ верстъ отъ водораздела и около 2-хъ 
верстъ выше устья долины, составъ породъ обнаженш м е н я е т с я . 
Гнейсъ з а м е н я е т с я п о р ф и р о в и д н ы м ъ б ш т и т о в ы м ъ г р а н и -
т о м ъ (Лг« 445"), близкимъ къ плапоклазовому; обломки этой по-
роды встречаются в н а ч а л е въ в и д е небольшихъ высыпокъ (ку-
чекъ), д а л е е же иногда въ виде маленькихъ розсыпей. 

Обн. № 422/28 . Между вторымъ ключикомъ и устьемъ до-
лины, на ея левомъ склоне, вначале находились кучки облом-
ковъ мелкозернистаго порфировиднаго б ю т и т о в а г о г р а н и т а , 
— з а т е м ъ , на второй половин-!; этого п р о т я ж е ш я , р е д ш я и незна-
чительный высыпки щебенки с в е т л а г о п о р ф и р а , похожаго на 
плагшклазовый, 

Ручей, обнажеше долины котораго мы только что описали, 
и м е е т ъ около устья русло въ 1 а р ш и н ъ ширины; а русло Амнунакты 
на версту ниже устья этого ручья—шириною въ 3 — 5 сажень . 

Обн. Л» 423/29 . На склонахъ мысовой сопки вправо отъ устья 
ручья, т . е. принадлежащей к а к ъ правому склону долины ручья, 
т а к ъ и долины Амнунакты, видны кучки и малыя розсыпи с в е т -
лаго буросераго п о р ф и р а , похожаго на плагюклазовый (№ 447) . 

Обн. 424 /30 . У .подошвы праваго склона долины Амну-
накты, между ключемъ, впадающимъ въ эту речку ниже только 
что описаннаго большого ея притока, и следующимъ правымъ 
притокомъ-ручьемъ (т. е. противъ обнажешя № 414) , замечено 
несколько разной иеличины розсыпей обломковъ порфировиднаго 
б 1 о т и т о в а г о г р а н и т а (№ 445) *), близкаго къ плапоклазовому. 

Обн. 425 /31 . Между притокомъ-ручьемъ и следующимъ к ъ 
северу притокомъ-ключикомъ (эта часть праваго склона долины 
Амнунакты уже ниже устья большого леваго притока ея, т. е. 
ниже обнаженш № 4 1 4 — 4 1 8 ) на п р о т я ж е ш и почти версты заме-
чена та же порода, что и въ предыдущемъ обнаженш, т . е . 6 io-
т и т о в ы й г р а н и т ъ . (№ 455); она обнажалась въ виде малыхъ 
розсыпей, кучекъ и высыпокъ о т д е л ь н ы х ъ и х ъ обломковъ. Д а л е е же , 
на последнихъ s j 4 версты этого протяжения намъ встречались уже 
только розсыпи и высыпки б ш т и т о в а г о г н е й с а и г н е й с о а п л и т а . 

' ) См. прибавл. къ табл. IV, а н а л ш ъ № 30. 
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Обн. № 426 /32 (CLII) . Противъ ключика, которымъ кон-
чается только' что описанное обнажение, долина Амнунакты 
съуживается . Н и ж е , до сл'Ьдующаго праваго притока—значитель-
наго ручья, породы обнажаются на протяженна: более двухъ 
верстъ въ следующей последовательности: сначала были видны 
на обрывчике, увала, р а с п о л о ж е н н а я передъ склономъ долины, и 
на самомъ склоне отдельные обломки г н е й с а и к в а р ц е в а г о 
п о р ф и р а (№ 454) , близкаго къ слюдистымь аплитамъ. З а т е м ъ , 
тамъ, г д е склонъ долины подходитъ к ъ р е к е , замечена осыпь 
довольно:большйхъ обломковъ этого п о р ф и р а ; немного дальше 
найденъ утесикъ въ 2 саж. длины и 1 саж. выш., состоящш изь 
выветреннаго б 1 о т и т о в а г о г н е й с а ; е щ е немного дальше заме-
ченъ въ томъ же обрывчике, у подошвы склона, второй уте-
сикъ (1 сажень длины и 1 ' / 2 сажени вышины) того же г н е й с а , 
но превращеннаго въ х л о р и т о в о - с л ю д и с т ы й (№ 4481Х); здесь 
удалось определить з а л е г а ш е породы, падеше оказалось 3 6 0 ° N Z 6 3 ° . 
Ниже по долине, въ обрывчике, наблюдаются отдельныя глыбки 
и крупные обломки той же породы; а з атемъ тамъ, г д е обрывчикъ 
исчезаетъ, уступивъ место крутому склону, у подошвы послед-
няго появились малыя. и болышя розсыпи буро-сераго i b i a r i o -
к л а з о в о - к в а р ц е в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а съ очень малымъ ко-
личествомъ основной массы и многочисленными очень мелкими 
выделешями; норода эта довольно богата бютитомъ и роговой 
обманкой (№ 453). Эта порода близка какъ к ъ «№ 45S' и 447, 
такъ и. къ породе (№ 452) высокой горы, упомянутой при опи-
санш обнажешя № 408; розсыпи и высыпки этой породы продол-
ж а ю т ъ встречаться на склоне долины до самаго конца обна-
ж е ш я , т . е. на н р о т я ж е н ш более версты. 

Обн. № ,427/33 (CLI). По другую сторону большого ручья (не 
показаннаго на нашей к а р т ё ) , впадающаго справа въ нашу 
речку , на мысовой сопке, съ вершины ея до подошвы обна-
ж а е т с я только б ш т и т о в ы й г н е й с ъ разнаго вида; съ подошвы 
до половины высоты склона замечены высыпки обломковъ сераго 
б ш т и т о в а г о г н е й с а (№ 4 4 8 т ш ) съ роговою обманкою; на 
в е р ш и н е обыкновенный буро-серый б ! о т и т о в ы й г н е й с ъ (№448YI); 
на половине высоты склона найденъ скалистый выходъ (2 с . Х 
5 с.) того же б 1 о т и т о в а г о г н е й с а (№ 448™), что и на вер-
ш и н е . Немного выше устья упомянутаго большого ручья—самое 
узкое место долины Амнунакты; здесь л е с ъ доходитъ до самой 
реки ; между т е м ъ ,какъ обыкновенно середина ея долины безлесна. 

Обн. № 428/34 . На нротяженш почти т р е х ъ верстъ отъ устья 
большого ручья до вершины высокой горы (см. обнажеше № 408), 
венчающей водоразделъ бассейновъ Амнунакты и Кудули, на-
блюдаются сначала кучки щебня темносераго и сераго б ю т и т о -
в а г о г н е й с а и светлаго г н е й с о - а п л и т а съ примесью щебня 
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буроватаго к в а р ц е в а г о п о р ф и р а , близкаго къ порфиру (Л» 4.52), 
встреченному нами на в е р ш и н е горы; з а т е м ъ кучки св'Ьтлосераго 
г н е й с о - а п л и т а и розоватаго, почти скрытозернистаго а п л и т а ; 
въ верхней части склона горы—довольно густая лесная заросль 
и иороды не обнажаются. 

Бассейнъ реки Гилюй. 
Р е к а Гилюй заходитъ въ пределы нашего листа въ его се-

веро-западномъ углу. Девять верстъ восточнее западной границы 
листа р е к а вступаетъ па его площадь, причемъ она на протяже-
ш и 2V2—2а/.4 верстъ въ общемъ течетъ къ SSW, з а т е м ъ на 
протлженш около 5 верстъ почти к ъ W, д а л е е около 2 верстъ 
к ъ W N W и, наконецъ, около д в у х ъ же верстъ къ N W . Съ этимъ 
направлешемъ она иокидаетъ пределы листа 1 U — J / 2 версты вос-
т о ч н е е его западной границы. Гилюй течетъ въ этой своей части 
то въ одномъ русле, то разбивается на несколько протоковъ, при-
чемъ образуетъ множество острововъ и излучинъ. Бриблизительно 
около середины к о л е н а р е к и , г д е она течетъ въ общемъ къ W N W , 
въ нее впадаетъ справа, невидимому равносильная ей по количеству 
воды и размЬрамъ русла, р Ь к а — е я правая разсошина (правый 
Гилюй), ошибочно показанная на нашей к а р т е въ в и д е малень-
каго ручья . Долина Гилюя не особенно широка, л е в ы й склонъ 
ея въ большинстве случаевъ крутой, и р е к а течетъ вблизи него, 
причемъ нередко склонъ отделяется отъ долины увалами. Вы-
соты праваго склона долины обыкновенно ниже и доложе, чЬмъ 
леваго . Тамъ , г д е р е к а или воды ея старицъ омываютъ нодно-
ж}я склоновъ, видны н е р е д к о утесы и скалы. Немного выше того 
места , г д е Гилюй м е н я е т ъ свое SSW нанравлеше на западное, 
въ него слева впадаетъ большой ручей, т е к у щ ш съ S; почти 
на половине длины того к о л е н а р е к и , г д е она течетъ к ъ W, въ 
него впадаетъ с л е в а другой ручей, т е к у щ ш почти съ SO, и на-
конецъ, вскоре после поворота р е к и къ W N W впадаетъ слева 
большой ключъ. 

Остальные притоки Гилюя въ п р е д е л а х ъ описываемаго листа 
незначительны. 

Вообще Гилюй на нашей к а р т е изображенъ лишь схемати-
чески. 

Большой левый притокъ Гилюя. 
На к а р т е показано, что этотъ большой ручей течетъ съ SO; 

на самомъ д е л е онъ въ верхнемъ своемъ т е ч е н ш направляется 
к ъ N W , а после сл1яшя со значительнымъ правымъ притокомъ 
къ W S W ; въ среднемъ теченш, принявъ слева воды одного ру-
чейка, онъ течетъ к ъ N W ; и наконецъ, въ нижнемъ, ниже 
устья второго более значительнаго леваго притока ,—къ N. (См. 
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приложенный эскизъ, на которомъ показано, насколько мои м а р ш -
рутный заметки не совнадаютъ съ топографической картою. На-
стоящее описание обнаженш ведется согласно эскизу). 

Описаше обнаженш буду вести снизу в в е р х ъ по течешю ручья. 
Обн. Лг! 429 /35 . На подошве праваго склона долины ручья, 

вблизи долины Гилюя замечены малая розсыпь и кучки довольно 
крупныхъ обломковъ c i p a r o п л а г 1 о к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р -
ф и р а (№ 432); д р у г и х ъ породъ не замечено. Не въ далек4 о т ъ 
этого места справа впадаетъ ключъ. 

Обн. 430 /36 и № 431 /37 . Между ключемъ и с л е д у ю щ и м ъ 
большимъ ключемъ—правымъ притокомъ нашего ручья лишь 
изредка замечались высыпки обломковъ т 4 х ъ же разновидностей 
г н е й с а , к а к ъ и на Гилюй; то-же наблюдалось и д а л е е в в е р х ъ 
по правому склону долины, вплоть до третьяго притока-ключика 
и четвертаго—довольно большого ключа. Между упомянутыми 
двумя большими ключами въ н а ш ъ ручей впадаетъ слева значи-
тельный притокъ-ручеекъ . 

Обн. № 432/38 . Породы обнажаются между 4-мъ правымъ 
притокомъ и 5-мъ притокомъ-ключемъ въ слйдующемъ порядке.-
сначала замечены высыпки щебенки п л а п о к л а з о в а г о г р а -
н и т о - п о р ф и р а изъ жилъ и прессованнаго изъ прослойковъ 
(Л1» 432) , а т а к ж е тонкозернистаго а п л и т а , переходящаго пъ 
к в а р ц е в ы й п о р ф и р ъ (№ 425); з а т е м ъ находились отдельные 
обломки тонкосланцеватаго темносераго б ш т и т о в а г о г н е й с а 
съ роговой обманкою (№ 431), иногда съ кварцевыми прослой-
ками, д а л е е шли кучки щ е б н я плотнаго с л ю д и с т а г о г н е й с а 
и прежняго г р а н и т о - п о р ф и р а ; потомъ замечено было несколько 
плитъ и черепицъ темнаго р о г о в о о б м а н к о в а г о г н е й с а , к ъ ко-
торымъ дальше стала примешиваться щебенка светлаго к в а р -
ц е в а г о п о р ф и р а . ( № 425) . У поднож1я вершины, венчающей 
склонъ, расположились малыя розсыпи большйхъ обломковъ се-
раго п л а п о к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а (?) съ небольшой 
примесью щебня плотнаго с л ю д и с т а г о г н е й с а . Д а л е е на н е -
которомъ нротяженш замечались лишь отдельные малые или 
крупные обломки того же с л ю д и с т а г о г н е й с а , з а т е м ъ п а р а ' 
кусковъ светлаго розоватаго к в а р ц е в а г о п о р ф и р а и зеленовато-
сёраго р о г о в о о б м а н к о в а г о п о р ф и р и т а (№ 433), после чего 
опять пошли кучки г н е й с о в а г о и к в а р ц е в о - п о р ф и р о в а г о 
щебня и, наконецъ, розсыпь обломковъ этого п о р ф и р а (№ 425). 

Обн. № 433/39 . Между пятымъ правымъ притокомъ и т е м ъ 
местомъ, г д е впадаетъ въ нашу р е ч к у второй значительный 
левый нритокъ, на правомъ склоне долины, вначале замечались 
высыпки г р а н и т о - п о р ф и р а , з атемъ высыпки той же породы 
рядомъ съ розоватымъ к в а р ц е в ы м ъ п о р ф и р о м ъ , д а л е е роз-
сыпь обломковъ темносераго г р а н и т а , иногда видимо переходя-
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щаго въ г р а н и т о - п о р ф и р ъ (№ 423), отличающагося отъ р а н е е 
встр'Ьченнаго значительно болыпимъ количествомъ ц в 4 т н ы х ъ ми-
нераловъ, при меньшемъ количестве бхотита сравнительно съ ро-
говой обманкою. После этого опять встречены были кучки обломковъ 
прежняго г р а н и т о - п о р ф и р а (№ 397), но съ большими полево-
шпатовыми и кварцевыми в ы д е л е ш я м и , т. е. уже к в а р ц е в о -
ц л а Н о к л а з о в ы й г р а н и т о - п о р ф и р ъ ; наконецъ—малыя розсыпи 
обломковъ с л ю д и с т а г о г н е й с а (бютитоваго). 

Выше устья большого леваго притока и вплоть до того м е -
ста, г д е н а ш ъ ручей составляется изъ д в у х ъ разсошинъ - ручей-
ковъ, з амечена сначала малая розсыпь буро-сераго б 1 о т и т о в а г о 
г н е й с а (№ 431') , з а т е м ъ замечены кучки щебня сераго п л а -
г 1 о к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а (№ 432 ' ) и розоватато к в а р ц а 
(JUL 434), невидимому близкаго по происхожденш к ъ пегмати-
тамъ, ибо среди к в а р ц е в ы х ъ зеренъ обнаружена малая примесь 
полевошпатовыхъ; д а л е е опять шли кучки обломковъ темнаго б1оти-
т о в а г о г н е й с а и снова кучки п л а и о к л а з о в а г о г р а н и т о -
п о р ф и р а . 

Обн, № 434 /40 . На левомъ склоне правой разсошины вер-
ховья нашего ручья вначале замечены кучки обломковъ б ш т и -
т о в а г о г н е й с а , з а т е м ъ отдельные куски п о р ф и р о в и д н а г о 6 i o -
т и т о в а г о г р а н и т а (N« 432") , близкаго к ъ плапоклазовому, како-
ковые не п р е к р а щ а л и встречаться вплоть до водораздела . Мо-
ж е т ъ быть, неоднократно встречавшиеся намъ въ долине ргЬчки 
плаиоклазовый гранито-порфиръ и плапоклазовый порфиръ—раз -
новидности одной и той же породы. 

Обн. № 435 /41 . Н а водоразделе между верховьемъ правой и 
левой разсошины, т. е. между обнажешемъ № 434 и обн. № 417, 
высыпки породъ замечались лишь изредка ; здесь найдена лишь 
щебенка 6 ioTHTOBaro г н е й с а и очень выветреннаго розоватаго 
п о р ф и р а . 

Обн. № 436 /42 . Вторая разсошина верховья нашего ручья 
выше составляется изъ двухъ ключей, л е в а г о — п о м е н ь ш е и пра-
ваго—более значительнаго. Л е в ы й ключъ в ъ свою очередь со-
ставляется изъ двухъ ключиковъ: одного, текущаго почти съ О 
к ъ W, другого, побольше,—съ SO къ N W . На правомъ склоне 
долинки перваго изъ этихъ ключиковъ, еще около водораздела, 
наблюдалась розсыпь крупныхъ обломковъ п о р ф и р о в и д н а г о 
б 1 о т и т б в а г о г р а н и т а (№ 432") , д а л е е виднелись иногда (гу-
стая л е с н а я заросль) о т д е л ь н ы я кучки обломковъ, а з а т е м ъ от-
д е л ь н ы е обломки той же породы. ' 

Обн. № 437 /43 . Н а склоне мыса, р а з д е л я ю щ а г о оба ключика, 
обращенномъ к ъ первому изъ н и х ъ , з амечена щебенка б 1 о т и т о -
в а г о г н е й с а , а на склоне, обращенномъ ко второму изъ этихъ 
ключиковъ—кучка обломковъ с е р а г о гнейсовиднаго п л а п о к л а -

ГЕОЛ. КАРТА ЗЕЙСК. ЗОЛ. 

Г в х Н & Ж 
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з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а (изъ пропластковъ) съ примесью ку-
сочковъ к в а р ц а . 

Обн. № : 488 /44 . Н а л4вомъ нологомъ склоне долины ключа, 
около места cjiiflHia упомянутыхъ ключиковъ сначала замечено 
я4сколько большйхъ обломковъ cisparo б 1 о т и т о в а , г о г н е й с а ; за-
темъ , выше по склону, высыпки обломковъ той-же породы, но по-
т е м н е е и тонкозернистой. Н и ж е но долине ключа, на томъ же 
склоне, попадались обломки той же породы, но плотной, , иногда 
напоминающей кремнистый сланецъ, з а т е м ъ высыпки обломковъ 
этой породы, несколько к р у н н ы х ъ обломковъ темносераго (чер-
наго)* почти скрытозернистаго гнейсовиднаго а м ф и б о л и т а (№ 437) , 
д а л е е отдельный плитки этой же темной породы, з а т е м ъ плитки 
и обломки ея же. 

Обн. № 439 /46 . Б о л ы ш й правый ключъ т а к ж е составляется 
изъ двухъ ключей; одинъ изъ нихъ течетъ съ S к ъ N, другой 
почти съ W к ъ О. Около места а и я ш я ключей русло перваго 
шириною в ъ 1 аршинъ . Н а правомъ склоне долины второго, н е -
сколько выше места соединешя ключей, и з р е д к а наблюдались 
разныхъ величинъ обломки темнаго р о г о в о о б м а н к о в а г о и 
сераго б г о т и т о в а г о г н е й с а ; несколько д а л е е обломки одного 
лишь б ш т и т о в а г о г н е й с а , но вообще все эти высыпки немного-
численны и обыкновенно замшены. В е р х н я я часть т е ч е ш я второго 
ключа направляется почти съ SSW к ъ NNO, т. е. ключъ немного 
ниже половины своей долины довольно круто и з м е н я е т ъ напра-
в л е ш е своего т е ч е ш я . 

Обн. № 440 /46 . На левомъ склоне долины только что упомя-
нутаго ключа, противъ места рйзкаго и з м е н е ш я н а п р а в л е ш я его 
т е ч е ш я , замечены высыпки обломковъ б 1 о т и т о в а г о г н е й с а , бо-
гатаго к в а р ц е в ы м и прожилками и прослойками; это на мысу, 
образовавшемся между падью ключика-притока и долиной нашего 
ключа. Выше по пади, уже вблизи водораздела , найдены отдель -
ные куски такого ж е богатаго кварцевыми прослойками г н е й с а 
(черезъ этотъ водоразделъ идетъ торная тропа, ведущая съ Амну-
накты к ъ Гилюю). Выше по д о л и н е ключа, на ея склонахъ, вы-
сыпки породъ встречались в ъ следующей последовательности: 
крупные и м е л и е обломки б 1 о т и т о в а г о г н е й с а , богатаго к в а р -
ц е в ы м и прослойками, кучи щебня обыкновеннаго б 1 о т и т о в а г о 
г н е й с а , кучки щебня р о г о в о о б м а н к о в о - с л ю д и с т а г о г н е й с а , 
з а т е м ъ опять б 1 о т и т о в а г о ; наконецъ, на значительномъ нротя-
ж е н ш верховья долины и вплоть до водораздела камней почти 
не наблюдалось. 

Обн, № 441/47 . По другую сторону перевала, черезъ который 
ведетъ упомянутая выше торная тропа, подымающаяся на пере-
валъ изъ долины только что описаннаго ключа, находятся вер-
ховья ручейка, впадающаго въ н а ш ъ ручей слева выше пятаго 
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праваго притока этого ручья . Этотъ ручеекъ составляется изъ 
двухъ ключей—праваго , текущаго съ OSO, и лйваго—съ SSW. 
В ъ пади, спускающейся съ перевала к ъ правому берегу вер-
ховья праваго ключа, замечено лишь немного мелкой г н е й с о -
в о й щебенки . 

Обн. № 442/48 . Н а л^вомъ склоне долины праваго ключа сна-
чала найдены кучки крупныхъ обломковъ б ! о т и т о в а г о г н е й с а 
•(№ 438) съ множествомъ к в а р д е в ы х ъ прослойковъ, з а т е м ъ кучки 
и малыя розсыпи той-же породы. 

Обн. № 443 /49 . Н и ж е перваго ключика, впадающаго в ъ н а ш ъ 
ключъ сл^ва , возвышается мысъ, достигающш м е с т а слгяшя обоихъ 
ключей-разсошинъ, образующихъ описываемый ручеекъ. Н а этомъ 
мысу найдены лишь отдельные обломки б 1 о т и т о в а г о г н е й с а 
с ъ к в а р ц е в ы м и прослойками. Выше по долине леваго ключа, на 
правомъ его склоне, сначала были видны лишь отдельные обломки 
той-же породы; затемъ , у подошвы склона, розсыпи малыхъ и 
крупныхъ обломковъ этого-же г н е й с а , потомъ опять отдельные 
обломки б 1 о т и т о в а г о г н е й с а , д а л е е - ж е эти обломки стали встре-
чаться лишь и з р е д к а . 

Обн. № 444 /50 . Выше ключика, впадающаго в ъ н а ш ъ ключъ 
слева , уже около самаго верховья его, сначала были найдены 
о т д е л ь н ы е обломки буро-сераго выветрелаго г р а н и т о - п о р ф и р а , 
з а т е м ъ опять отдельные крупные обломки б 1 о т и т о в а г о г н е й с а , 
весьма богатаго кварцевыми прослойками; ближе к ъ водоразделу 
камни стали встречаться все р е ж е и р е ж е и размеромъ мельче, 
но везде былъ в и д е н ъ лишь все тотъ-же б ^ т и т о в ы й г н е й с ъ . 

Р % к а Г и л ю й . 

Теперь перейдемъ къ описанш обнаженш, встреченныхъ по 
берегамъ Гилюя, начиная снизу в в е р х ъ по т е ч е н ш р е к и . 

Обн. № 445/51 . Съ версту выше того места , г д е Гилюй по-
кидаетъ пределы описываемаго листа, на невысокой крутой при-
брежной части подошедшаго сюда пологаго н о д ш ж я праваго 
склона долины р е к и , начинаются осыпи и выходы породъ. Вна-
ч а л е з а м е ч е н а на п р о т я ж е ш и около 6 — 7 саж. осыпь обломковъ 
п л а г ш к л а з о в а г о г р а н и т о ; п о р ф и р а , Причемъ въ одной части 
этой осыпи порфиръ почти вполнё з а м е щ е н ъ х л о р и т о в ы м ъ 
г н е й с о м ъ , на г р а н и ц е преобладашя о б е и х ъ этихъ породъ най-
дена глыба сильно прессованнаго сераго п л а п о к л а з о в а г о п о р -
ф и р а (.№ 410). З а т е м ъ , на п р о т я ж е ш и следующихъ 4 6 — 4 7 са -
женъ, наблюдалась осыпь обломковъ б 1 о т и т о в а г о , х л о р и т о в а г о 
и к в а р ц е в о - х л о р и т о в а г о ( съ г р а н а т о м ъ ) г н е й с о в ъ ; 10 са-
ж е н ъ не доходя до верхняго конца этой осыпи замеченъ былъ 
малый скалистый выходъ б 1 о т и т о в а г о г н е й с а (№ 406 v ") , зале-

2* 
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гающаго приблизительно съ л а д е ш е м ъ 94° SO / 2 4 ° . Д а л е е тянется 
саженъ на 7 осыпь упомянутаго выше п о р ф и р а , з а т е м ъ саженъ 
6 шли выходы того-же п л а ш о к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а 
(№ 411), иногда съ довольно большими полевошпатовыми выде-
л е ш я м и и довольно богатаго ц в е т н ы м и минералами (бнггитомъ и 
роговой обманкою). Выше, на нротяженш более 15 саженъ, видны 
одне осыпи г н е й с о в ы х ъ обломковъ, которые отделяются о т ъ 
следующихъ 13 саженъ и р о т я ж е ш я подобныхъ-же осыпей ма-
ленькимъ (1 арш.) скалистымъ выходомъ г р а н и т о - п о р ф и р а . 
Осыпи эти вышиною лишь около 1 А/з сажени. Наконецъ , обна-
ж е ш е кончается рядомъ выходовъ х л о р и т о в а г о ( с ъ г р а н а т о м ъ ) 
г н е й с а (•№ 406VI), богатаго кварцемъ. совместно съ другими разно-
стями той-же породы; эти выходы протянулись на 11 съ лишнимъ са-
женей. В ъ упомянутыхъ выходахъ замечено для гнейсовъ п а д е ш е 
отъ 238° до 260° S W / 4 0 ° — 42°, т. е. почти обратное по отно-
шение замеченному въ нижнемъ к о н ц е обнажешя; но к а к ъ тамъ, 
т а к ъ и здесь выходы трещиноваты и едва-ли въ своемъ перво-
начальномъ положеши. Описанное обнажеше въ нижнемъ своемъ 
к о н ц е постепенно сходитъ на нетъ , въ верхнемъ-же достигаетъ 
вышины (считая выходы и осыпи надъ ними) до l l h — 2 саженъ. 
Выше по р е к е обнажешя вдоль его русла ограничиваются' обрыв-
чиками изъ р е ч н ы х ъ отложешй, состоящихъ изъ 2 - х ъ а р ш и н ъ 
суглинка и арш. галечника. 

Саженъ 3 0 — 5 0 выше одисаннаго только что обнажешя справа 
впадаетъ въ Гилюй ручей. 

Обн. № 446/52 (CXLII ) . Саженъ 150 съ лишнимъ выше устья 
ручья въ береговомъ обрывчике з амечена осыпь обломковъ к в а р -
ц е в а г о п о р ф и р а , съ довольно большими полевошпатовыми вы-
д е л е ш я м и , и почти чернаго мелкозернистаго а м ф и б о л и т а (№ 413). 
Саженъ на 10 выше по р е к е перекатъ . 

Обн. № 447 /53 (CXLII ) . Н а правомъ берегу р е к и выше п е г 

реката снова началась осыпь: въ ней найдены обломки темносе-
раго скрытозернистаго п о р ф и р и т а (№ 414) ') , сераго мелкопятни-
стаго р о г о в о о б м а н к о в а г о г н е й с а (№ 415) и серобураго к в а р -
ц е в а г о п о р ф и р а съ довольно большими плагюклазовыми в ы д е -
л е ш я м и (№ 416). 

Обн- № 448 /54 . Немного далее , уже на склоне холма, на бе-
реговомъ обрывчике котораго были наблюдаемы только что опи-
санныя осыпи, найдены отдельные обломки светлобураго к в а р ц е -
ваго порфира (№ 416') , съ довольно большими полевошпатовыми 
в ы д е л е ш я м и , а у подножш склона—розсыпь обломковъ светлаго 
к в а р ц е в о - п л а ш о к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а (№ 417), близ-
каго к ъ бютитовому граниту, но съ преобладашемъ роговой об-

') См. табл. IV, апалпзъ 1.3. 
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манки, и обломковъ темносЬраго р о г о в о о б м а н к о в а г о п о р ф и р и т а 
{.№ 418). Н а склоне того-же холма, но немного выше по р е к е , 
з а м е ч е н ы обломки выветрелаго с л ю д и с т а г о г р а н и т а , подальше— 
обломки темносераго б 1 о т и т о в а г о г н е й с а (№ 415 ' ) и е щ е д а л е е 
большой обломокъ светлаго розоватаго к в а р ц е в а г о г р а н и т о -
п о р ф и р а (№ 419). Конецъ этого обнажешя въ lVs верстахъ отъ 
начала обнажешя № 446. 

Обн. № 449/55. Немного далее находится устье правой разсо-
шины Гилюя (на к а р т е показана въ виде малаго ручья), по раз-
м е р а м ъ не уступающей левой. Версты I 1 / 2 — 2 выше устья на л е -
вомъ берегу возвышается утесистый обрывъ, г д е замечены т е - ж е 
п о р ф и р ы и г н е й с ы , что и въ предыдущихъ обнажешяхъ . 

Обн. № 450/56 (CXL). Около версты выше конца обн. Л. 448 
и выше слгяшя обеихъ разсошинъ Гилюя, на левомъ берегу л е -
вой изъ нихъ, на обрыве подошедшаго к ъ р е к е склона долины 
начинаются осыпи. Сначала, на протяжеши 10 саженъ, тянутся 
осыпи г н е й с о в ы х ъ обломковъ. Береговыя высоты, сначала едва 
заметныя, д а л е е постепенно становятся выше и круче. З а т е м ъ , 
на протяженщ около 7 саженъ видны утесы, въ которыхъ гнейсъ 
и м е е т ъ падеше 315° N W здесь наблюдается б ш т и т о в ы й , 
х л о р и т о в ы й и а п л и т о в и д н ы й гнейсъ съ множествомъ про-
слойковъ и прожилковъ к в а р ц а . Падь, шириною въ 3 съ лишнимъ 
сажени, отделяешь эти, утесы отъ следующаго обнажешя. 

Обн. № 451/57 (CXL1). Вначале видЪнъ небольшой скалистый 
выходъ, потомъ осыпи, черезъ 31/э сажени другой выходъ, порода 
залегаетъ волнистыми слоями; опять осыпь, которая длиною почти 
въ 3 сажени, з атемъ выступаетъ впередъ крутой и высокш мысъ, 
сложенный изъ б 1 о т и т о в а г о , съ роговой обманкою, г н е й с а 
{№ 4061V); порода залегаетъ волнисто, иногда съ перегибами, бо-
г а т а к в а р ц е в ы м и прослойками, пролшлками и секущими тонкими 
жилами, вначале падеше 325° N W / 5 5 ° , потомъ 340° N W / .70° , 
тутъ-же рядомъ, черезъ одинъ ш а г ъ уже 303° N W ^ 5 6 . Далее , 
на протяженш 14 саженъ, тянется осыпь г н е й с о в ы х ъ облом-
ковъ, среди которыхъ на одномъ м е с т е (въ к о н ц е 5-й сажени 
п р о т я ж е ш я осыпи) найдены обломки р о г о в о о б м а н к о в а г о п о р -
ф и р и т а (№ 406 v ) . Осыпь кончается у второго мыса, въ которомъ 
также обнажается г н е й с ъ , падающш здесь 303°, N W / 5 0 ° . 
Черезъ 4 сажени, занятыхъ осыпями, в и д е н ъ 3-й мысъ, опу-
скающейся въ р е к у некрутымъ тупымъ ребромъ; часть этого 
утеса осела , падеше гнейса 3 0 8 ° N W / / 7 5 ° . З а т е м ъ осыпи непре-
рывно тянутся безъ выходовъ более, ч е м ъ на 11 саженъ. Въ 
к о н ц е этого протяжешя замеченъ выходъ л е н т о ч н а г о г н е й с а , 
состоящаго изъ х л о р и т о в а г о г н е й с а с ъ г р а н а т о м ъ (Л» 4 0 6 ш ) 
и г н е й с о - а п л и т о в ы х ъ прослойковъ, имеющаго п а д е т е 295° N W 
/ 4 0 ° ; выходъ и м е е т ъ форму клина съ остр!емъ вверхъ, влево; 
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до выхода въ осыпи наблюдался довольно темный, преимуще-
ственно б ш т и т о в ы й г н е й с ъ , иногда переслаивающшся съ р о -
г о в о о б м а н к о в ь г м ъ ; подъ выходомъ — б ш т и т о в ы й г н е й с ъ 
(№ 407) п о с в е т л е е , бурый съ фюлетовымъ оттйнкомъ; въ к о н ц е 
выхода найдены обломки р о г о в о о б м а н к о в а г о п о р ф и р и т а (жиль-
наго п о р ф и р о в и д н а г о д 1 о р и т а ) (№ 409). Д а л е е опять пошли 
гнейсовыя осыпи. Въ 2 ̂  / з —- 3 с а ж е н я х ъ отъ предыдущаго выхода 
замйченъ другой, въ которомъ ясно видно, насколько разныя 
части массива породъ по трещинамъ перемещены другъ относи-
тельно друга и какъ это вл1яетъ на наблюдаемое з а л е г а ш е по-
роды. Здёсь , надъ трещиной, падающей къ 300° N W / . 5 7 ° , л е ж и т ъ 
толща несколько сдвинувшаяся (сброшенная) вдоль плоскости 
трещины; гнейсъ этой толщи и м е е т ъ падеше 295° N W / 4 7 ° , 
толща подъ трещиною в ъ свою очередь разбита трещинами на 
три части, въ нижнемъ секторе гнейсъ п а д а е т ъ къ 309° N W / 6 0 ° , 
въ верхней приблизительно такъ , какъ въ т о л щ е по другую сто-
рону главной трещины, въ среднемъ — п а д е ш е неопределимо. 
Преобладающая порода этого выхода б 1 о т и т о в ы й и особенно 
р о г о в о о б м а н к о в о - х л о р и т о в ы й г н е й с ъ , въ верхней и сред-
немъ секторе наблюдался к р о м е того р о г о в о о б м а н к о в ы й 
г н е й с ъ (№ 4 0 6 " ) съ прослойками дрессованнаго, богатаго ц в е т -
ными минералами, п л а ш о к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а (№ 406" ) . 

За этимъ выходомъ осыпи тянулись снова почти на 8 саженъ, 
причемъ сначала оне покрывали обрывъ, потомъ виднелись на 
довольно крутомъ склоне, ' потомъ снова наблюдались на обрыве 
(длиною въ 4 ' / з сажени). Далее этого последняго обрыва ношелъ 
очень крутой склонъ, покрытый осыпями, въ средней части вы-
соты котораго на протяженш 7 1 h — 8 саженъ виднелся выходъ 
х л о р и т о - б ш т и т о в а г о г н е й с а 406 ' ) съ волнистымъ залега-
шемъ , причемъ вначале порода падала къ 257° S W / 2 8 е , немного 
д а л е е к ъ 308° NW ^ 4 0 ° — 45° и въ верхнемъ (по р е к е ) к о н ц е 
выхода—къ 302° N W / 4 0 ° — 4 2 ° (первое изъ этихъ и з м е р е н ш сде -
лано при лучшихъ услов1яхъ, ч е м ъ д р у п я ) . Три сажени съ поло-
виною отъ этого выхода з а м е ч е н ъ последшй выходъ оиисываемаго 
обнажешя, въ которомъ обнажается б ш т и т о в ы й г н е й с ъ (№ 407) , 
а въ осыпи рядомъ, к р о м е него, найдены обломки прессованнаго 
п л а п о к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а (Л1» 406), содержащаго с е р -
ный колчеданъ. За этимъ выходомъ осыпи е щ е тянутся почти на 
6 саженъ, после чего высоты отходятъ отъ р е к и , въ которую на 
этомъ м е с т е впадаетъ ручеекъ. Обрывы и осыпи описаннаго обна-
ж е ш я достигаютъ высоты не более 11 /з — 2 саженей, они выше 
в ъ верхнемъ к о н ц е обнажешя, ниже въ противоположномъ его 
конце . В ъ ближайшей к ъ уровню воды части своей обрывы и 
выходы повидимому мало нарушены, въ л е ж а щ и х ъ - ж е выше час-
т я х ъ порода везде оползла или осела въ той или иной степени. 
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Долинка упомянутаго только что ручейка, вблизи его уетья, ши-
риною около версты. ••• • '•• 

Обн. №№ 4 5 2 / 5 8 (CXLII I ) , 453 /59 , 454 /60 , 455/61,> 456 /62 и 
457 /63 . О т о устья ручейка до устья слгЬдующаго; ключика, ^впа-
дающаго въ Гилюй справа—почти верста. -

Б о л е е ч4мъ на 1 версту выше этого ключика къ; правому бе-
регу рЬки подходитъ склонъ долины ея, въ которомъ образовался 
на п р о т я ж е ш и почти версты обрывъ, покрытый осыпями и обна-
руживающей р я д ъ утесовъ и скалистыхъ выходовъ. ВначалЬ, на 
п р о т я ж е ш и около 200 саж., тянутся осыпи, в ъ которыхъ на пер-
в ы х ъ 10 саженяхъ встр-Ьченъ буро-серый б 1 о т и т о в ы й (съ золо-
тистой слюдою) г н е й с ъ (№ 420); в н а ч а л е 24-й сажени замечена 
среди гнейсоваго выхода жила (въ 2 аршина мощностью) темно-
сераго р о г о в о о б м а н к о в а г о ш о р ф и р и т а . (№ 421); на 50 —55 са-
жени сталъ преобладать в ъ осыпи темносерый б г о т и т о в ы й 
г н е й с ъ съ роговой обманкою и гранатомъ (№ 420') ; съ 68-й са -
жени замечались обломки порфировиднаго п л а г ш к л а з о в а г о 
г р а н и т а (№ 422): на 156 сажени въ осыпи стали, господствовать 
обломки сераго плотнаго х л о р и т о в а г о г н е й с а (№ 420") , а 
т а к ж е б 1 о т и т о в а г о съ роговой обманкой; на 174-й сажени стали 
встречаться обломки прессованна'го сераго п л а г 1 о к л а з о в а г о 
г р а н и т о - п о р ф и р а (№ 423), богатаГо цветными минералами; на 
193-й сажени отъ начала обрыва начались утесы, которые были 
видны на п р о т я ж е ш и почти 25 саженей, причемъ во второй по-
ловине этого п р о т я ж е ш я достигали до 15 саженей вышины; в ъ 
этихъ утесахъ преобладаетъ только что названный г р а н и т о -
п о р ф и р ъ . Съ 228-й сажени опять пошли осыпи, господствующая 
порода которыхъ — золотисто-темносерый б 1 о т и т о в ы й г н е й с ъ , 
а частью х л о р и т о в ы й ; съ 237-й сажени, после крутого о в р а ж к а , 
начались надъ осыпью э т и х ъ гнейсовъ утесы и л а г 1 о к л а з о в а г о 
г р а н и т о - п о р ф и р а , иногда переходяА^аго в ъ п о р ф и р о в и д н ы й 
г р а н и т ъ , утесы эти продолжали встречаться и далее ; на 2 4 0 — 
243-й сажени обрывъ съ утесами достигъ вышины до 25 саженъ; 
на 248-й сажени среди осыпей между двумя частями обрыва спус-
кается крутой овражекъ , здесь на второмъ плане видна высшая 
точка этой части высотъ праваго склона; такой-же овражекъ на 
252-й, 263-й и 296-й с а ж е н я х ъ , въ осыпяхъ везде виднеются 
обломки т е х ъ - ж е разностей г н е й с а , въ утесахъ обнажается та -же 
кристаллическая порода; на 274-й сажени утесъ, сложенный изъ 
п л а г ш к л а з о в а г о п о р ф и р о в и д н а г о г р а н и т а (№ 423') , спус-
кается прямо въ р е к у , вполне в ы т е с н я я осыпи, после этого черезъ 
22 сажени находится последшй овражекъ; з а т е м ъ утесы среди 
осыпей виднелись е щ е на 4 1 сажени (до 337-й сажени), преобла-
далъ здесь х л о р и т о в ы й г н е й с ъ съ падешемъ 285° N W ^ 7 1 ° 
(но утесъ повидимому несколько оселъ); д а л е е склонъ постепенно 
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понижается, обрывъ постепенно сходитъ на н'Ьтъ, утесовъ более не 
видать, лишь и з р е д к а замечаются среди осыпей выходы породъ; т а к ъ 
на 351-й сажени з а м е ч е н ъ среди осыпи выходъ золотистаго темно-
с е р а г о б 1 о т и т о в а г о г н е й с а , п а д а ю щ а г о к ъ 3 4 0 Т ^ Ш ' , ! / 4 0 0 , ноэтотъ 
выходъ вероятно оползъ; въ нарушенномъ-же положеши, на берегу 
р е к и , на 365-й сажени наблюдался малый выходъ темно-сераго 
с л ю д и с т о - х л о р и т о в а г о г н е й с а съ падешемъ 300° N W ^/55°, 
(это измйреше гораздо н а д е ж н е е ) ; наконедъ, в ъ конце осыпей (на 
474-й сажени), г д е обрывъ и склонъ уже сошли на н е т ъ , воз-
вышается утесикъ изъ п л а п о к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а 
(№ 423); въ осыпяхъ же до этого утесика господствовали обломки 
темнаго г н е й с а и лишь въ незначительномъ количестве находились 
обломки п о р ф и р а . 

Обн. № 4 5 8 / 6 4 (CXLIV) . Приблизительно на версту выше (по 
р е к е ) только что описаннаго обнажешя слева впадаетъ въ Гилюй 
большой ручей, саженъ черезъ 25 после чего к ъ левому берегу 
р е к и подходить склонъ долины и начинаются замшенныя осыпи, 
иногда съ оползшими каменными глыбами, которыя кончаются 
е щ е черезъ версты — обрывомъ съ осыпями, выходами и уте-
сами. В ъ замшенныхъ осыпяхъ сначала встречались обломки пор-
фировиднаго п л а Н о к л а з о в а г о г р а н и т а (№ 426) и родственпаго 
ему г р а н и т о - п о р ф и р а (№ 423), з а м е ч е н ъ т а к ж е малый выходъ 
этой породы; д а л ё в пошли, по склону розсыпи, а среди н и х ъ верти-
кально стояшде столбы изъ б х о т и т о в а г о г н е й с а ; з а т е м ъ виднелась 
громадная осыпь, достигающая вершины склона, состоящая изъ 
обломковъ о б е и х ъ только что названныхъ породъ, наконедъ , з аме -
ченъ е щ е утесикъ плотнаго тонкосланцеваго х л о р и т о в а г о г н е й с а 
(№ 424) , должно быть происходящего изъ роговообманковаго, и 
утесики светлаго розоватаго к в а р ц е в а г о п о р ф и р а съ аплитовид-
ной" основной массою (№ 425); между этими утесиками склонъ 
замшенъ и покрытъ растительностью. На 50 саженъ выше конца 
этихъ осыпей находится конецъ острова, начавшагося около устья 
ручья . 

Обн. № 459 /65 (CXIV). Противъ конца острова, на левомъ 
склоне пошелъ обрывъ, который начался утесомъ, состоящимъ 
изъ замшенныхъ г н е й с о в ы х ъ г л ы б ъ , въ которыхъ порода па-
даетъ къ 160° SO / 2 6 ° , т. е. почти въ обратную сторону про-
тивъ гнейсовъ обнаженш №№ 456 и 457; приблизительно черезъ 
75 саженъ после того наблюдалась замшенная осыпь глыбъ и 
крупныхъ обломковъ б 1 о т и т о в а г о г н е й с а (№ 424 ' ) , еще саженъ 
черезъ 10—15 подобная-же осыпь, после которой замечено было 
устье оврага. 

Обн. № 460/66 . Выше этого оврага л е в ы й склонъ покрытъ. 
лесной зарослью и мхомъ, д а л е е з амеченъ новый оврагъ, за нимъ 
опять склонъ безъ обнажешй, но на которомъ вскоре после того 
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появились осыпи к р у п н ы х ъ г н е й с о в ы х ъ обломковъ, съ незначи-
тельной примесью г р а н и т о - п о р ф и р о в ы х ъ (№ 423); эти осыпи 
замечались на значительномъ п р о т я ж е ш и , после чего склонъ ото-
шелъ отъ р е к и , уступивъ место устью пади ключика. 

Обн. 461 /67 (CXV). Немного д а л е е вверхъ по р е к е показался 
на правомъ берегу р е к и длинный утесъ (вышиною до 3 - х ъ са-
ж е н ъ , длиною около 100 саженъ) ; здесь на прибрежномъ кру-
томъ склоне холма обнажается , въ в и д е глыбъ, б ш т и т о в ы й 
г н е й с ъ , богатый к в а р ц е в ы м и прослойками; порода падаетъ бо-
л е е или менее к ъ 325° N W / 4 5 ° в н а ч а л е утеса и 328° N W / 3 7 ° 
въ к о н ц е его. Д а л е е тянется в в е р х ъ по сухому аротоку обрывъ 
съ высыпками б 1 о т и т о в а г о - ж е г н е й с а (№ 424") . 

Обн. № 4 6 2 / 6 8 (CXYI). Ч е р е з ъ версту съ лишнимъ къ правому 
берегу опять подошли холмы склона долины. Обрывъ тянется на 
3 0 - 3 5 саженъ, онъ вышиною до т р е х ъ саженъ, причемъ осыпь 
з анимаетъ половину этой высоты, въ н а ч а л е и к о н ц е обрыва 
видны выходы и утесики (выс. до 14 а с. и длиною въ 5 — 6 е.). 
В ъ первомъ изъ э т и х ъ утесиковъ обнаженъ х л о р и т о в о - э п и д о -
т о в ы й г н е й с ъ (№ 427), д а л е е среди осыпи былъ замеченъ ма-
л е н ь к й выходъ б ш т и т о в а г о г н е й с а съ к в а р ц е в ы м и прослой-
ками, въ осыпяхъ-же преобладаютъ обломки а п л и т а (№ 428) и 
г н е й с о - а п л и т а , к ъ которымъ примешаны обломки г н е й с а и въ 
очень незначительномъ количестве п л а т о к л а з о в а г о г р а н и т о -
п о р ф и р а (№ 423); въ следующемъ выходе , з а м е ч е н н о м ! на са-
момъ берегу, обнажается фисташково-зеленый г н е й с о - а п л и т ъ 
(№ 429); наконецъ, въ последнемъ утесе , возвышающемся надъ 
берегомъ р е к и , замеченъ темный мелкозернистый а м ф и б о л и т ъ 
(№ 427 ' ) съ а п л и т о в ы м и прожилками, а въ утесе , н а х о д я щ е м с я 
уже на берегу протока, — х л о р и т о в ы й г н е й с ъ (№ 4 2 7 " ) съ 
а п л и т о в и д н ы м и прослойками и прожилками, а иногда м е л к о -
п я т н и с т ы й г н е й с ъ . 

Въ только что упомянутый протокъ повидимому впадаетъ ру-
чеекъ, а почти черезъ 200 саженъ слева выходитъ протокъ, 
после чего черезъ полверсты съ лишнимъ въ Гилюй слева впа-
даетъ ручей, обнажешя склоновъ долины котораго мы раньше 
описали. 

Обн. № 4 6 3 / 6 9 (CXYII ) (NB к ъ обн. № 429/35) . Немного выше 
устья ручья, на берегу р е к и з а м е ч е н ъ холмъ съ обрывчикомъ въ 
2 саж. вышины надъ р е к о ю и утесикомъ (въ I 1 / 2 с.) изъ б 1 о т и -
т о в а г о г н е й с а . 

Почти на полъ версты выше по р е к е , на в е р ш и н е одной изъ 
сопокъ л е в а г о склона долины видна скала, сложенная изъ плитъ. 

Обн. № 464/70 (CXLYIII ) . А более ч е м ъ на 300 саженъ д а л е е 
этого места , на томъ-же берегу р е к и замеченъ на п р о т я ж е н ш 
1 l i в. обрывчикъ (въ невысокомъ холме) съ осыпью, состоящей 
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преимущественно изъ г н е й с о в ы х ъ обломковъ. З д е с ь мы пробо-
вали мыть пески косъ, но не обнаружили въ нихъ д а ж е знаковъ 
золота. 

Обн. № 465 /71 (CXLIX). Саженъ 150 выше только что опи-
санной осыпи, на лйвомъ берегу рйки зам'Ьченъ утесъ (3 с. X I1 /») 
п л а п о к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а , богатаго ц в е т н ы м и мине-
ралами (№ 423); е щ е черезъ 60- саж. более значительный утесъ 
(5 с. X 2-с . ) л е н т о ч н а г о г н е й с а (№ 427™), состоящаго въ на-
ч а л е изъ а п л и т о в и д н ы х ъ слоевъ и а м ф и б о л и т о в и д н ы х ъ , со-
д е р ж а щ и х ъ серный колчеданъ, а въ конце изъ чернаго тонко-
сландеватаго а м ф и б о л и т а (роговообманковаго гнейса) (№ 427 IV), 
содержащаго сЬрный колчеданъ. З а т е м ъ на 40 саженъ дал'Ье мы 
нашли новый утесъ, длиною до 30 саж., (выш. до 3 саж'), ело-, 
женный и з ъ свётлаго г н е й с а - а п л и т а (,№ 427Y) . B c i эти утесы 
обнажаются въ обрывчике холма (увала) вышиною лишь въ 3 — 
4 сажени. 

Обн, № 466 /72 (СЮ. Верста съ лишнимъ выше конца только 
что описаннаго обнажешя леваго берега, на правомъ берегу въ 
обрыве высокой горы появляется утесъ длиною в ъ 150 саж. и 
вышиною сначала въ 4 — 7, потомъ въ 9 — 10 и въ к о н ц е въ 
12—15 саженъ. В ъ - н а ч а л е этого утеса обнажается зеленовато-сй-
рый х л о р и т о в о - б 1 о т и т о в ы й гнейсъ (№ 427TI); утесъ здесь на-
висъ н а д ъ рекою на п р о т я ж е ш и до 50 саженъ; въ к о н ц е этого 
п р о т я ж е ш я породы превращены уже вполне въ х л о р и т о в ы й 
г н е й с ъ (№ 427™), гнейсъ этотъ везде переслаивается съ мелко-
пятнистымъ а п л и т о - г н е й с о м ъ (Л1» 427 т п ) ; та -же порода просле-
жена е щ е на 20 саженъ. В ъ остальной части утеса нреобладаетъ 
почти черный а м ф и б о л и т о в ы й г н е й с ъ (№ 4271V), переслаиваю-
щ ш е я слоями мощностью въ Х1 з саж. и более съ ейрымъ г н е й с о -
аплитомъ, переходящимъ иногда въ г н е й с о - п е г м а т и т ъ (№ 430) 
и содержащимъ гранатъ; но кроме э т и х ъ породъ однажды была 
встречена толща в ъ 5 саж. мощностью розоватаго п е г м а т и т а 
(№ 4301), а въ конце утеса прослоекъ свйтлозеленовато-сераго 
г н е й с о - а п л и т а (№ 430п) . 

Обн. № 467 /73 . Ключикъ, впадающш слева въ л е в ы й Гилюй, 
немного ниже сл1яшя праваго и леваго Гилюя, стекаетъ съ вы-
сокаго крутого склона водораздела. Около этого водораздела, про-
тивъ верховья этого ключа замечено немного обломковъ п л а -
ш о к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а (№ 405), богатаго цветными 
минералами. На склонахъ пади ключа, несмотря на и х ъ кру-
тизну, высыпокъ обломковъ не замечено; и з р е д к а лишь находи-
лись выветрельге кусочки г р а н и т о в и д н ы х ъ или г н е й с о в и д -
н ы х ъ нородъ. 
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Ручеекъ—притокъ Гилюя или И т ы к ж а н а . 

У п о м я н у т ы й п р и о п и с а н ш обн. № 4 6 7 / 7 2 в о д о р а з д е л ъ о т д 4 -
л я е т ъ бассейнъ Г и л ю я отъ бассейна ручейка , т е к у щ а г о на W и 
с о с т а в л я ю щ е г о с я изъ д в у х ъ разсошинъ-ключей : л е в а г о , т е к у щ а г о 
съ SO, и п р а в а г о — с ъ N 0 ; верховье посл гЬдняго в ъ свою очередь 
составляется и з ъ д в у х ъ к л ю ч и к о в ъ . 

Обн. № 4 6 8 / 7 4 . К а к ъ у ж е упоминали, на в о д о р а з д е л е Г и л ю я и 
описываемаго ручейка о б н а ж а е т с я только г р а н и т о - п о р ф и р ъ . 
В ъ в е р с т е отъ водораздела , на л е в о м ъ с к л о н е долины правой 
разсошины н а ш е г о р у ч е й к а , н а п р о т я ж е ш и около 75 — 1 0 0 с а ж е н ъ 
находил ись сначала о т д е л ь н ы е обломки, потомъ кучки и розсыии 
обломковъ розоватаго с в е т л а г о к в а р ц е в а г о п о р ф и р а , съ к в а р -
цевыми в ы д е л е ш я м и почти средней величины. Е щ е с а ж е н ъ на 3 0 0 
д а л ь ш е внизъ по той -же д о л и н е , тамъ, г д е слена в ы х о д и т ъ ши-
р о ш й л о г ъ к л ю ч и к а , з а м е ч е н ы малыя розсыпи обломковъ т о г о - ж е 
к в а р ц е в а г о п о р ф и р а съ п р и м е с ь ю обломковъ темносераго р о -
г о в о о б м а н к о в а г о и о р ф и р и т а (см. А1» 404 ) и с е р а г о п о р ф и -
р о в и д н а г о б 1 о т и т о в а г о г р а н и т а , близкаго къ плапоклазовому . 
Н а полверсты д а л ь ш е н а х о д и т с я русло ключика , который впа -
д а е т ъ в ъ н а ш ъ р у ч е е к ъ около мъста слхянтя о б е и х ъ р а з с о ш и н ъ 
этого последняго . 

Обн. N° 469/75. Место сл1яшя р а з с о ш и н ъ н а х о д и т с я среди 
обширной котловины съ пологими болотистыми склонами. П о л т о р ы 
в е р с т ы в ы ш е устья левой р а зсошины, на п о д о ш в е праваго склона 
е я долины н а й д е н ы розсыпи обломковъ г р а н и т о - п о р ф и р а (№ 397) 
съ большими полевошпатовыми в ы д е л е ш я м и ; немного д а л е е за-
м е ч е н ы кучки щ е б н я с е р а г о г р а н и т а (Аг? 397п), близкаго к ъ пла-
поклазовому ; е щ е черезъ с а ж е н ъ сто —кучки обломковъ г р а н и т о-
п о р ф и р а ( с ъ большими в ы д е л е ш я м и ) , которыя попадались н а про-
т я ж е н ш около 3 0 с а ж е н ъ ; ч е р е з ъ полверсты н а й д е н ы о п я т ь от-
д е л ь н ы е обломки и кучки обломковъ с е р а г о г р а н и т а , а немного 
д а л е е снова обломки упомянутаго в ы ш е г р а н и т о - п о р ф и р а . Н а 
в о д о р а з д е л е между ручьемъ и бассейномъ И т ы к ж а к а в с т р е ч е н ы 
преимущественно обломки с в е т л о с е р а г о , мелкозернистаго M a r i o -
к л а з о в а г о г р а н и т а (Аг; 4 0 2 и № 4021) съ п е р е х о д а м и в ъ г р а -
н и т о - п о р ф и р ъ , з а т е м ъ обломки т е м н о с е р а г о , почти, скрытозер-
нистаго р о г о в о о б м а н к о в а г о п о р ф и р и т а (Аг 403) , которому 
иногда свойственна ф л ю и д а л ь н а я т е к с т у р а , и почти т а к о г о - ж е 
п о р ф и р и т а (А1» 404) , но тонкозернистаго ; н а к о н е ц ъ (это у ж е на 
противоположномъ с к л о н е в о д о р а з д е л а ) — о б л о м к и г р а н и т о - п о р -
ф и р а съ большими полевошпатовыми в ы д е л е ш я м и (Ар« 397) . 
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Бассейнъ речки Итыкжакъ. 

р е ч к а И т ы к ж а к ъ составляется изъ большого числа ручьевъ, 
почти одинаковыхъ размеровъ , т а к ъ что невозможно определить , 
который изъ н и х ъ главный. Верховье р е ч к и и правые притоки 
т е к у т ъ более или м е н е е съ ONO к ъ W S W . В ъ п р е д й л а х ъ оиисы-
ваемаго листа справа впадаютъ три ручья, слйва четыре; пра-
вые притоки значительнее л е в ы х ъ . Верховья большинства пра-
выхъ притоковъ на нашей к а р т е показаны неверно. Н и ж ш я 
т е ч е ш я притоковъ прорезаютъ обширную маристую (безлесную, 
болотистую) равнину, х а р а к т е р ъ которой нарушаютъ лишь не-
многю невысоше холмы. Мы поведемъ наше описаше обнаженш, 
н а ч и н а я съ нижняго праваго притока Йтыкжака . 

NB. В ъ настоящемъ тексте не будемъ описывать н е в е р -
ности въ изображении течений каждаго изъ притоковъ, т а к ъ к а к ъ 
нами приложенъ эскизъ, на которомъ схематически нанесены на-
п р а в л е ш я этихъ притоковъ. 

Нижшй (3-й) правый притокъ Йтыкжака. 

Обн. № 470 /76 . Около водораздела, отделяющаго верховье 
вышеупомянутаго ручейка отъ верховья праваго большого при-
тока оиисываемаго здесь ручья, найдены обломки г р а н и т о -
п о р ф и р а съ большими в ы д е л е ш я м и . Н а правомъ склоне долины, 
въ i i версты отъ водораздела найдены уже кучки обломковъ 
сераго б 1 о т и т о в а г о г р а н и т а (№ 397п) , близкаго къ п л а и о к л а -
зовому, еще черезъ версты замечена малая розсыпь обломковъ 
розоватаго к в а р ц е в а г о п о р ф и р а (№ 401); почти на версту да-
л е е найдено несколько большйхъ обломковъ г р а н и т о - п о р ф и р а 
съ большими в ы д е л е ш я м и ; е щ е саженъ на 300 д а л е е попада-
лась щебенка темносераго р о г о в о о б м а н к о в а г о п о р ф и р и т а , 
в е р н е е жильнаго порфировиднаго д ш р и т а (№ 400), а черезъ 
х/г версты после того опять видны были отдельные обломки ро-
зоватаго к в а р ц е в а г о п о р ф и р а , эта последняя порода з а т е м ъ 
встречалась е щ е на н р о т я ж е н ш около версты. З а т е м ъ найдена 
щебенка сераго г р а н и т а рядомъ съ п о р ф и р о в о й (№ 396), че-
резъ 1U версты после чего замечены отдельные обломки п о р -
ф и р а съ большими в ы д е л е ш я м и . Почти на 3Д версты дальше 
ручеекъ-притокъ впалъ въ главный ручей (который на этомъ 
м е с т е и м е е т ъ русло шириною отъ 11з до 2 - х ъ саж.). 

Обн. № 471 /77 . На левомъ склоне долины главнаго ручья , 
противъ упомянутаго устья его праваго притока обнажается въ 
виде высыпокъ о т д е л ь н ы х ъ обломковъ к в а р ц е в о - п л а ш о к л а з о -
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в ы й г р а н и т о - п о р ф и р ъ (№ 397) съ большими полевошпатовыми 
в ы д е л е ш я м и ; саженъ 200 ниже по течешю, на томъ-же склоне 
долины находилось довольно много обломковъ сераго б 1 о т и т о -
в а г о г р а н и т а (Л1» 397"), иногда видимо сильно прессованнаго; 
немного д а л е е встреченъ розоватый к в а р ц е в ы й г р а н и т о - п о р -
ф и р ъ , з а т е м ъ опять п р е ж н ш г р а н и т ъ , а е щ е черезъ саженъ 
1 0 0 — 1 2 0 снова к в а р ц е в ы й г р а д и т о - п о р ф и р ъ , обломки кото-
раго виднелись на п р о т я ж е ш и 3 0 — 3 5 саженъ. Саженъ черезъ 
1 8 0 — 2 2 0 замечены кучки обломковъ б 1 о т и т о в а г о г р а н и т а , 
близкаго къ плапоклазовому, и в ы в 4 т р 4 л а г о зеленовато-розовато-
сЬраго п р е с с о в а н н а г о г р а н и т а (№ 3991), после чего черезъ 
саженъ 7 5 — 1 0 0 замечены кучки щ е б н я к в а р ц е в а г о г р а н и т о -
п о р ф и р а съ большими в ы д е л е ш я м и . 

Саженъ на 100 дальше с л е в а в ъ н а ш ъ ручей впалъ ключикъ. 
Обн. Х° 472 /78 . Е щ е черезъ версты слева вышла вторая 

падь, но безъ ключика. По другую сторону этой пади, на склоне 
долины нашего ручья найдена кучка обломковъ прессованнаго 
с е р а г о г р а н и т а (№ 399"). Д а л е е на п р о т я ж е ш и более полу-
версты встречались то кучки, то отдельные обломки сераго б1оти-
т о в а г о г р а н и т а (Л» 399), близкаго к ъ плапоклазовому, а и з р е д к а 
розовато-зеленовато-сераго п р е с с о в а н н а г о г р а н и т а (№ 3991). 
Саженъ-же на 100 дальше этого п р о т я ж е ш я уже начала встречаться 
другая порода, именно темносерый б 1 о т и т о в ы й г н е й с ъ (№ 394"), 
после чего черезъ версты замечены розсыпи обломковъ, среди 
которыхъ розоватый к в а р ц е в о - п л а г 1 о к л а з о в ы й п о р ф и р ъ сильно 
преобладалъ надъ золотистымъ серымъ б 1 о т и т о в ъ ш ъ г н е й с о м ъ 
(№ 3941). Саженъ 50 ниже э т и х ъ розсыпей долина ручья соеди-
нилась съ долиною И т ы к ж а к а . 

Речка Итыкжакъ. 

Обн. .№ 473 /79 . На правомъ склоне долины Итыкжака , не-
много выше устья только-что описанной долины ручья, найдены 
были отдельные обломки розоватаго к в а р ц е в о - п л а г ш к л а з о в а г о 
г р а н и т о - п о р ф и р а съ большими полевошпатовыми в ы д е л е ш я м и ; 
после чего вверхъ по р е к е саженъ черезъ 50 начались у по-
дошвы склона розсыпи обломковъ той-же породы, которыя протя-
нулись приблизительно на 100 саженъ; д а л е е опять замечались 
лишь отдельные обломки этой породы. Саженъ черезъ 1 6 0 — 2 0 0 
найдены крупные обломки темносёрой разности п л а г ! о к л а з о в о -
к в а р ц е в а г о п о р ф и р а (не гранито-порфира) съ в ы д е л е ш я м и 
двухъ г е н е р а щ й (№ 398), более близкаго к ъ кварцевымъ порфи-
рамъ, ч е м ъ к ъ плаиоклазовымъ. З а т е м ъ опять пошли высыпки 
прежняго к в а р ц е в о - п л а п о к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а съ 
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большими вьгд/Ьлешями (№ 397), которыя наблюдались нами е щ е 
н а п р о т я ж е н ш около 3 0 0 — 3 5 0 с. Эта порода з д е с ь то довольно 
с в е т л а я рОзовато-сЬрая, то б у р о в а т о - с е р а я , иногда она почти 
п е р е х о д и т ъ в ъ порфировидный г р а н и т ъ , и з р й д к а - ж е она съ боль-
ш и м ъ количествомъ основной массы, т е м н е е , богаче роговой об-
манкою, и тогда зеленовато -темносбраго ц в е т а (№ 396) . Р е ч к а 
И т ы к ж а к ъ на этомъ м е с т е и и й р т ъ русло шириною около 5 с а ж е н ъ . 

Обн. № 4 7 4 / 8 0 и № 4 7 5 / 8 1 . Н а п р о т и в о п о л о ж н о м у т.-е . лйвомъ 
с к л о н е долины Й т ы к ж а к а н и к а к и х ъ высыпокъ породъ н е з амечено , 
но с а ж е н ъ 2 0 0 в ы ш е устья в п а д а ю щ а г о з д е с ь въ н а ш у р е ч к у 
ключика , а з а т е м ъ е щ е с а ж е н ъ на 7 5 — 1 0 0 д а л е е найдены обломки 
зеленовато -темносераго п о р ф и р а съ большими полевошпатовыми 
в ы д е л е ш я м и (Л° 396) , а е щ е почти на 8 0 саж. д а л ь ш е з а м е ч е н ы 
обломки розоватаго тонкозернистаго а п л и т а (JV? 395) , близкаго к ъ 
к в а р ц е в ы м ъ п о р ф и р а м ъ (ихъ я с н о з е р н и с т а я разность) ; эта по-
с л е д н я я порода в с т р е ч а л а с ь з а т е м ъ е щ е н а п р о т я ж е н ш около 
75 с а ж е н ъ . 

Обн. № 4 7 6 / 8 2 и 4,77/83. Почти на I 1 / 3 в ерсты выше устья 
упомянутаго въ н а ч а л е о п и с а ш я этого о б н а ж е ш я ключйка в ъ 
И т ы к ж а к ъ с л е в а в п а д а е т ъ другой к л ю ч и к ъ ; а е щ е почти ч е р е з ъ 
версту р у ч е е к ъ ( ш и р и н а его русла 1 !в— 1 /а сажени) . Спускъ съ 
мысовой сопки праваго склона долинки этого р у ч е й к а крутой; н а 
этомъ спуске о т к р ы т а былъ м а л ы й в ы х о д ъ буровато -сераго бпзти- . 
т о в а г о г н е й с а (.№ 394) , п а д а ю щ а г о къ 90° O s t Z 9°, д а л е е в и д н е -
лись л и ш ь о т д е л ь н ы е б о л ы ш е обломки той-же породы. С а ж е н ъ 
н а 75 д а л ь ш е н а й д е н ы кучки к в а р ц е в о - п л а п о к л а з о в а г о п о р -
ф и р а (№ 3931), съ п р е о б л а д а ш е м ъ роговой обманки н а д ъ бюти-
томъ, з а т й м ъ ч е р е з ъ 6 0 — 7 0 с а ж е н ъ — о т д е л ь н ы е обломки с е р а г о 
н л а г ! о к л а з о в о - к в а р ц е в а г о п о р ф и р а (№ 393) и розоватаго к в а р -
ц е в а г о п о р ф и р а ; д а л е е е щ е н а п р о т я ж е н ш около 150 с. и з р е д к а 
в с т р е ч а л и с ь высыпки мелкой к в а р ц е в о - п о р ф и р о в о й щ е б е н к и , 
п о с л е чего на р а з с т о я н ш почти lVa вер. породы н и г д е не обна-
ж а л и с ь . Склонъ сначала крутой, д а л е е становится все ноложе и 
положе. Е щ е приблизительно на версту в ы ш е по р е к е н а х о д и т с я 
устье в е р х н я г о (1-го) праваго притока е я . 

Среднш (2-ой) правый притокъ Йтыкжака. 

(Этотъ ручей составляется изъ двухъ разсошинъ). 

Обн. № 4 7 8 / 8 4 . Около водораздела , п р о т и в ъ верховья правой 
разсошйны описываемаго р у ч ь я н а й д е н а щ е б е н к а с е р а г о прессо-
ваннаго п л а г 1 о к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а (№ 439) . Д а л е е 
склоны долины п о к р ы т ы густой л е с н о ю зарослью. Л и ш ь почти въ 



- 31 — 

в е р с т ^ отъ водораздела найдены на правомъ склоне долины 
кучки щебня темносераго б ш т и т о в а г о г н е й с а , содержащаго 
роговую обманку, съ примесыо светлаго а п л и т о в и д н а г о ; з а т е м ъ 
е щ е черезъ ъ к версты замечены обломки серой тонкозернистой 
а п л и т о в и д н о й породы (№ 440), богатой бк)титомъ. После этого 
вскоре справа впалъ въ нашъ ключикъ другой такой-же. 

Обн. № 479/85 . Саженъ на 150 ниже слгяшя обоихъ э т и х ъ 
ключиковъ, у подошвы л е в а г о склона долины замечена щебенка 
темнаго б 1 о т и т о в а г о г н е й с а съ роговою обманкою; далее , на 
подъеме к ъ седловине , между двумя вершинами леваго склона, 
находились иногда отдельные обломки той-же породы, еще ближе 
къ перевалу — серый б ш т и т о в ы й г н е й с ъ (№ 376"), иногда 
переходящШ в ъ темносерый, содержаний роговую обманку. Н а 
томъ-же левомъ склоне долины, почти на версты д а л е е 
внизъ по последней замечены малые и крупные обломки прессо-
ваннаго сераго п л а х ч о к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а (Л1» 382), 
богатаго цветными минералами (д. б. изъ прослойковъ или про-
жилковъ среди гнейса); после этого более ч 4 м ъ черезъ 1 h версты 
встретился (на п р о т я ж е ш и саженей до 30-ти) р я д ъ кучекъ облом-
ковъ к в а р ц е в о - п л а п о к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а (Д1® 381) 
и прессованнаго, измененнаго сераго б ) т т и т о в о - р о г о в о о б м а н -
к о в а г о г н е й с о - г р а н и т а (№ 377"). Следуюпця кучки найдены 
е щ е на 300 саженъ съ лишнимъ дальше; здесь оказались обломки 
с л е д у ю щ и х ъ породъ: сераго , иногда чуть зеленовато-буроватаго 
б ! о т и т о в о - р о г о в о о б м а н к о в а г о г р а н и т а , близкаго къ плагю-
клазовымъ (№ 3771); эта порода преобладала; з а т е м ъ обломки по-
хожаго по виду и составу на эту породу б 1 о т и т о в о - р о г о в о о б м а н -
к о в а г о г н е й с о - г р а н и т а (№ 377") , зеленовато-сераго сильно 
прессованнаго б ю т и т о в а г о г р а н и т а (№ 380), близкаго къ п л а п о -
клазовому, тонкозернистаго светлосераго аплитовиднаго г р а н и т а и 
близкаго къ бютитовому граниту к в а р ц е в о - п л а Н о к л а з о в а г о 
г р а н и т о - п о р ф и р а (№ 381). З а т е м ъ черезъ 5 0 — 6 0 саженъ з а м е -
чены кучки обломковъ того-же б 1 о т и т о в о - р о г о в о о б м а н к о в а г о 
г р а н и т а (377) съ большими выдйлешями и тонкозернистаго се -
р а г о . к в а р ц е в о - а в г и т о в а г о к е р с а н т и т а (№ 379) съ вторичной 
(изъ авгита) роговой обманкою. 

Саженъ на 150 дальше найдены были обломки тонкозернистаго 
светлосераго (аплитовиднаго) б 1 о т и т о в а г о г р а н и т а (•№ 378) и, 
иногда почти среднезернистаго, б 1 о т и т о в а г о с ъ р о г о в о ю о б м а н -
к о ю г р а н и т а (.№ 377), з атемъ е щ е саженъ на 30 д альше—кучки 
обломковъ этой последней породы, которая ' здесь прессована и 
и м е е т ъ зеленовато-красновато-серую окраску. На подъеме изъ 
этой долины къ седловине , между мысовой сопкой леваго склона 
долины и следующей, и з р е д к а только находилась щебенка к в а р ц а 
и а п л и т о - г н е й с а , изъ прослойковъ среди бютитоваго гнейса. 
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Обн. № 4 8 0 / 8 6 . Л й в а я разсошина с р е д н я г о п р а в а г о притока 
Й т ы к ж а к а з н а ч и т е л ь н е е правой; она составляется въ свою оче-
р е д ь изъ д в у х ъ ключей. Н а р а з с т о я н ш б о л е е I 1 / * версты о т ъ 
в о д о р а з д е л а внизъ по д о л и н е праваго изъ э т и х ъ ключей высы-
покъ породъ не з а м е ч е н о , густой л е с ъ з а н я л ъ склоны и долину. 
С а ж е н ъ 5 0 — 6 0 выше в п а д е ш я в ъ этотъ к л ю ч ъ справа неболь-
шого ключика найдена к у ч к а щ е б н я б ш т и т о в а г о г н е й с а и 
г н е й с о в и д н а г о а п л и т а ; ближе к ъ устью ключика находились 
подобныя ж е кучки . 

Обн. № 4 8 1 / 8 7 . С а ж е н ъ 50 за ключикомъ з а м е ч е н ы розсыпи 
обломковъ золотисто-буровато-сераго б ! о т и т о в а г о г н е й с а ; за -
т е м ъ на п р о т я ж е н ш почти полуверсты е щ е ч е т ы р е раза в с т р е -
чались розсыпи, кучки или о т д е л ь н ы е более или м е н е е к р у п н ы е 
обломки той ж е породы, однажды съ п р и м е с ь ю буровато-сераго 
тонкозернистаго г н е й с о в и д н а г о а п л и т а , богатаго слюдою. В ъ 
к о н ц е этого п р о т я ж е ш я н а й д е н а к у ч к а щ е б н я к в а р ц е в о - п л а -
ш о к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а (№ 436 ' ) З а т е м ъ б о л е е 
ч е м ъ ч е р е з ъ версту з а м е ч е н ы на п р о т я ж е н ш около 50 с. кучки 
п л и т о к ъ п р е ж н я г о б 1 о т и т о в а г о г н е й с а , а е щ е немного д а л ь ш е 
к у ч к и и о т д е л ь н ы е обломки его же ; это уже склонъ мысовой 
сопки, о б р а щ е н н о й к ъ д о л и н е праваго п р и т о к а н а ш е г о р у ч ь я , 
в п а д а ю щ а г о въ него немного д а л ь ш е этого места ; на этомъ мысу 
к р о м е обломковъ б ! о т и т о в а г о г н е й с а н а й д е н ы е щ е в ъ неболь-
ш о м ъ к о л и ч е с т в е обломки розовато -сераго б 1 о т и т о в а г о г н е й с а 
(№ 384) и б е л о в а т а г о к в а р ц а . 

Обн. Л1» 4 8 2 / 8 8 . По ту сторону этого ключа-притока , у подо-
ш в ы праваго склона его долины н а й д е н ы о т д е л ь н ы я п л и т к и того 
ж е . б ш т и т о в а г о г н е й с а . Н а п о д ъ е м е к ъ в о д о р а з д е л у (къ пере -
валу, в е д у щ е м у к ъ обн. Л1» 4 7 9 ) з а м е ч е н ы кучки обломковъ бу-
раго 6 i o т и т о в а г о и розоватаго а п л и т о в и д н а г о г н е й с а , а на 
в о д о р а з д е л е щ е б е н к а и обломки темнаго б х о т и т о в а г о г н е й с а 
(№ 376" ) , с о д е р ж а щ а г о роговую обманку. Б л и ж е к ъ устью ключа-
притока , у подошвы праваго склона его долины н а й д е н ы к у ч к и 
обломковъ буро-сераго и темн обур о-сер аг о б ш т и т о в а г о г н е й с а ; 
з а т е м ъ высыпка п л и т о к ъ этой ж е породы и н а к о н е ц ъ , вблизи 
у с т ь я описываемаго ключа , м а л а я розсыпь обломковъ б 1 о т и т о -
в а г о г н е й с а (№ 3 7 6 ' " ) съ п р и м е с ь ю к в а р ц е в ы х ъ облом-
ковъ (№ 383) . Р у ч е й , немного н и ж е в п а д е ш я в ъ него упомяну-
таго ключа , и м е е т ъ русло шириною около 2 ' / 2 а р ш и н ъ , а к л ю ч ъ — 
в ъ 1 а р ш и н ъ . 

Обн. Л» 4 8 3 / 8 9 . В е р с т ы н а д в е н и ж е устья только что опи-
саннаго к л ю ч и к а находится п о с л е д н я я с е д л о в и н а высотъ праваго 
склона долины р у ч ь я — ( 2 - о г о ) с р е д н я г о праваго притока Й т ы к ж а к а , 

См. нрибавл. къ Табл. IV—'VI аналпзъ № 26. 
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а з а т е м ъ конечная , т. е. мысовая сопка этихъ высотъ. Н а скло-
нахъ этой седловины лишь и з р е д к а замечались высыпки а п л и -
т о в и д н о й и к в а р ц е в о й щебенки . Русло ручья противъ этого 
м^ста шириною въ одну , сажень . 

Обн. 484 /90 . Переходимъ къ о п и с а в т обнаженш по дру-
гую сторону ручья, т. е. на левомъ склоне его долины. В ъ вер-
х о в ь е (ключа) одного изъ в е р х н и х ъ л е в ы х ъ притоковъ этого 
ручья и з р е д к а находились щебенка или обломки золотистосераго 
б 1 о т и т о в а г о г н е й с а . Н а правомъ склоне долинки этого ключа, 
около половины его п р о т я ж е ш я , замечена кучка обломковъ с е р а г о 
к в а р ц е в о - п л а г ш к л а з о в а г о п о р ф и р а (№ 385), иногда перехо-
д я щ а г о въ гранито-порфиръ. 

Обн. № 485/91 . Между долинкою только что описаннаго ключа 
и падью ключика, впадающаго въ н а ш ъ ручей ниже, на левомъ 
склоне долины изредка замечались высыпки или отдельные 
обломки б 1 о т и т о в а г о г н е й с а . 

Обн. № 486 /92 . Между ключикомъ и следующимъ притокомъ-
ключемъ развита та же порода. Ключъ около устья и м е е т ъ русло 
въ l h арш. 

Обн. № 487/93 . Н и ж е устья этого последняго ключа, на л е -
вомъ склоне неоднократно виднелись кучки и отдельные обломки 
того же г н е й с а . Приблизительно 2 l h версты ниже упомянутаго 
устья ключа въ н а ш ъ ручей, с л е в а впадаетъ ручеекъ, а е щ е 
почти черезъ 2 версты другой ручеекъ (ширина русла %h арш.) , 
поменьше перваго. 

Обн. № 488/94 . Между нижними т е ч е ш я м и этихъ двухъ ру-
чейковъ возвышается высокая гора, к а к ъ на сЬверномъ, такъ и 
на западномъ склонахъ которой находились только обломки 610-
т и т о в а г о г н е й с а (№ 376) ')> содержащаго гранатъ , и х л о р и -
т о в а г о г н е й с а (№ 376 ' ) . 

Обн. № 489/95 . Н и ж е устья 2-го изъ этихъ ручейковъ до-
лина средняго притока И т ы к ж а к а сильно расширяется , л е в ы й ея 
склонъ весьма пологш; водоразд^ломъ между этимъ притокомъ и 
1-мъ въ этомъ м е с т е служить весьма пологш и очень низкш 
увалъ, несколько новышающшся только по направленно къ до-
л и н е главной речки , т. е. самаго И т ы к ж а к а . На левомъ берегу 
2-го ручейка образовалась марь, шириною около полутора версты, 
з а т е м ъ идетъ сравнительно более сухая полоса (шириною в ъ 

— 3 Д версты), среди которой замечены въ разныхъ м е с т а х ъ 
кучки обломковъ буровато-сераго тонкозернистаго а в г и т о в а г о 
п о р ф и р и т а (роговообманковаго авгитоваго керсантита) (№ 375') , 
а въ н ё к о т о р ы х ъ кучкахъ (ниже по долине) т а к ж е обломки тем-

') См. анализъ в ъ табл. I V — V I № 17. 
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нос4раг о а в г и т о в о - р о г о в о о б м а н к о в а г о п о р ф и р и т а (№ 375) 1). 
Д а л е е , до с л 4 д у ю щ а г о п р и т о к а - ключика т я н е т с я м а р ь (на aU 
версты) . 

Обн. № 4 9 0 / 9 6 . По другую сторону ключика в с к о р е з а м е ч е н а 
к у ч к а щ е б н я к в а р ц е в о - п л а п о к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а 
(№ 374) . На п р о т я ж е н ш н о с л й д у ю щ и х ъ 1Ч 2 в е р с т ъ , в ъ к о н ц е 
к о т о р ы х ъ л е в ы й склонъ долины 2-го притока Й т ы к ж а к а в с т р е -
ч а е т с я съ л й в ы м ъ ж е склономъ долины этой п о с л е д н е й р е ч к и , 
находил ись и з р е д к а кучи и о т д е л ь н ы е обломки с е р а г о к в а р ц е -
в о - п л а ш о к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а и буровато-сЬраго 
с ф е р о л и т о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а (Др« 373) . с о д е р ж а щ а г о 
м е н ь ш е е количество ц в й т н ы х ъ минераловъ . причемъ б ю т и т ъ п р е -
о б л а д а е т е н а д ъ роговою обманкою. 

Верхнш (1-й) правый притокъ Йтыкжака. 

П е р в ы й п р а в ы й притокъ Й т ы к ж а к а составляется изъ д в у х ъ 
ручьевъ , и з ъ н и х ъ правый, въ свою очередь, образуется и п я ш е м ъ 
д в у х ъ р а з с о ш и н ъ — ручейковъ : п р а в а г о — м е н ь ш а г о и л е в а г о — 
болыпаго . 

Обн. № 4 9 1 / 9 7 . Н а правомъ с к л о н е долины м е н ь ш е й разсо-
ш и н ы праваго ручья , противъ перевала черезъ водораздйлъ , за 
которымъ н а х о д и т с я обн. № 484. повидимому развиты т й ж е по-
р ды, что и по ту сторону этого водораздела . Въ р у с л е ручейка 
(версты 2 — 3 н и ж е в е р х о н ь я ) з а м е ч е н а галька и малые булыж-
н и к и и з ъ г н е й с а и отчасти изъ к в а р ц е в о - п л а г 1 о к л ; > з о в а г о 
г р а н и т о - п о р ф и р а (№ 386), въ которомъ б ш т и т ъ п р е о б л а д а е т е 
н а д ъ роговою обманкою. 

Обн. № 4 9 2 / 9 8 Н а л й в о м ъ с к л о н е долины той ж е разсошины 
п р о д о л ж а е т с я область р а с п р о с т р а н е н а того ж е г н е й с а ; т а м ъ , 
г д е в ъ у с т ь е крутого лога образовался большой конусъ изъ вы-
несеннаго изъ лога матер!ала , н а й д е н ы р а з н о й величины обломки 
cisparo 6 i о т и т о в а г о г н е й с а (№ 3761V). 

Обн. № 4 9 3 / 9 9 . Н и ж е только что упомянутаго лога л е в ы й 
склонъ долины становится к р у ч е и на немъ видны осыпи г н е й -
с о в ы х ъ обломковъ. В ъ 3 U в е р с т а х ъ отъ лога склонъ о п я т ь ста-
новится положе и на н е м ъ обыкновенно з а м е ч а ю т с я л и ш ь от-
д е л ь н ы е обломки б 1 о т и т о в а г о г н е й с а , р е ж е обломки г р а -
н и т о - н о р ф и р а съ большими полевошпатовыми в ы д е л е ш я м и , 
и к в а р ц е в ы е ; гнейсъ то буровато -серый , то темный. В ъ вер-
с т е отъ лога н а х о д и т с я мысовая сопка между обеими разсо-
шинами. 

х) См. анализъ № 12. 
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Обн. № 4 9 4 / 1 0 0 . Н а с к л о н е этого мыса, о б р а щ е н н о м ъ к ъ 
м ^ с т у с л г я ш я о б й и х ъ разсошинъ, найдены б о л ы ш е обломки с е -
раго к в а р ц е в о - н л а ш о к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а (Дг« 387) ; 
н а п р а в о м ъ с к л о н е большей разсошины, в ы ш е мысовой сопки, 
о п я т ь нахо дились высыпки обломковъ п р е ж н я г о б н у г и т о в а г о 
г н е й с а . 

Обн. №. 4 9 5 / 1 0 1 . Почти на версту в ы ш е сл1'яшя р а з с о ш и н ъ 
б о л ь ш а я изъ н и х ъ и м 4 е т ъ русло шириною въ 1 сажень . У по-
д о ш в ы л е в а г о склона долины этой разсошины находились от-
д е л ь н ы е обломки и к у ч к и обломковъ г н е й с а и г р а н и т о - п о р -
ф и р а съ большими полевошпатовыми в ы д е л е ш я м и ; д а л е е в в е р х ъ 
по д о л и н е , на томъ ж е с к л о н е в и д н е л и с ь обломки э т и х ъ же 
д в у х ъ породъ, потомъ одного г н е й с а (почти н а х /2 версты в ы ш е 
с л ! я ш я ) . Н а п о д ъ е м е к ъ водоразделу въ н а ч а л е н е р е д к о в с т р е -
чались г н е й с о в ы е обломки, з а т й м ъ г н е й с о в ы е и г р а н и т о -
п о р ф и р о в ы е (Л» 386 ' ) , д а л е е щ е б е н ь п р е с с о в а н н а г о п л а ш о -
к л а з о в а г о п о р ф и р о - г р а н и т а (№ 382 ' ) съ слабой параллельно-
линейностью в ъ с л о ж е н ш , близкаго к ъ в ы ш е н а з в а н н ы м ъ порфи-
р а м ъ , е щ е д а л ь ш е — щ е б е н ь с в е т л а г о а п л и т о - г н е й с а , е щ е в ы ш е 
в ъ гору — о п я т ь п л а п о к л а з о в ы й п о р ф и р о в и д н ы й г р а н и т ъ 
(№ 382 ' ) *) и з а т е м ъ снова н а х о д и л и с ь обломочки с в е т л о й г н е й с о -
в и д н о й породы р я д о м ъ съ обломочками того ж е г р а н и т а ; на-
к о н е д ъ , н а в о д о р а з д е л е з а м е ч е н ы снова о т д е л ь н ы е обломки 6 i o -
т и т о в а г о г н е й с а и отчасти к в а р ц а . 

Обн. № 4 9 6 / 1 0 2 . В е р с т ы 24» н и ж е сл1яшя о б е и х ъ р а з с о ш и н ъ 
описываемаго р у ч ь я , н а л е в о м ъ с к л о н е долины з а м е ч е н ы были 
малыя розсыпи и о т д е л ь н ы е обломки розоватаго к в а р ц е в а г о 
п о р ф и р а и г р а н и т о - п о р ф и р а , а вблизи в о д о р а з д е л а р е д и я 
кучки обломковъ п л а ш о к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а (№ 391) , 
довольно богатаго ц в е т н ы м и минералами . Р у ч е й около этого м е с т а 
и м е е т ъ главное русло в ъ 1 саж . ш и р и н о ю и проточки въ Ч-'.—1 а р ш . 
шириною. 

Обн. № 4 9 7 / 1 0 3 . У подошвы противоположна™ (праваго) склона 
долины в с т р е ч е н ы б о л ы ш я розсыпи обломковъ розовато-светло-
с е р а г о к в а р ц е в а г о п о р ф и р а (л» 3881), иногда съ а ш ш т о в и д н о й 
основной массою, на с к л о н е ж е в с т р е ч а л и с ь л и ш ь о т д е л ь н ы е 
обломки породъ, причемъ п о р ф и р о в ы е въ м е н ы п е м ъ к о л и ч е с т в е , 
ч е м ъ обломки т е м н о с е р а г о и с ё р а г о б ! о т и т о в ' а г о г н е й с а (№ 374 I V) , 
и н о г д а с о д е р ж а щ е г о роговую обманку или п е р е х о д я щ а г о въ 
х л о р и т о в ы й г н е й с ъ . Немного н и ж е этого м е с т а н а д ъ долиною 
возвышается п о с л е д н я я в ы с о к а я сопка п р а в а г о е я склона, к ъ югу 
в и д н а т а к а я ж е сопка (тоже п о с л е д н я я высокая) л е в а г о склона. 
Д а л е е ВНЙ8Ъ по д о л и н е , на п о д о ш в е склона высокой сопки най-

') См. табл. IV—VI, ааализъ № 7. 

8* 



'— 86 — 

дена большая розсыпь обломковъ г н е й с а и того же к в а р ц е в а г о 
п о р ф и р а , з а т е м ъ отдельные обломки п о р ф и р а и малая розсыпь 
б 1 о т и т о в а г о г н е й с а , потомъ опять обломки к в а р ц е в а г о п о р -
ф и р а . Правый склонъ здесь, становясь ниже и положе, удаляется 
отъ ручья . Д а л е е найдены уже кучки (почти въ 1 версте отъ 
первыхъ вышеназванныхъ болынихъ розсыпей) сераго п л а п о -
к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а и розоватаго к в а р ц е в а г о п о р -
ф и р а , з а т е м ъ опять кучки обломковъ г н е й с а и п о р ф и р а , по-
томъ малая розсыпь обломковъ к в а р ц е в а г о п о р ф и р а , д а л е е 
р я д ъ малыхъ розсыпей той же породы, з а т е м ъ б о л ы т я розсыпи 
этого п о р ф и р а , потомъ кучки обломковъ к в а р ц е в а г о п о р ф и р а 
съ довольно большими полевошпатовыми выделешями , наконецъ, 
та же порода съ примесью обломковъ с е р а г о г р а н и т а (это е щ е 
на п р о т я ж е ш и более 1U версты). После этого на п р о т я ж е ш и 
3/4 версты до ключа, впадающаго въ нашъ ручей справа, камней 
не находилось; водоразделъ противъ этого места сталъ очень 
низкимъ и склонъ его съ незаметнымъ уклономъ. 

Обн. № 498 /104 . За ключемъ правый склонъ долины вскоре 
снова немного повышается, з а т е м ъ черезъ 13/4 версты снова пони-
жается почти до уровня долины, потомъ опять немного повы-
шается . На этомъ последнемъ повышенш склона изредка заме -
чены были отдельные обломки очень в ы в е т р е л о й п о р ф и р о в и д -
н о й породы, з а т е м ъ (11 /2 в. отъ последняго понижешя склона) 
кучки обломковъ светлосераго порфировиднаго р о г о в о о б м а н к о -
в а г о г р а н и т а (№ 392), сравнительно богатаго кварцемъ, после 
которыхъ черезъ версту долина нашего ручья соединилась съ 
долиною Итыкжака . 

Обн. № 499/105 . Переходимъ къ о п и с а н ш обнаженш на скло-
н а х ъ долины ручья — левой составляющей 1-го праваго притока 
И т ы к ж а к а . 

По другую сторону водораздела, въ той его части, г д е было 
обн. № 495, находится верховье ключика, впадающаго справа въ 
описываемый здесь ручей. Около водораздела и на большей части 
спуска съ него находились только высыпки обломковъ разностей 
б ш т и т о в а г о г н е й с а и отчасти а п л и т о в и д н ы х ъ его прослой-
ковъ; лишь ближе къ устью этого ключа замечены рядомъ съ 
г н е й с о в ы м и обломками обломки п л а Н о к л а з о в а г о г р а н и т о -
п о р ф и р а съ болыпим'и полевошпатовыми выделешями . 

Обн. № 500/106 . На левомъ склоне долины ручья, противъ 
устья ключика, упомянутаго при описанш предыдущаго обнажешя , 
найдено лишь очень небольшое количество обломковъ темносераго 
б 1 о т и т о в а г о г н е й с а (№ 376 т ) . Русло ручья около этого места 
и м е е т ъ ширину въ L h сажени. 

Обн. № 501/107 . Почти на 31* версты ниже устья ключика, 
на правомъ склоне долины ручья найдено много разной вели-
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чины обломковъ к в а р ц е в о - п л а п о к л а з о в а г о п о р ф и р а (№ 388), 
въ которомъ среди ц в е т н ы х ъ минераловъ преобладаете бштитъ. 
Е щ е почти черезъ 3U версты замечены кучки обломковъ розова-
таго к в а р ц е в а г о п о р ф и р а , иногда переходящаго въ гранито-
порфиръ. После этого черезъ 1 h версты съ лишнимъ, на протя-
ж е ш и около 200 саж., опять виднелись кучки и малыя розсыпи 
обломковъ того-же к в а р ц е в а г о п о р ф и р а или гранито-порфира, 
но совместно съ обломками к в а р ц е в о - п л а г 1 о к л а з о в а г о п о р -
ф и р а съ большими полевошпатовыми выделешями, и ьъ одномъ 
м е с т е е щ е съ какой-то в ы в е т р е л о й светлой з е л е н о в а т о й поро-
дою. Противъ конца только-что упомянутаго п р о т я ж е ш я правый 
склонъ долины сильно пониженъ; на подъеме къ ; той седловине 
водораздела замечены розсыпи и отдельные обломки разныхъ 
п о р ф и р о в ъ , а около водораздела найдены кучки обломковъ 
г р а н и т о - п о р ф и р а съ большими полевошпатовыми в ы д е л е ш я м и . 

Обн. № 502 /108 . На левомъ склоне долины ручья, противъ 
подъема на вышеназванную седловину встречено довольно много 
обломковъ темносераго х л о р и т о в а г о г н е й с а (№ 390) и сераго 
п л а г 1 о к л а з о в а г о п о р ф и р а (№ 389), а еще чаще обломковъ 
бураго г р а н и т о - п о р ф и р а . 

Главное верховье Итыкжака. 

Обн. № 503/109 . На обращенномъ къ первому левому боль-
шому притоку И т ы к ж а к а склоне водораздела, отделяющаго бас-
сейнъ этого последняго отъ бассейна Олойгро, найдены (на по-
дошве склона) б о л ы ш я розсыпи и отдельные обломки, иногда 
очень крупные, к в а р ц е в а г о г р а л и т о - н о р ф и р а (№ 367, 3671) 
съ большими полевошпатовыми выделешями , иногда переходящаго 
въ п о р ф и р о в и д н ы й г р а н и т ъ , бедный цветными минералами. 

Обн. № 504/110 . Около впадешя упомянутаго леваго притока 
в ъ И т ы к ж а к ъ долина последняго очень широка и склоны ея 
очень пологи, особенно правый; марь, кроме долины, покрываетъ 
также большую часть этого склона. На правомъ склоне лишь из-
р е д к а видны малыя высыпки хцебня к в а р ц е в а г о г р а н и т о - п о р -
ф и р а (№ 368) съ большими полевошпатовыми в ы д е л е ш я м и и съ 
пегматитовидными скоплешями крупныхъ н е д е л и м ы х ъ полевого 
шпата и кварца , но д а л е е стали иногда встречаться кучки и роз-
сыпи обломковъ этой-же породы, а у поднож1я конечной невысокой 
сопки праваго склона эта порода (№ 367") *) иногда почти пере-
ходить въ п о р ф и р о - г р а н и т ъ , т .-е. гранитъ , содержащей едва 
з а м е т н е е количество основной массы; д а л е е - ж е порода опять ста-

Сы. табл. IV—VI, апализъ № 1. 
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новится типичнымъ г р а н и т о - п о р ф и р о м ъ , и даже п о р ф и р о м ъ 
(№ 367 ш —порфиро-гранитъ и 367 I V—порфиръ), это уже вблизи 
речки , на версту ниже устья второго леваго большого ея притока. 
Наконецъ, среди гальки русла 1-го праваго притока Йтыкжака , 
около его устья, обнаружено значительное преобладаше к в а р ц е -
в а г о п о р ф и р а по сравнение съ галькою г н е й с о в и д н ы х ъ и дру-
гихъ породъ. 

Обн. № 505/111. Около вершины леваго склона долины Йтык-
жака , расположенной между вторымъ и третьимъ левыми притоками 
его, найдено сначала (въ 1 версте отъ устья 2-го притока) довольно 
много мелкихъ обломковъ тонкозернистаго аплитовиднаго бЛоти-
т о в а г о г р а н и т а (№ 3661), близяаго къ кварцевымъ порфирамъ, и 
немного обломковъ сераго прессованнаго порфировиднаго, иногда 
почти среднезернистаго б 1 о т и т о в а г о г р а н и т а (№ 369) , близкаго 
к ъ плагюклазовому. На склоне и у его подошвы замечены розсыпи 
обломковъ непрессованнаго порфировиднаго, б 1 о т и т о в а г о г р а -
н и т а (№ 3691), близкаго къ плагюклазовому, съ большими выде-
лешями . На томъ же склоне въ версте къ N 0 отъ вершины 
оказались болышя розсыпи к в а р ц е в а г о п о р ф и р а (№ 367 у ) ; а 
е щ е д а л е е — у подошвы склона-больпия розсыпи крупныхъ облом-
ковъ того-же розоватаго к в а р ц е в а г о п о р ф и р а (№ 367VI). 

Обн. № 506/112 . Ниже устья 1-го праваго притока Й т ы к ж а к а 
правый склонъ долины этого последняго подходитъ къ самому 
руслу р е ч к и и ручья въ виде пологаго ската: здесь замечены 
розсыпи розоватаго к в а р ц е в а г о п о р ф и р а и, въ меньшемъ коли-
честве , сераго к в а р ц е в о - п л а п о к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а 
(№ 370), Довольно богатаго цветными минералами. На 75 саж. 
д а л е е внизъ по р е ч к е замечена большая розсыпь крупныхъ 
обломковъ т е х ъ - ж е породъ, е щ е черезъ столько-же саженъ кучки 
обломковъ этихъ породъ; здесь склонъ сталъ довольно крутымъ, 
и на обрыве замечено немного крупныхъ обломковъ, а у подошвы 
почти сплошная розсыпь крупныхъ обломковъ и щебня сераго 
г р а н и т о - п о р ф и р а , переходящаго иногда въ почти непорфиро-
видный б ю т и т о в ы й г р а н и т ъ . Черезъ 50 съ лишнимъ и е щ е черезъ 
25 саженъ снова найдены "были крупные обломки и два выхода 
(до 1^2 с. вые.) к в а р ц е в о - п л а ш о к л а з о в а г о п о р ф и р а (№ 370), 
иногда съ очень большими полевошпатовыми в ы д е л е ш я м и . Обрывъ 
з а т е м ъ протянулся е щ е на 4 0 — 5 0 саженъ; д а л е е пошелъ, на 
п р о т я ж е н ш около 50 саж., крутой склонъ, иногда съ осыпями 
обломковъ г р а н и т о - п о р ф и р а , потомъ на протяженш 1 h вер. 
м е н е е крутой склонъ съ высыпками той же породы, после чего 
показалась новая порода (отдельные обломки и розсыпи)— с е р ы й 
(потемнее) а в г и т о в о - б 1 о т и т о в ы й п л а ш о к л а з о в ы й г р а н и т о -
п о р ф и р ъ ( а в г и т о в о - к е р с а н т и т о в а г о минералогическаго со-
става) (.№ 371), а кроме этой породы въ неболыпомъ количестве 
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светлый желтоватый к в а р ц е в ы й п о р ф и р ъ (№ 372). Ч е р е з ъ с а ж е н ъ 
75 склонъ опять сталъ обрывистымъ съ осыпями, причемъ заме -
чались п о с л е д ш я д в е породы. Е щ е черезъ 7 0 — 7 5 саж. обрывъ 
прекратился и склонъ постепенно сталъ превращаться въ пологш 
скатъ; в ъ н а ч а л е этой последней части склона наблюдались е щ е 
обломки т е х ъ же двухъ породъ, д а л е е же камни перестали попа-
даться . 

Второй левый притокъ Итыкжака. 

Обн. А» 507 /113 . Около водораздела этого притока и р. Тыгу-
&ита найдены отдельные обломки прессованнаго г р а н и т а или 
г р а н и т о - п о р ф и р а (А» 3631V), а на томъ-же склоне, но восточнее, 
уже вблизи водораздела р. Олонгро, замечено было несколько 
обломковъ тонкозернистаго аплитовиднаго б 1 о т и т о в а г о г р а н и т а 
(№ 3 6 3 ш ) . 

Ручей Тыгукитъ (ГилюйскШ). 

В ъ крайнемъ SW углу разсматриваемаго листа течетъ ручей 
Тыгукитъ, который въ отличие отъ ручья того ж е н а з в а ш я (Уна-
хинскаго) , упомянутаго при описанш 3-го листа I I I ряда , назы-
ваютъ Гялюйскимъ (впадаетъ непосредственно въ Гилюй). Тыгу-
к и т ъ въ п р е д е л а х ъ нашего листа течетъ сначала к ъ SSO, ниже 
в п а д е ш я слева перваго притока-ключика—къ S, ниже устья вто-
рого л е в а г о притока (ключа) к ъ SSW. 

Обн. А» 508 /114 . Около водораздела второго леваго притока 
И т ы к ж а к а и перваго ключа, впадающаго слева въ Тыгукитъ , въ 
в е р х о в ь е этого к л к ^ находились отдельные обломки сераго 
мелкозернистаго порфировиднаго б ш т и т о в а г о г р а н и т а (А» 361'). 
Та же порода господствуетъ и д а л е е внизъ по долине, какъ за-
мечено было по высыпкамъ на левомъ склоне этой последней. 

Обн. № 509 /115 . Н и ж е второго леваго притока описываемаго 
ручья и до 3-го леваго его притока продолжали встречаться 
обломки того же б 1 о т и т о в а г о г р а н и т а и обломки, въ которыхъ 
было видно, к а к ъ эта порода иногда изменяется въ своемъ составе 
и виде , переходя въ тонкозернистый малослюдистый а п л и т о -
в и д н ы й б ш т и т о в ы й г р а н и т ъ (подобн. № ЗбЗ1 '" '111). 

Обн. А? 510 /116 . Н а подъеме изъ долинки ключа—3-го л е в а г о 
притока Тыгукита к ъ самой высокой горе , венчающей водораз-
д е л ъ между нимъ и Олонгро, сначала почти не замечалось камней, 
потомъ число и х ъ стало увеличиваться, т а к ъ что въ верхней 
части подъема уже оказалось и х ъ много; здесь встречены малые 
и крупные обломки тонкозернистаго а п л и т о в и д н а г о б 1 о т и т о -
в а г о г р а н и т а (А» 3 6 3 ш ) съ мелкими в ы д е л е ш я м и (бютита мало, 
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безцвйтные минералы сильно преобладают^) . Около вершины и 
на п л о щ а д к а последней камней опять мало,—порода та же. 

Ручей Олонгро (Джалтулинскш). 

К ъ п р е д е л а м ъ 4-го листа I I I р я д а принадлежать в е р х ш я те-
ч е ш я праваго, л е в а г о и малаго Олонгро, соединяются они уже 
на площади 4-го листа I I ряда и з а т е м ъ этотъ ручей впадаетъ 
справа въ Джалтулу. 

Ручей правый Олонгро. 

Верхнее т е ч е ш е праваго Олойгро и м е е т ъ южное направлеше , 
съ малымъ отклонешемъ к ъ востоку; около южной границы листа 
этотъ ручей поворачиваетъ к ъ востоку, з а т е м ъ снова направляется 
къ S. Правый склонъ долины крутой и высокш, левый низкш и 
пологш. 

Обн. .М 511/117. Н а правомъ склоне пади верховья ручья 
развитъ тотъ же а п л и т о в и д н ы й б ш т и т о в ы й г р а н и т ъ , что и 
по другую сторону водораздела, обращенную к ъ притоку Итык-

(обн. № 507/113) . 
Обн. .№ 512/118 . На высотахъ противъ самаго верховья з а м е -

чены ямки съ камнями и кучки обломковъ того же а п л и т о в и д -
н а г о г р а н и т а , который здесь порфировиденъ; на левомъ же 
склоне пади найдены отдельные обломки особаго п л а г х о к л а з о -
в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а съ большими полевошпатовыми выде-
л е ш я м и (№ 364), имёющаго своеобразный м и н е р а л о г и ч е с к и составь, 
а именно — его главныя составныя части шгагюклазъ и бютитъ, 
второстепенныя—авгитъ и ортоклазъ, причемъ основная масса то 
микрогранитная , то гранофирово-сферолитовая, т а к ъ что эту по-
роду можно было бы (подобно А» 371) назвать п о р ф и р о в и д н ы м ъ 
а в г и т о в ы м ъ к е р с а н т и т о м ъ , если бы она была вполне ясно 
кристаллическая . Выше этого места , до самаго водораздела пра-
ваго и средняго Олонгро, камней не найдено. 

Обн. № 513/119. Около вершины самой высокой горы водораз-
д е л а Тыгукитъ-Олонгро, о которой мы упоминали при описанш 
обн. № 510 /116 , расположились громадныя розсыпи обломковъ и 
глыбъ малослюдистаго тонкозернистаго а п л и т о в и д н а г о б 1 о т и т о -
в а г о г р а н и т а (№ 3631 и п ) и его разности, переходной к ъ 
к в а р ц е в ы м ъ п о р ф и р а м ъ съ некоторымъ содержашемъ бютита 
(№ 3621)- По м е р е спуска по склону этой горы к ъ долине пра-
ваго Олонгро число и размеры обломковъ уменьшаются; на поло-
в и н е спуска находились уже лишь отдельные обломки разностей 
того же б 1 о т и т о в а г о г р а н и т а (А1» 363 и 362). Е щ е ближе къ 
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находились у ж е обломки мелкозернистаго б ^ т и т о в а г о 
г р а н и т а (подобнаго № 361) . 

Обн. № 5 1 4 / 1 2 0 ( C X X X I X ) . К а к ъ мы уже знаемъ, противопо-
ложный описанной только-что г о р е л'Ьвый склонъ долины пра-
ваго Олонгро н и з к ш и п о л о и й , но этотъ склонъ все ж е короче и 
круче , ч 4 м ъ о б р а щ е н н ы й к ъ среднему Олонгро склонъ того ж е 
в о д о р а з д е л а . Н а п р о т и в ъ высокой горы, на л е в о м ъ с к л о н е долины 
к а м н е й почти не замечалось , но н а одномъ изъ холмовъ водо-
р а з д е л а н а й д е н а скала (выш. в ъ 1—11з саж. , длиною в ъ 6 — 7 е., 
ш и р и н о ю в ъ I 1 / 2 е.), с л о ж е н н а я и з ъ п л и т ъ въ l h до 3 в е р ш к о в ъ 
толщиною (обыкновенно въ I 1 / 2 в е р ш к а ) , и в ы т я н у т а я по направ -
л е ш ю 80° ' ) N W — SO; эта скала состоитъ изъ мелкозернистаго 
б 1 о т и т о в а г о г р а н и т а (№ 361) , плитообразная о т д е л ь н о с т ь ко-
тораго образовалась параллельно плоскости, п а д а ю щ е й к ъ 3°NO Z 15 
(т . -е . обратно н а б л ю д а в ш е м у с я въ обн. № ( C X X X V I I I ) . 

Ручей левый Олонгро (большой). 

В е р х о в ь е л е в а г о Олонгро т е ч е т ъ к ъ W S W , з а т е м ъ т е ч е т е 
этого р у ч ь я въ общемъ н а п р а в л я е т с я к ъ SSO. 

Обн. А» 5 1 5 / 1 2 1 . На п о д ъ е м е и з ъ сухой пади в е р х о в ь я л е в а г о 
Олонгро к ъ в о д о р а з д е л у И т ы к ж а к а (противъ обн. 5 0 3 / 1 0 9 ) 
л и ш ь и з р е д к а находились о т д е л ь н ы е , обломки б 1 о т и т о в а г о г р а -
н и т а (№ 365) , с о д е р ж а щ а г о роговую обманку и близкаго к ъ 
плапоклазовому . 

Обн. Л» 5 1 6 / 1 2 2 . Н а противуположномъ, т . -е . л е в о м ъ с к л о н е 
пади верховья н а й д е н ы обломки с е р а г о мелкозернистаго порфиро-
виднаго б ш т и т о в а г о г р а н и т а (подобнаго № 361) . В е р х о в ь е 
л е в а г о Олонгро на к а р т е показано не с о в с е м ъ верно , оно на са-
момъ д е л е короче, а л е в ы й склонъ его пади положе н к а к ъ будто 
ниже . 

Обн. № 5 1 7 / 1 2 3 . П р а в ы й склонъ долины н а ш е г о р у ч ь я т а м ъ , 
г д е о н ъ п о в о р а ч и в а е т ъ к ъ S, довольно п о л о и й , обломковъ породъ 
н а н е м ъ ' почти не видно, п р и н а д л е ж а т ь они б 1 о т и т о в о м у ж е 
г р а н и т у . 

Обн. № 5 1 8 / 1 2 4 . Н а л е в о м ъ с к л о н е долины н и ж е м е с т а , г д е 
она м е н я е т ъ свое W S W н а п р а в л е ш е н а южное, и до ключа, 
в п а д а ю щ а г о въ Олонгро с л е в а , л и ш ь и з р е д к а в и д н е л а с ь щ е б е н к а 
тонкозернистаго а п л и т о в и д н а г о б ш т и т о в а г о г р а н и т а . 

Обн. А» 5 1 9 / 1 2 5 ( C X X X Y I I I ) . Н а томъ ж е л е в о м ъ с к л о н е до-
лины н и ж е только что упомянутаго ключа р а с п р о с т р а н е н а та ж е 
порода. В ъ в е р с т е отъ ключа, на н и ж н е й части склона з а м е ч е н ъ 
р я д ъ выходовъ то мелкозернистаго , то почти среднезернистаго 

Считая отъ N къ W, или 280°, считая отъ N черезъ О—S—W. 
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б 1 о т и т о в а г о г р а н и т а (Л1» 3551) 1), близкаго къ плапоклазовому, 
съ многими большими полевошпатовыми выделешями; въ граните 
этихъ выходовъ замечена пластовая отдельность но п а д е н ш 
128°SOZ14°H трещиноватостьпо ц а д . 2 9 9°тУ / 8 7 0 и 3 5 7°М , № / б Г . 
Въ некоторыхъ обломкахъ породы замечены жилы въ 1—2 см. 
тонкозернистаго а п л и т о в и д н а г о б ю т и т о в а г о г р а н и т а , что 
хорошо уясняетъ частое сонахождеше обйихъ породъ и ихъ 
возрастное соотношение. Выходы эти сначала виднелись на протя-
ж е н ш около 37—38 е., потомъ, черезъ 12—15 саженъ, снова на 
протяженш около 12 саженъ. Подъ выходами и на нижнихъ 
частяхъ склоновъ далее внизъ по долине почти непрерывно, на 
протяженш около 175—200 саж., виднелись малыя осыпи мелкихъ 
обломковъ' тонкозернистаго а п л и т о в и д н а г о б ю т и т о в а г о г р а -
н и т а (№ 3581) и дресвы, должно быть происходящей отъ разру-
ш е ш я среднезернистаго б 1 о т и т о в а г о г р а н и т а . Но на 85-ой са-
жени отъ выходовъ кроме того была встречена осыпь обломковъ 
буроватосераго тонкозернистаго жильнаго к в а р ц е в а г о д г о р и т а 
(№ 360) 2), богатаго роговообманковыми и иногда довольно боль-
шими плагюклазовыми выделешями, и сверхъ того и кварцевыми. 
Между обломками перечисленныхъ породъ иногда виднелись 
также обломки темносёраго ж и л ь н а г о т о н к о з е р н и с т а г о flio-
р и т а (Л": 359), но съ меныпимъ количествомъ и притомъ более 
мелкихъ выдёленш, чемъ у предыдущаго. Судя по некоторымъ 
обломкамъ, эта порода несомненно жильная по отношенш къ 
граниту. 

Долинкою ручейка это обнажеше отделяется отъ слйдующаго 
обнажешя .(Л: 521/127) того же же склона. 

Обн. № 520/126. Противъ вышеупомянутыхъ выходовъ на 
подошве другого, т.-е. праваго склона долины замеченъ также 
малый выходъ мелкозернистаго б 1 о т и т о в а г о г р а н и т а и въ т е х ъ 
же услов1яхъ. На очень пологомъ склоне, какъ по одну, такъ и 
по другую сторону текущаго съ этого склона ключика изредка 
находились обломки въ начале тонкозернистаго а п л и т о в и д н а г о 
г р а н и т а , а :>атемъ почти среднезернистаго б 1 о т и т о в а г о г р а н и т а . 

Обн. № 521/127. На левомъ склоне долины Олонгро, ниже ру-
чейка, о которомъ упомянуто въ конце описашя обн. Л1» 519/125, 
въ начале замечено было множество крупныхъ обломковъ средне-
зернистаго сераго б 1 о т и т о в а г о г р а н и т а , затемъ лишь отдель-
ные обломки той же породы, это на протяженш около 100 саженъ. 
На протяженш же остальныхъ 3U версты до следующаго ключа, 
пересекающаго склонъ, обломковъ породъ не замечено. 

' ) См. таблиц. I V — V I , аналнзъ Л» 8. 
2) См. аналнзъ Л» 9. 
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Обн. Лг» 5 2 2 / 1 2 8 . Около 30 с. н и ж е п о с л е д н я г о ключа в п а д а е т ъ 
в ъ Олонгро другой ключикъ . М е ж д у обоими, н а л е в о м ъ с к л о н е 
лога перваго изъ н и х ъ , н а й д е н а была розсыпь разной величины 
обломковъ почти среднезернистаго г р а н и т а и такого ж е количества , 
обломковъ а п л и т о в и д н а г о б ш т и т о в а г о г р а н и т а (№ 358) . 

Обн. 5 2 3 / 1 2 9 . О т ъ второго и з ъ у п о м я н у т ы х ъ ключиковъ до 
с л е д у ю щ а г о л е в а г о п р и т о к а - р у ч ь я — б о л е е версты р а з с т о я ш я . Н а 
этомъ п р о т я ж е ш и в ъ н а ч а л е н а с к лон е найдено было н е с к о л ь к о 
обломковъ тонкозернистаго б Ш т и т о в а г о г р а н и т а (Аг« 357) ; за-
т е м ъ , приблизительно ч е р е з ъ 200 саж. съ л и ш н и м ъ , кучи обл мковъ 
п л а г Ш к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а ( Д 356) съ большими 
полевошпатовыми в ы д е л е ш я м и ; д а л е е — т о множество о т д е л ь н ы х ъ , 
часто к р у п н ы х ъ обломковъ б Ш т и т о в а г о г р а н и т а , близкаго к ъ 
плапоклазовому , то к у ч и обломковъ этой ж е породы. 

Обн. № 5 2 4 / 1 3 0 . Р у ч е й , долиною котораго п р е р ы в а е т с я п р е д ы -
д у щ е е обнажение, т е ч е т ъ съ N 0 и п е р в о н а ч а л ь н о н а топографи-
ческой основе н а ш е й к а р т ы не былъ показанъ ; отъ бассейна р. 
Н и н т а р ь ( Х а и м к а н ъ ) р у ч е й о т д е л я е т с я в о д о р а з д е л о м ъ съ пятью 
в е р ш и н а м и . В ъ в е р х о в ь е ручья , н а с к л о н а х ъ высотъ к а м н е й 
почти не находилось , л и ш ь и з р е д к а в и д н е л а с ь г р а н и т н а я дресва , 
а н а правомъ с к л о н е пади в е р х о в ь я к р о м е того н а й д е н ъ былъ 
о д и н ъ обломочекъ с в е т л а г о тонкозернистаго порфировиднаго 
б Ш т и т о в а г о г р а н и т а (№ 366) съ мелкими в ы д е л е ш я м и и частью 
г р а н о ф и р о в ы м ъ с т р о е ш е м ъ массы (подъ микроскопомъ), т.-е. близ-
каго к ъ к в а р ц е в ы м ъ порфирамъ . 

Обн. № 5 2 5 / 1 3 1 . Н и ж е устья р у ч ь я - п р и т о к а , на п о д о ш в е л е -
ваго склона долины л е в а г о Олонгро найдено несколько к р у п н ы х ъ 
обломковъ с р е д н е з е р н и с т а г о б Ш т и т о в а г о г р а н и т а (подобнаго 
Жг 355) *), з а т е м ъ ч е р е з ъ н е к о т о р о е р а з с т о я ш е н а с к л о н е к у ч к а 
обломковъ той ж е породы, и н о г д а съ большими полевошпатовыми 
в ы д е л е ш я м и ; д а л е е о п я т ь в с т р е ч е н ы были о т д е л ь н ы е обломки и, 
н а к о н е ц ъ , г р о м а д н ы е обломки (до 1 2 / 3 с. X 2/з с. X Чз с. объемомъ) 
этого-же г р а н и т а , и н о г д а съ р е д к и м и полевошпатовыми в ы д е л е -
ш я м и . О т ъ р у ч ь я до с л е д у ю щ а г о притока -ключика около 4 0 0 — 
4 3 0 саж. 

Обн. № 5 2 6 / 1 3 2 . Н и ж е к л ю ч и к а и вплоть до очень пологаго 
и низкаго в о д о р а з д е л а между л е в ы м ъ и м а л ы м ъ Олонгро нахо-
дились иногда обломки, щебень или д р е с в а среднезернистаго или 
мелкозернистаго б Ш т и т о в а г о г р а н и т а (№ 355) 1), близкаго к ъ 
плапоклазовому , то буро-сераго , то с е р а г о или с в е т л о с е р а г о ; г о -
раздо р е ж е в с т р е ч а л с я тонкозернистый а п л и т о в и д н ы й г р а н и т ъ . 

*) См. прибавл. къ табл. IV, аоализъ № 23. 
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Ручей Малый Олонгро. 

Этотъ ручей сначала течетъ къ SSW, з а т е м ъ к ъ W S W и, на-
конедъ, около границы описываемаго листа поворачиваетъ къ S. 
Малый Олонгро гораздо короче праваго. 

Обн. Ж 527/133 . На пологомъ левомъ склоне долины малаго 
Олонгро высыпокъ породъ почти не наблюдается, найдено лишь 
очень немного отдйльныхъ плитообразныхъ обломковъ а п л и т о -
в и д н а г о б 1 о т и т о в а г о г р а н и т а (подобнаго Л» 354) и у подножия 
склона обломки г р а н и т о - п о р ф и р а . 

Обн. № 528/134 . На е щ е более пологомъ правомъ склоне 
камней т а к ж е почти не наблюдалось, найдена была въ н а ч а л е 
лишь щебенка красноватаго г р а н и т о - п о р ф и р а (№ 355 ), близ-
каго къ бютитовымъ гранитамъ, д а л е е е щ е обломочки той же 
породы, но съ мелкими выделешями; затемъ , тамъ, г д е ручей 
уже повернулъ къ W S W , — п л и т к а того же г р а н и т о - п о р ф и р а , но 
съ большими полевошпатовыми в ы д е л е ш я м и и, наконецъ, кучка 
довольно крупныхъ обломковъ тонкозернистаго а п л и т о в и д н а г о 
б 1 о т и т о в а г о г р а н и т а (№ 3541). После того на протяженш остав-
шейся до ключика-притока полуверсты породы не обнажались. 

Обн. Л» 529 /135 . По другую сторону ключика находится низкш 
и очень пологш водоразделъ Малаго Олонгро и л е в а г о (большого). 
На подъеме къ водоразделу и на немъ камней почти н е т ъ , лишь 
однажды найденъ обломокъ почти среднезернистаго б 1 о т и т о в а г о 
г р а н и т а . 

Бассейнъ речки Нинтарь (Хаимканъ). 

На топографической основе нашей карты настоящая р е ч к а 
была названа Хаимканомъ, но мой ороченинъ-проводникъ отри-
ц а л ъ правильность этого назвашя , говоря, что въ этой части 
страны только 2 Хаимкана, — т е , что впадаютъ въ п р е д е л а х ъ 
3-го листа I I I ряда въ У н а х у , а что имя этой р е ч к и Нинтарь . 
Топографъ назвалъ р е ч к у вероятно т а к ж е со словъ проводника; 
поэтому трудно решить , какое назваше общепринятое среди ту-
земцевъ; помещаю назваше Нинтарь на первомъ м е с т е , т а к ъ к а к ъ 
он$> удобнее, к а к ъ не повторяющееся. 

Нинтарь составляется изъ д в у х ъ большйхъ ручьевъ—Большого 
(леваго) и Малаго (праваго) Нинтаря , каждый изъ этихъ въ свою 
очередь составляется изъ праваго и леваго^ Н и ж е сл1яшя в с е х ъ 
названныхъ разсошинъ р е ч к а течетъ сначала къ SO, затемъ вскоре 
поворачиваетъ къ S. 



— 45. 

Малый (правый) Нинтарь (Хаимканъ). 

Малый (правый) Нинтарь составляется изъ ЛЗшаго (болыпаго) 
текущаго съ N W , и Праваго (меньшаго), подходящаго к ъ месту 
ш п я ш я обоихъ разсошинъ съ SW; ниже этого слхяшя ручей те-
четъ въ общемъ къ OSO. 

Правый Малый Нинтарь. 

П р а в а я разсошина Малаго Н и н т а р я въ верховье составляется 
изъ двухъ ключей' (одинъ съ N W , другой съ SW), з а т е м ъ течетъ 
къ OSO, после в п а д е ш я справа к л ю ч а — к ъ О и ниже скалистаго 
выхода на правомъ склоне долины—къ N 0 . 

Обн. № 530/136 . Между гребнемъ водораздела Малаго Олонгро 
и Малаго Н и н т а р я (который ближе къ первому, ч е м ъ ко второму) 
и левымъ берегомъ праваго ключика верховья последняго найдено 
н е м а л о отделъныхъ обломковъ к р а с н о в а т о - с е р а г о а п л и т о в и д н а г о , 
тонкозернистаго, малослюдисгаго б ш т и т о в а г о г р а н и т а (№ 354) 
съ порфировидными полевошпатовыми в ы д е л е ш я м и . 

Обн. № 531/137. На склонахъ холма, отделяющаго правое вер-
ховье Малаго Н и н т а р я и первый правый его притокъ (ключъ) до 
вершины его, в н а ч а л е находились розсыпи и кучи, потомъ лишь 
отдельные обломки того же п о р ф и р о в и д н а г о малослюдистаго 
6 i 0 T H T 0 в а г о (аплита) г р а н и т а (№ 354), но более краснаго и съ 
более тонкимъ зерномъ, чемъ въ обн. № 531; далее , уже восточнее 
вершины замечались отдельные , иногда плитообразные, обломки 
р а з н ы х ъ величинъ п л а п о к л а з о в о - к в а р ц е в а г о г р а н и т о - п о р -
ф и р а (№ 35З1) съ большими полевошпатовыми в ы д е л е ш я м и . 

Обн. № 532/138. Между первымъ правымъ притокомъ (кото-
рый составляется изъ д в у х ъ ключей, гораздо более длинныхъ, 
ч е м ъ показано на к а р т е ) и вторымъ правымъ притокомъ-ключемъ, 
т.-е. на п р о т я ж е ш и почти въ д в е версты, сначала находились 
лишь отдельные малые и крупные обломки п л а п о к л а з о в о - к в а р -
ц е в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а съ большими полевошпатовыми вы-
д е л е ш я м и , з а т е м ъ кучки и розсыпи, даже болышя розсыпи плито-
образныхъ обломковъ той же породы; эта порода то приближается 
к ъ граниту, то к ъ порфиру, въ зависимости отъ крупности зерна 
и количества основной массы, т а к ж е числа в ы д Ь л е т й . Второй 
правый притокъ не показанъ на к а р т е , противъ его устья правый 
Малый Нинтарь течетъ ручейкомъ въ 3 ш а г а шириною, среди 
кочекъ, не и м е я хорошо о б р а з о в а н н а я русла; на д н е его песокъ. 

Обн. № 533/139 (CXXXVII) . Между последнимъ ключемъ и 
скалистыми выходами у подошвы праваго склона долины описы-
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ваемаго ручейка (на протяж. около 3 0 0 — 3 5 0 саженъ) склонъ 
этотъ сначала очень пологъ и камней на немъ не видно, з а т е м ъ 
онъ становится покруче, наконедъ , у подошвы его появляется 
обрывчикъ до 2 саженей вышиною и 23 — 2442 сажени длиною, 
съ разрушенными замшенными выходами и осыпями разныхъ по-
родъ. Этотъ мысъ находится почти противъ места слгяшя о б!; ихъ 
составляющихъ Малаго Нинтаря . Въ н а ч а л а обрывчика найденъ 
малый, очень трещиноватый, скалистый выходъ сераго , очень 
тонкозернистаго п о р ф и р и т а ( т р а х и т ъ - а н д е з и т а ) (№ 337), съ 
малымъ числомъ очень мелкихъ желтоватыхъ полевошпатовыхъ, 
р 4 ж е роговообманковыхъ выделешй, у котораго основная масса 
иногда переходить въ скрытозернистую; тутъ же рядомъ заме-
чены разрушенные выходы темносераго п л а п ' о к л а з о в а г о пор-
ф и р а (.№ 338) съ розоватыми полевошпатовыми в ы д е л е ш я м и . Въ 
средней части п р о т я ж е ш я обрывчика осыпь почти безъ камней. 
В ъ нижней (конечной) части его найдены малые и крупные обломки 
сераго (довольно темнаго оттенка ) прессованнаго (иногда гнейсо-
виднаго) порфировиднаго мелкозернистаго г р а н и т а (А» 336), 
иногда сильно измененнаго , въ которомъ кварца больше ч е м ъ 
обыкновенно въ нашихъ плагюклазовыхъ г р а н и т а х ъ и к р о м е ро-
говой обманки не мало бютита (т.-е. это — бштитовый гранитъ) ; 
к р о м е этого гранита тутъ же, но въ гораздо менынемъ количе-
стве , найдены обломки довольно темнаго п л а и о к л а з о в а г о п о р -
ф и р а (№ 334) ' ) , содержащаго авгитъ, съ большими полевошпа-
товыми выделешями, иногда переходящаго в ъ граныто-порфиръ. 
Порода эта, к а к ъ и в ъ другихъ м е с т а х ъ , съ неделимыми т р е х ъ 
генеращй; она заметно отличается отъ другихъ н а ш и х ъ плагю-
клазовыхъ порфировъ съ подобными же в ы д е л е ш я м и : т е с в е т л е е 
и обыкновенно содержать заметное количество кварцевыхъ вы-
д е л е н ш ; эта темнее , содержитъ немного авгита, побольше бютита 
и, повидимому, не содержать роговой обманки, кварцъ замеченъ 
только въ основной массе, но въ обоихъ плагюклаза больше, ч е м ъ 
ортоклаза или анортоклаза; крупныя в ы д е л е ш я анортоклазовыя; 
к а к ъ видимъ, минералогическш составь породы соответствуете 
кварцевымъ монцонитамъ. 

Обн. № 534/140. Противъ только что описаннаго обрывчика 
праваго склона долины, принадлежащаго высокой горе , на л е -
вомъ склоне долины возвышается н и з к ш и пологШ холмъ (увалъ), 
образующш водоразделъ между только что описаннымъ ручейкомъ, 
правымъ Малымъ Нинтаремъ , и последнимъ нижнимъ правымъ 
притокомъ (ключемъ) леваго Малаго Нинтаря . Только на подошве 
обращеннаго къ ручейку склона этого холма нами были находимы 
розсыпи обломковъ п л а г г о к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а и п о р -

г) См. табл. IV—VI , аналнзъ Ш 6, 18 и 19. 
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ф и р а съ довольно большими б е л о в а т ы м и полевошпатовыми в ы д е -
л е ш я м и ; на х о л м е ж е к а м н е й не было з а м е ч е н о . 

Левый Малый Нинтарь. 

Долина его в е р х о в ь я с о с т а в л я е т с я изъ д в у х ъ логовъ и на-
п р а в л я е т с я з а т е м ъ к ъ SSW и S; в ъ сухое время года в ъ этой 
д о л и н е надземнаго водяного потока н е т ъ , л и ш ь подъ к а м н я м и 
сухого русла струится вода; нринявъ справа , съ W N W , ключъ, 
н и ж е котораго у ж е с у щ е с т в у е т ъ постоянный водный потокъ въ 
в и д е ручейка , долина поворачиваетъ к ъ SO; п р и н я в ъ с л е в а 3 при-
тока (одинъ большой и два поменьше) , р у ч е е к ъ н а ш ъ с о е д и н я е т с я 
съ двумя 1). правыми большими его притоками (съ W N W ) , между 
собою почти параллельными , р а з с т о я ш е между которыми около 
одной версты; версты ж е на д в е н и ж е второго изъ э т и х ъ прито-
к о в ъ въ л е в ы й Малый Н и н т а р ь в п а д а е т ъ п о с л е д н ш его правый 
п р и т о к ъ — н е б о л ь ш о й ключикъ . С л е в а н а ш ъ р у ч е е к ъ п р и н и м а е т ъ , 
к р о м е у п о м я н у т ы х ъ 3 - х ъ , е щ е одинъ притокъ . 

Обн. № 5 3 5 / 1 4 1 . С е д л о в и н а в о д о р а з д е л а , о т д е л я ю щ а я вер-
х о в ь е л е в а г о Малаго Н и н т а р я о т ъ в е р х о в ь я ключа , в п а д а ю щ а г о 
в ъ правый Б о л ь ш о й Н и н т а р ь , — п л о с к а я , ш и р о к а я , отъ с е р е д и н ы 
которой до в и д н е ю щ и х с я к ъ N W и SO в е р ш и н ъ довольно далеко . 
Н а в е р ш и н е , к о т о р а я в л е в о ( к ъ N W ) о т ъ седловины, к амней не 
найдено , на я а ч а л е - ж е спуска съ н е я к ъ с е д л о в и н е з а м е ч е н ы 
обломки бураго п л а п о к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а съ боль-
ш и м и полевошпатовыми в ы д е л е ш я м и (№ 343") , безъ к в а р ц е в ы х ъ 
выделенш,- а з а т е м ъ , е щ е ближе к ъ с е д л о в и н е , обломки с е р а г о 
п л а ш о к л а з о в а г о п о р ф и р а (№ 339") . Н а с е д л о в и н е подъ вы-
вороченными к о р н я м и у п а в ш и х ъ д е р е в ь е в ъ н а й д е н а щ е б е н к а 6 i o -
т и т о в а г о г н е й с а (№ 340 I V). Н а п р о т я ж е ш и б о л е е версты посте-
п е н н а я спуска съ с е д л о в и н ы вдоль праваго склона лога обломки 
породъ н а х о д и л и с ь л и ш ь подъ к о р н я м и р е д к и х ъ упавшихъ де-
р е в ь е в ъ . а именно — кусочки п л а г я к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р -
ф и р а и ( р е ж е ) п о р ф и р а . 

Обн. № 5 3 6 / 1 4 2 . Н а п р о т я ж е ш и почти 11 /г в е р с т ъ вдоль л е -
ваго склона того ж е лога , н и ж е только что описанной части этого 
лога и до с о е д и н е ш я обоихъ в е р х о в ш долины н а ш е г о ручейка , 
н а й д е н о л и ш ь н е с к о л ь к о о т д е л ь н ы х ъ обломковъ того ж е п о р ф и р а . 

Обн. Л1» 5 3 7 / 1 4 3 . Н и ж е с о е д и н е ш я обоихъ логовъ верховья , на 
л е в о м ъ с к л о н е долины з а м е ч а л и с ь л и ш ь иногда о т д е л ь н ы е обломки 
того ж е п о р ф и р а , а р я д о м ъ съ н и м ъ б е л о в а т а я п е г м а т и т а 
(№ 348) то среднезернистаго , то п е р е х о д я щ а г о в ъ тонкозернистый 

') На каргЬ показанъ только оданъ большой правый притокъ. 
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а п л н т ъ ; д а л е е же виднелись преимущественно обломки п о р ф и р а 
съ большими полевошпатовыми в ы д е л е ш я м и . Въ нижней части 
этого трехверстнаго п р о т я ж е ш я , отъ соединения логовъ до устья 
перваго праваго притока, вдоль подошвы пологой части склона 
тянутся розсыпи обломковъ п л а ш о к л а з о в а г о п о р ф и р а въ к о н ц е 
съ примесью обломковъ темнобуровато-сЬраго б ш т и т о в а г о г н е й с а . 
Середина долины кочковата и безлесна; склоны т а к ж е бедны л'Ь-
сомъ. 

Обн. Л» 538/144. Русло леваго Малаго Нинтаря , немного выше 
устья перваго впадающаго справа ключа, заполнено малоокатан-
ными обломками разныхъ величинъ, принадлежащими т 4 м ъ же 
двумъ иородамъ, к а к ъ и обломки въ только что упомянутыхъ роз-
сыпяхъ . Въ русл$ ключа (онъ былъ сухой, какъ и н а ш ъ ручеекъ; 
вода въ ручейке находилась только подъ камнями, съ едва за-
м е т н ы м ъ течешемъ) замечены были обломки п л а и о к л а з о в а г о 
п о р ф и р а . 

Обн. .№ 539/145 . На правомъ склоне долины ручейка, 1 /а вер-
сты ниже впаденш въ него упомянута^о ключа, найдена была 
кучка обломковъ п о р ф и р а , съ большими в ы д е л е ш я м и , и светлаго 
г н е й с о в и д н а г о а п л и т а (№ 346) , а тутъ же рядомъ кучки и 
отдельные обломки того же п о р ф и р а совместно съ темнымъ 
г н е й с о м ъ (А» 340"); чуть подальше—кучка обломковъ п о р ф и р а , 
з а т е м ъ пара обломковъ того же г н е й с а (№ 340п ) , потомъ опять 
стали встречаться отдельные обломки п о р ф и р а и, наконедъ, на 
разстоянш 17* верстъ отъ ключика, з а м е ч е н ъ былъ обломокъ почти 
мелкозернистаго к е р с а н т и т а (.№ 347). Почти черезъ 100 саженъ 
после того, на половине высоты склона, найденъ р я д ъ кучекъ круп-
н ы х ъ обломковъ сераго и буроватаго п л а п о к л а з о в а г о п о р ф и р а 
(иногда гранито-порфира) съ большими полевошпатовыми выде-
лешями, какой встречался всюду и до того. Саженъ черезъ 150 
находится уже хребетъ мыса, возвышающагося между нашимъ ру-
чейкомъ и впадающимъ въ него ниже болыпимъ притокомъ. Б о л ё е 
ч е м ъ на 100 саж. д а л е е этого перевала замечена была на склоне 
кучка крупныхъ обломковъ породъ, среди которыхъ сильно пре-
обладали г р а н и т о - п о р ф и р о в ы е и попадались лишь отдельные 
куски г н е й с о в и д н а г о к е р с а н т и т а (Ж 347). З а т е м ъ е щ е саженъ 
черезъ полтораста найдены маленьюя кучки и обломки тонкозер-
нистаго г н е й с о в и д н а г о 6 i o т и т о в а г о а п л и т а (№ 345), съ парал-
лельнолинейною текстурою, и той же породы совместно съ еще 
более г н е й с о в и д н ы м ъ а п л и т о м ъ (Л° 346). На п р о т я ж е н ш по-
следней сотни съ лишнимъ саженъ до следующаго (2-го) праваго 
притока-ручейка леваго Малаго Н и н т а р я высыпокъ породъ не 
замечалось. 

К а к ъ видимъ, отъ верховья оиисываемаго ручья до половины 
упомянутаго подъ назвашемъ обн. А» 539/145 протяжешя , порфиръ 
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в с т р е ч а л с я совместно съ г н е й с о м ъ , д а л е е ж е совместно съ 
г н е й с о в и д н ы м ъ б я т и т о в ы м ъ г р а н и т о м ъ . 

Обн. № 5 4 0 / 1 4 6 . По другую сторону ручейка -притока , у по-
дошвы склона н а й д е н а большая розсыпь обломковъ розоватаго 
а п л и т о в и д н а г о б 1 о т и т о в а г о г р а н и т а съ порфировидными в ы -
д е л е ш я м и (Л« 344) , а среди этой породы о т д е л ь н ы й обломокъ чер -
н а г о г н е й с а (.№ 340") . Д а л е е н а н и ж н е й части склона и у его 
подошвы п о ш е л ъ ц е л ы й р я д ъ розсыпей м а л ы х ъ и к р у п н ы х ъ облом-
к о в ъ р а з н о о б р а з н ы х ъ разностей п л а г я к л а з о в о - к в а р ц е в а г о п о р -
ф и р а (№ 343) , съ большими полевошпатовыми в ы д е л е ш я м и , то 
п е р е х о д я щ а г о в ъ г р а н и т о - п о р ф и р ъ и д а ж е почти въ порфировидный 
г р а н и т ъ , то съ з а м е т н ы м ъ количествомъ основной массы, иногда 
с ё р а г о или буровато-сераго цв1;гга, иногда ж е с в е т л о с е р а г о (№ 343 ' ) . 
съ в ы д е л е ш я м и д в у х ъ в е л и ч и н ъ — м е л к и м и или с р е д н и х ъ р а з м е -
р о в ъ и средними или д а ж е крупными, то эта порода п р и б л и ж а е т с я 
по составу к ъ обыкновеннымъ п л а п о к л а з о в ы м ъ п о р ф и р а м ъ , то к ъ 
к в а р ц е в ы м ъ ; д р у г и х ъ породъ среди э т и х ъ розсыпей почти не за-
мечалось , л и ш ь в ъ 1 5 0 — 1 6 0 саж. и в ъ 2 2 5 — 2 5 0 саж. отъ в ы ш е 
н а з в а н н а я р у ч е й к а - п р и т о к а находились среди э т и х ъ розсыпей 
обломки розоватаго к в а р ц е в а г о п о р ф и р а , близкаго к ъ апли-
т а м ъ , съ мелкими в ы д е л е ш я м и . Во второй половине о п и с ы в а е м а я 
п р о т я ж е ш я обломки в с т р е ч а л и с ь не въ р о з с ы п я х ъ , а о т д е л ь н о 
или кучками . 

Обн. № 5 4 1 / 1 4 7 . Н и ж е 3-го праваго ручейка -притока л е в а г о Ма-
лаго Н и н т а р я (или его 2-го большого праваго притока) н а п р о т я -
ж е н ш б о л е е д в у х ъ в е р с т ъ н е т ъ д р у г и х ъ притоковъ . Н а этой части 
п р а в а г о склона долины н а ш е г о ручья в ъ н а ч а л е , прямо к ъ S о т ъ 
устья притока , н а й д е н а розсыпь обломковъ с е р а я п л а г я к л а з о -
в а г о п о р ф и р а (№ 339) и к р а с н о в а т а я к в а р ц е в а г о г р а н и т о -
п о р ф и р а (,№ 342) , близкаго къ а п л и т а м ъ ; з а т е м ъ з а м е ч е н а к у ч к а 
и о т д е л ь н ы е обломки т е х ъ ж е порфировъ, а между ними куски 
с е р о - б у р а я р о г о в о о б м а н к о в а г о п о р ф и р и т а (№ 3 4 1 ) , скрыто-
или тонкозернистаго съ немногими мелкими в ы д е л е ш я м и ; д а л е е , 
в ъ 150 саж. о т ъ п р е д ы д у щ а г о притока , н а й д е н ы н а скл о не отдель -
ные обломки, а у его подошвы розсыпи обломковъ буровато-сераго 
мелкосланцеватаго б я т и т о в а г о г н е й с а (№ 3401) ^ с о д е р ж а щ а я 
г р а н а т ъ ; з а т е м ъ опять пошли н а п р о т я ж е ш и около 1 5 0 — 1 7 5 саж. 
кучки , р е ж е м а л ы я розсыпи п о р ф и р о в ы х ъ о б л о м к о в ъ , а по-
томъ стали н а х о д и т ь с я о т д е л ь н ы е обломки и к у ч к и п л а г я к л а -
з о в а г о п о р ф и р а (№ 339) совместно съ т е м н о с е р о й , тонкозерни-
стой роговообманково-авгитовой (съ шгагюклазами и п р и м е с ь ю п и -
р и т а ) породою (№ 340) 2), и м е ю щ е й паналлотршморфную (беер-

') Ом. прибавл. табл. IY, анализъ № 34. 
2) См. табл. IT—VI, анализъ № 15.' 

ГЕОЛ. КАРТА ЗЕЙСК. ЗОЛ. Р., Л. 111—4. 4 
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бахитовую) структуру , в п о л н е съ х а р а к т е р о м ъ ж и л ь н о й породы 
в р о д е б е е р б а х и т а или орнеита , но в ъ то ж е в р е м я к а к ъ бы тонко-
с л а н ц е в а т о й (или съ т о н к о п а р а л л е л ь н о л и н ё й н о й текстурой) ; счи-
т а е м ъ е е ж и л ь н о й — п о д ъ н а з в а ш е м ъ р о г о в о о б м а н к о в о - а в г и т о -
ваго п о р ф и р и т а ; д а л е е о п я т ь пошли на с к л о н е кучки и о т д е л ь -
н ы е обломки, а у подошвы склона розсыпи обломковъ того ж е 
п л а г ю к л а з о в а г о п о р ф и р а съ п р и м е с ь ю одной его г р а н и т о -
п о р ф и р о в о й разности (№ 33 91), б о л е е б е д н о й ц в е т н ы м и минера-
лами (роговой обманки б о л е е ч е м ъ бштита , и вообще немного 
отличнаго отъ обычнаго общаго вида) . В ъ к о н ц е описываемой ча-
сти склона н а й д е н ы розсыпи к р у п н ы х ъ обломковъ обыкновеннаго 
п л а ш о к л а з о в а г о п о р ф и р а (№ 339) , иногда п е р е х о д я щ а г о в ъ 
гранито-порфиръ . Среди в ы д е л е ш й порфира этого о б н а ж е ш я к в а р ц ъ 
не з а м е ч е н ъ . 

Малый Нинтарь (Хаимканъ) ниже сл1яшя обЪихъ его разсошинъ. 

Обн. № 5 4 2 / 1 4 8 . П о ч т и н а l l h версты н и ж е сл^яшя о б е и х ъ 
р а з с о ш и н ъ Малаго Н и н т а р я , на в е р ш и н е л е в а г о склона долины 
н а й д е н а , подъ вывороченными к о р н я м и бурелома щ е б е н к а б 1 о т и -
т о в а г о г н е й с а (№ 340X1V); исключительно обломки той ж е породы 
(№ 3 4 0 x v ) 1) найдены и на с е д л о в и н е , о т д е л я ю щ е й эту в е р ш и н у 
в о д о р а з д е л а Малаго и Б о л ь ш о г о Н и н т а р я о т ъ с л е д у ю щ е й в ы ш е 
по т е ч е ш ю , и на в е р х н е й т р е т и спуска съ с е д л о в и н ы к ъ д о л и н е 
перваго изъ э т и х ъ ручьевъ . Н а половине спуска съ в е р ш и н ы на-
ходились о т д е л ь н ы е обломки п л а ш о к л а з о в о - к в а р ц е в а г о г р а -
н и т о - п о р ф и р а съ большими полевошпатовыми в ы д е л е ш я м и ; вдоль 
подошвы склона долины, к а к ъ п р о т и в ъ упомянутой вершины, т а к ъ 
и седловины, з а м е ч е н ъ р я д ъ розсыпей м а л ы х ъ и к р у п н ы х ъ облом-
ковъ этого ж е п о р ф и р а (№ 3531), повидимому, безъ п р и м е с и облом-
ковъ д р у г и х ъ породъ. 

Обн. Л» 5 4 3 / 1 4 9 . Н а правомъ с к л о н е долины н и ж е обрывчика, 
возвышающагося противъ м е с т а с л ш ш я разсошинъ , н а х о д и л и с ь 
л и ш ь о т д е л ь н ы е обломки п л а ш о к л а з о в а г о п о р ф и р а съ боль-
ш и м и полевошпатовыми в ы д е л е ш я м и ; почти ч е р е з ъ V2 версты 
склонъ становится круче , на н е м ъ обломковъ породъ почти не 
з а м е ч а е т с я , а у его п о д ю ж я видны розсыпи съ п р е о б л а д а ш е м ъ 
того ж е п о р ф и р а ; н а версты д а л е е , н а с к л о н е к р о м е о т д е л ь -
н ы х ъ обломковъ стали н а х о д и т ь с я кучки обломковъ п л а ш о к л а -
з о в а г о п о р ф и р а съ п р и м е с ь ю обломковъ п о р ф и р о - г р а н и т а : е щ е 
на V2 версты д а л ь ш е г р а н и т ъ п е р е с т а л ъ з а м е ч а т ь с я , н и ж н я я часть 
склона опять стала очень пологой; д а л е е н а п р о т я ж е н ш около 
2 - х ъ в е р с т ъ то попадались м а л ы я розсыпи или кучки обломковъ 

*) См. прибавл. табл. IY, анализъ № 33. 
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п о р ф и р а , то отдельные куски той же породы, причемъ склонъ 
сталъ немного круче; это п р о т я ж е ш е закончилось значительной, 
расположенной у п о д ш д а я склона, розсыпью мелкихъ и крупныхъ 
обломковъ к в а р ц е в о - п л а п о к л а з о в а г о п о р ф и р а (№ 335) ') , 
безъ большихъ выд-Ьлешй и съ сильнымъ преобладашемъ бютита 
н а д ъ роговою обманкою. З а т е м ъ , после перерыва въ V* версты 
вдоль подножия склона зам4чег:ъ, на п р о т я ж е ш и 3 h версты, р я д ъ 
большихъ розсыпей крупныхъ обломковъ п л а я ч о к л а з о в а г о г р а -
н и т о - п о р ф и р а , часто съ большими полевошпатовыми выделешями , 
и отчасти обломковъ п о р ф и р о - г р а н и т а . Этотъ р я д ъ розсыпей 
кончается противъ того м'Ьста, г д е сливаются воды Малаго и 
Большого Н и н т а р я . 

Большой (левый) Нинтарь (Хаимканъ). 

Большой Нинтарь составляется изъ двухъ ручьевъ: праваго, 
который меньше, и леваго , более значительнаго. Онъ былъ по-
казанъ на топографической основе въ в и д е маленькаго ручейка 
и 2 -хъ отдЬльныхъ ручейковъ, впадающихъ въ Амуткачи; оказа-
лось, что эти 2 последнихъ ручейка сливаются и образуютъ верх-
нее и среднее течеше , а первый изъ упомянутыхъ ручейковъ— 
нижнее т е ч е т е левой разсошины Большого Нинтаря . 

Правая разсошина. 
П р а в а я р а з с о ш и н а Б о л ь ш о г о Н и н т а р я течетъ съ N W к ъ 

SO; въ верховье долина его узкая съ крутыми склонами, между 
т £ м ъ к а к ъ у левой разсошины Малаго Н и н т а р я въ верховье 
долина широкая , съ пологими склонами, циркообразная. 

Обн. № 544/150 . Верховье правой разсошины Большого Нин-
т а р я составляется изъ двухъ ключиковъ, вода въ нихъ въ сухое 
время течетъ только подъ камнями. Л е в ы й склонъ пади леваго 
ключика принадлежитъ высочайшей горе середины описываемаго 
листа (551 с. надъ уровнемъ моря). Вся в е р х н я я половина горы 
покрыта камнями, мелкими обломками и глыбами, по большей 
части плитообразной формы. Н а в е р ш и н е в с т р е ч е н ъ серый г р а -
н и т о - п о р ф и р ъ (.№ 349'), бедный цветными минералами, но съ 
преобладашемъ бютита надъ роговою обманкою, петрографически 
близкаго къ аплитовиднымъ бштитовымъ гранитамъ; та -же порода 
развита и на хребтике , идущемъ отъ вершины къ S, р а з д ё л я я 
верховья нашего ручья и перваго его леваго притока. Немного 
ниже по этому хребтику замечены въ неболыпомъ количестве 
обломки буро-сераго б Ш т и т о в а г о г н е й с а (Лг« 340т г); на половине 
спуска съ вершины къ месту сл !яшя обоихъ ключиковъ верховья 

*) См. табл. IV—'VI, апализъ № 5. 

8* 
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ручья найдены также обломки прессованнаго сераго к в а р ц е в о-
п л а п о к л а з о в а г о п о р ф и р а (безъ нреобладашя бютита) (№ 349"), 
но этихъ обломковъ очень немного, преобладаютъ же г н е й с о в ы е 
и п о р ф и р о в ы е , а ниже по склону обломки прежняго cisparO ( а п л и -
т о в и д н а г о ) г р а н и т о - п о р ф и р а (№ 3491); е щ е пониже замечено 
несколько кусковъ п л а п о к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а съ боль-
шими полевошпатовыми в ы д е л е ш я м и . Наконецъ , у подошвы этого 
склона развитъ мелкозернистый серый аплитовидный б 1 о т и т о в ы й 
г р а н и т ъ (№ 3 4 9 ш ) 

Обн. № 545/151 . Н а мысу между обоими ключиками верховья 
нашего ручья мало камней; здесь , к а к ъ и въ руслахъ ключиковъ, 
найдены обломки буросЬраго г р а н и т о - п о р ф и р а (№ 349 IV), близ-
каго к ъ аплитовиднымъ гранитамъ, и только одинъ обломокъ 
обыкновеннаго п л а п о к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а (№ 343 ш ) . 

Обн. № 546/152 . Н а подошве праваго склона пади праваго 
ключика и праваго склона долинки ниже сл1яшя обоихъ ключи-
ковъ замечались сначала отдельные обломки породъ и кучки ихъ , 
д а л е е ate розсыпи м а л ы х ъ и к р у п н ы х ъ обломковъ г р а н и т о - п о р ф и р а 
съ тонкозернистой основной массою (№ 349), близкаго к ъ аплито-
виднымъ бютитовымъ гранитамъ, иногда съ незначительной при-
месью обломковъ темнаго, должно быть преимущественно рогово-
обманковаго, г н е й с а и обыкновеннаго п л а п о к л а з о в а г о г р а н и т о -
п о р ф и р а . Выше в ъ гору по тому же склону, но по н а п р а в л е н ш к ъ 
седловине , за которой находится верховье левой разсошины Малаго 
Нинтаря , з амеченъ также р я д ъ розсыпей, въ которыхъ 2/з облом-
ковъ принадлежать г н е й с о в ы м ъ разностямъ, a x h — п о р ф и р о -
в ы м ъ ; здесь найдены преимущественно обломки темносераго, тонко-
сланцеватаго р о г о в о о б м а н к о в а г о г н е й с а (№ 340 v ) , в ъ гораздо 
меньшемъ количестве обломки тонкозернистаго (аплитовиднаго), 
б з ' о т и т о в а г о г н е й с о - г р а н и т а (№ 3461) и п л а п о к л а з о в а г о п о р -
ф и р а , а кроме того несколько крупныхъ обломковъ г р а н и т о - п о р -
ф и р а съ большими полевошпатовыми выделешями . Е щ е выше в ъ 
томъ же направленш по склону въ розсыпяхъ г р а н и т о - п о р ф и р ъ 
съ большими в ы д е л е ш я м и сталъ преобладать. Далее , почти уже на 
седловине , кучки малыхъ и большйхъ обломковъ породъ состояли и з ъ 
п л а п о к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а съ большими в ы д е л е ш я м и 
и обыкновеннаго сераго п л а п о к л а з о в а г о п о р ф и р а , т.-е. т е х ъ -
же породъ, к а ш я найдены (обн. № 535/141) на сосёдней (къ N W 
отъ седловины) вершине . 

Обн. № 547/153 . На томъ же правомъ склоне долинки, но 
ниже пади перваго праваго притока нашего ручья (ключика, пе -
ресыхающаго въ сухое время), с аженяхъ въ 50 отъ ключика (еще 
въ его пади) замечена была кучка обломковъ, а е щ е на 50 саженъ 

См. прибавл. табл. I V , авализъ № 24. 
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дальше (на подошве праваго склона пади ключика) р я д ъ розсыпей 
(на протяжеши 25 саж.) крупныхъ обломковъ п л а г 1 о к л а з о в а г о 
п о р ф и р а ; черезъ 150 саж. после того на склоне най-
дено несколько плитъ темносераго мелкозернистаго а м ф и б о л и т а 
(№ 340™), а е щ е черезъ 125 саж. замечены отдельные обломки 
бураго тонкозернистаго г р а н и т о - п о р ф и р а (№ 3491), близкаго к ъ 
аплитовидному бютитовому граниту, и незначительное количество 
обломковъ п л а ш о к л а з о в а г о п о р ф и р а ; почти на 40 саж. дальше 
этого места найдена кучка крупныхъ обломковъ г р а н и т о - п о р -
ф и р а (№ 349 IV) съ иочти мелкозернистой основной массою, близ-
каго къ аплитовидному бютитовому граниту, а черезъ 100 с а ж . — 
на подошв^ склона малая розсыпь крупныхъ же обломковъ более 
или м е н е е такого же г р а н и т о - п о р ф и р а (№ 349 v ) , но съ ббль-
шимъ количествомъ роговой обманки сравнительно съ бютитомъ. 
Д а л е е иногда виднелись отдельные крупные или м е л и е обломки 
этой же породы. В ъ 85 и 125 с а ж е н я х ъ отъ предыдущей малой 
розсыпи замечены б о л ы ш я розсыпи крупныхъ обломковъ, а е щ е 
на 5 и на 30 саж. дальше несколько малыхъ розсыпей облом-
ковъ той же породы. На 100 — 120 саженъ дальше э т и х ъ роз-
сыпей найдено на склоне несколько о т д е л ь н ы х ъ обломковъ 
с е р а г о (бштитоваго) г н е й с а и розоватаго тонкозернистаго г р а -
н и т а ; з а т е м ъ черезъ 160 саж. и е щ е саженъ на 70 д а л е е — 
отдельные малые и болыше обломки г р а н и т о - п о р ф и р а съ мелко-
зернистой основной массою (Л1» 349 v и л и " ) , после чего вскоре въ 
н а ш ъ ручей справа впалъ ключъ (2-ой правый притокъ тоже 
пересыхаетъ) . 

Обн. № 548/154 . За ключемъ, саженъ черезъ 75, на склоне 
виднелись отдельные обломки г р а н и т о - п о р ф и р а (№ 349VI) (цвет -
н ы х ъ мало, роговой обманки более, ч е м ъ бютита; съ несколько 
болыпимъ количествомъ тонкозернистой основной массы, ч е м ъ в ъ 
A»- 349 v ) . Саженъ на 340 — 350 дальше замеченъ на подошве 
склона и у его поднож1я р я д ъ (на п р о т я ж е ш и около 25 саж.) 
розсыпей большихъ плитообразныхъ обломковъ плагюклазоваго 
г р а н и т о - п о р ф и р а (.№ 3 4 3 ш ) J) съ большими полевошпатовыми вы-
д е л е ш я м и . Саженъ на 4 0 — 5 0 дальше найдена кучка большихъ 
обломковъ, а е щ е черезъ 25 с. большая розсыпь толстыхъ плитъ 
той же породы. Н а 200 саж. дальше въ ручей впалъ 3-й его 
правый притокъ (пересыхающш ключъ). 

Обн. № 549/155 . Около 350 саж. ниже этого притока з а м е -
чены на подошве праваго склона долины малыя розсыпи того же 
г р а н и т о - п о р ф и р а (№ 343 ш ) , съ большими в ы д е л е ш я м и , з атемъ 
на п р о т я ж е н ш 30 — 35 саженъ е щ е два места съ такими же роз-
сыпями; д а л е е на п р о т я ж е н ш с л е д у ю щ и х ъ 50 саж. въ т р е х ъ 

1) См. ирибавл. табл. IV, анадизъ Л» 32. 
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м е с т а х ъ виднелись очень крупные (глыбы) обломки той же по-
роды; наконецъ, е щ е черезъ 60 саж. малая розсыпь большйхъ и 
малыхъ обломковъ того же п л а п о к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а 
съ большими выделешями, но уже съ значительной примесью 
обломковъ двухъ породъ, — тонкозернистаго буровато - с е р а г о 
ж и л ь н а г о д 1 о р и т а (№ 350) и буровато-сераго, иногда темно-
сераго тонко-или с к р ы т о з е р н и с т а г о р о г о в о о б м а н к о в а г о п о р -
ф и р и т а (3411)) близкаго к ъ предыдущей породе. Д а л е е иногда 
встречались малыя кучки обломковъ атихъ же породъ съ т а к и м ъ 
же преобладашемъ г р а н и т о - п о р ф и р а надъ п о р ф и р и т а м и . Са-
ж е н ъ же черезъ 75 стали иногда замечаться немногочисленныя 
плитки б ш т и т о в а г о г н е й с а (.№ 340™1) и тонкозернистаго а м ф и -
б о л и т а (№ 3401Х). Н а протяженш с л е д у ю щ и х ъ 325 — 350 саж.. 
замечено было е щ е много кучъ и отдельныхъ малыхъ и круп-
ныхъ обломковъ разныхъ породъ, между которыми значительно 
преобладалъ п л а п о к л а з о в ы й г р а н и т о - п о р ф и р ъ съ большими 
в ы д е л е ш я м и , кроме него находились въ видё плитокъ разности 
г н е й с а , но на последней V2 в ерсте этихъ плитокъ стало меньше, 
ч е м ъ до того. Эти находки были сделаны на нижнемъ уступ-
чик е склона. На последнихъ 175 — 180 саженяхъ до ручейка,, 
впадающаго въ н а ш ъ ручей справа (4-ый правый притокъ) склонъ 
незаметно уступилъ мёсто долине этого ручейка, причемъ кучки 
обломковъ породъ становились все меньше и находились р е ж е . 

Немного выше устья только что названнаго ручейка произошло 
сл!яше правой разсошины Большого Н и н т а р я съ левой разсоши-
ной этого ручья . 

Левая разсошина. 
Л е в а я р а з с о ш и н а Б о л ь ш о г о Н и н т а р я составляется и з ъ 

двухъ ручьевъ: б б л ы н а г о , текущаго съ N 0 , и м е н ы п а г о , который 
течетъ съ N W к ъ SO. Верховье последняго лежитъ въ глубокомъ 
у щ е л ь е . 

Менышй ручей. 
Обн. № 550/156 . Породы, р а з в и т а я на водоразделе Амнунакты 

и левой разсошины Большого Нинтаря , уже названы при описа-
н ш обнажешя Ж 409/15 . Н а левомъ склоне пологаго лога вер-
ховья нашего ручья, е щ е вблизи водораздела, между седловиной 
перевала и верхнимъ концомъ лога, замечались не р а з ъ мелше и 
крупные обломки к в а р ц е в о - п л а ш о к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р -
ф и р а съ большими полевошпатовыми выделешями , то съ значи-
тельнымъ количествомъ основной массы, то переходящаго въ пор-
фиро-гранитъ. К р о м е того, здесь однажды найдены были обломки 
породы (JV« 461), близкой къ п о р ф и р о в и д н о м у б 1 о т и т о в о м у г р а -
н и т у , которая должна быть тождественна съ развитымъ къ N 
отъ водораздела бютитовымъ гранитомъ (№ .458). 
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Обн. № 551/157 . Между верхней частью лога упомянутаго вер-
ховья и ключикомъ, текущимъ по крутому логу, спускающемуся 
съ седловины водораздела И т ы к ж а к а п нашего ручья, на протя-
ж е н ш почти laU версты тянется крутой склонъ, на которомъ на-
ходились лишь отдельные обломки т'Ьхъ же породъ, что и по ту 
сторону ояисываемаго верховья (т.-е. въ обн. № 550/156) . 

Обн. № 552/158 . Почти черезъ 3/4 версты крутой склонъ вы-
сокой горы, возвышающейся надъ левымъ берегомъ нашего ручья , 
разсЬченъ двумя глубокими логами. До этихъ логовъ замечались 
обломки т е х ъ же породъ, к а ш я были развиты и въ вышеописан-
н ы х ъ о б н а ж е ш я х ъ . 

Обн. № 553 /159 . На 3 А—1 версту д а л е е находится верховье 
(плосшй логъ) левой разсошины одного изъ правыхъ притоковъ 
нашего ручья . Въ 100 саж. отъ последняго изъ вышеупомянутыхъ 
глубокихъ логовъ на описываемой части склона долины были на-
ходимы (на п р о т я ж е н ш 20 саж.) обломки п л а п о к л а з о в а г о г р а -
н и т о - п о р ф и р а (№ 463) (безъ большихъ выделенш) , отличнаго 
отъ в с т р е ч а в ш а я с я до того; на 9 5 — 1 0 0 саж. д а л е е найдены по-
добные же обломки, а з а т е м ъ черезъ 200 съ лишнимъ саженъ за-
м е ч е н ы кучки обломковъ сераго б я т и т о в а г о г н е й с а (№ 462), 
содержащаго роговую обманку. 

Обн № 554/160 . До верховья правой разсошины (малый клю-
чикъ) упомянутаго притока почти 3/<i версты; это широшй пологш 
логъ. На этомъ протяжеши довольно часто встречались отдельные 
обломки породъ или кучки ихъ . В н а ч а л е среди э т и х ъ обломковъ 
преобладалъ п л а г я к л а з о в ы й г р а н и т о - п о р ф и р ъ (№ 4631), а 
плитки б ш т и т о в а г о г н е й с а были лишь п р и м е ш а н ы въ той 
или иной пропорцш; потомъ гнейсовыхъ обломковъ стало больше, 
в ъ к о н ц е виднелась д а ж е щебенка, исключительно принадлежавшая 
этой последней породе (буровато-серый бютитовый гнейсъ и свет-
лый, богатый аплитовидными прослойками гнейсъ). 

Обн. № 555/161 . На п р о т я ж е н ш 1 / а — 3 /4 версты до с л е д у ю щ а я 
ключика (плоскш логъ), текущаго съ п р а в а я склона долины ручья, 
однажды замечены были обломки г р а н и т о - п о р ф и р а и щебенка 
г н е й с а , съ примесью щ е б н я п е г м а т и т о в и д н о й породы. 

Обн. № 556 /162 . Ч е р е з ъ 300 саженъ съ того же праваго 
склона стекаетъ е щ е ключикъ (плоскш логъ, поменьше предыду-
щ а я ) . Здесь находились мелше и крупные обломки почти средне-
з е р н и с т а я , р о з о в а т о - с е р а я п о р ф и р о в и д н а г о б я т и т о в а г о г р а -
н и т а , а у подошвы склона виднелись розсыпи большихъ облом-
ковъ той же породы. Но на л о с л е д н и х ъ 175 саж. о п и с ы в а е м а я 
п р о т я ж е ш я изредка замечались кроме обломковъ г р а н и т а обломки 
сёраго б я т и т о в а г о г н е й с а . 

Обн. № 557/163 . На п р о т я ж е н ш 1*/2 версты, оставшихся до 
места сл^яшя обоихъ ручьевъ, составляющихъ левую разсошину 
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Большого Нинтаря , на нравомъ склоне меныпаго изъ ручьевъ въ 
начале замечались кучки обломочковъ п л а п о к л а з о в а г о п о р -
ф и р а (вроде № 468, но съ большимъ количествомъ основной 
массы) и г н е й с о в а г о щебня , причемъ гнейсъ иногда преобла-
д а л а Почти на 2/з этого п р о т я ж е ш я найдены кучки щ е б н я к а к ъ 
сераго, т а к ъ и светлаго г н е й с а , т а к ж е сероватаго п е г м а т и т а 
(№ 4621) изъ прослойковъ или с е к у щ и х ъ ж и л ъ и въ незначитель-
номъ количестве беловатаго а п л и т о в и д н а г о б 1 о т и т о в а г о г р а -
н и т а , тождественнаго съ встречавшимся р а н е е розовато-серымъ. 
Д а л е е изредка т а к ж е встречались кучки и даже малыя розсыпи 
г н е й с о в ы х ъ обломочковъ. 

Болышй ручей (изъ составляющихъ левую разсошину Большого 
Нинтаря). 

Верховье этого ручья вытекаетъ изъ высотъ, к ъ W отъ кото-
р ы х ъ течетъ Амнунакта , к ъ О находится бассейнъ Кудули. 

Обн. № 558/164 . Северный склонъ водораздела первой боль-
шей левой разсошины верховья левой Кудули и перваго леваго 
притока разсматриваемаго з д е с ь ручья мы описали подъ назва-
ш е м ъ обн. № 398/4 . Н а водоразделе изредка замечалась щебенка 
в ы в е т р е л а г о к в а р ц е в а г о п о р ф и р а (№ 482). Спускъ съ водораз-
дела также пологъ, к а к ъ и подъемъ. На спускё в н а ч а л е заме-
чены были обломки той же породы, что и на водоразделе , а в ъ 
450 саж. отъ водораздела найдены были обломки тонкозернистаго 
п о р ф и р о в и д н а г о а п л и т а (№5 482') , содержащаго бштитъ и близ-
каго к ъ кварцевымъ порфирамъ, з а т е м ъ опять стали встречаться 
обломки прежняго к в а р ц е в а г о п о р ф и р а . Д а л е е внизъ по л е -
вому склону долинки ключа, въ 1 в. 75 саж. отъ перевала, за-
м е ч е н ы были обломки буро-сераго мелкозернистаго порфировид-
наго б 1 о т и т о в а г о а п л и т а ; з а т е м ъ на 1 0 0 — 1 1 0 саж. д а л ё в опять 
найдены куски прежняго к в а р ц е в а г о п о р ф и р а (уже на подошве 
склона), а е щ е черезъ 8 0 — 1 0 0 саж.—несколько большйхъ облом-
ковъ п о р ф и р о в и д н а г о б 1 о т и т о в а г о а п л и т а (№482" и № 4 8 2 ш ) 1 ) , 
после этого обломки той же породы встречались е щ е дважды на 
п р о т я ж е н ш последней полуверсты до лога, идущаго отъ седло-
вины водораздела Нинтарь-Амуткачи. 

Обн. № 559/165 . В ъ полуверсте ниже лога в ъ н а ш ъ ключъ 
впадаетъ слева ключикъ, с т е к а ю щ ш со с л е д у ю щ е й седловины 
того же водораздела. На этомъ п р о т я ж е н ш находились крупные 
обломки к в а р ц е в а г о п о р ф и р а (№ 482) и, въ менынемъ коли-
честве , порфировиднаго а п л и т а , содержащаго бштитъ. Напротивъ 
этого обнажешя н а ш ъ ключъ впалъ въ другой — составляющей 

• ' ) См. прибавл. табл. IV, анализъ ,.N» 20. 
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главное верховье б о л ь ш а я ручья, п р е д с т а в л я ю щ а я левую разсо-
шину Большого Нинтаря . 

Обн. № 560 /166 . Отъ п о с л е д н я я ключика до следующаго 
почти 1 х / 2 версты. На п р о т я ж е ш и первой версты находились кучи 
и отдельные обломки т е х ъ же породъ, что и раньше. З а т ё м ъ 
пошла дресва, а д а л е е и обломки б я т и т о в а г о г р а н и т а , съ .боль-
шими полевошпатовыми в ы д е л е ш я м и и съ порфировидными очень 
тонкозернистыми серыми включениями, съ весьма значительнымъ 
содержашемъ ц в е т н ы х ъ минераловъ (особенно роговой обманки), при 
отсутствия среди в ы д е л е н ш кварца. 

Обн. № 561 /167 . Отъ второго ключика до следующаго, т р е т ь я г о — 
около версты. В ъ 50 саж. ниже третьяго ключа, на томъ же л е -
вомъ склоне описываемой долины найдены были обломки и дресва 
б Ш т и т о в а г о г р а н и т а (съ большими выделешями) . близкаго къ пла-
поклазовому; а е щ е черезъ 25 саж. крупные обломки прежняго 
к в а р ц е в а г о п о р ф и р а , иногда переходящаго въ а п л и т ъ , з а т е м ъ 
черезъ 50 саж. опять дресва и обломки того ж е г р а н и т а . Са-
ж е н ъ 25 дальше этого последняго места найденъ между прочимъ 
интересный образецъ нашего б я т и т о в а г о г р а н и т а , который 
пересекался тремя жилами к в а р ц е в а г о п о р ф и р а (аплита), 
причемъ первая жила и м е л а мощность в ъ 3 h вершка, черезъ 
3 вершка проходила вторая жила , толщиною въ 1 вершокъ, а на 
3U вершка д а л е е этой—третья жила въ Ч2 вершка ; какъ видимъ, 
кварцевый порфиръ моложе г о с п о д с т в у ю щ а я здесь гранита . Да-
л е е е щ е неоднократно встречались обломки все того же г р а н и т а 
съ крупными выделешями , а въ к о н ц е п р о т я ж е ш я , к р о м е того, 
обломки нашего к в а р ц е в а г о п о р ф и р а . У подошвы склона иногда 
виднелись розсыпи крупныхъ обломковъ т е х ъ же породъ. 

Обн. № 562 /168 . Отъ 3-го ключика до 4-го ключа больше версты. 
Сначала встречался только б я т и т о в ы й г р а н и т ъ съ большими 
в ы д е л е ш я м и , черезъ 1 0 0 — 1 2 0 саж. найдены были обломки к в а р -
ц е в а г о п о р ф и р а (№ 470 IV), переходящаго в ъ аплитъ съ бюти-
томъ, з а т е м ъ снова встречалась только первая изъ э т и х ъ породъ, 
но на Ч* версты д а л е е кроме б я т и т о в а г о г р а н и т а замеченъ 
былъ и п р е ж н ш к в а р ц е в ы й п о р ф и р ъ . 

Обн. № 563/1(59. Отъ п о с л е д н я я (4-го) ключа до того места , 
г д е оба ручья, составляющее левую разсошину Большого Нинтаря , 
сливаются, — немного более версты. Н а высотахъ господствуетъ 
все тотъ же б я т и т о в ы й г р а н и т ъ съ большими полевошпатовыми 
в ы д е л е ш я м и . В ъ 11* версты слишнимъ отъ 4-го ключика опять 
найдена была глыба этой породы съ жилой к в а р ц е в а г о п о р -
ф и р а въ 1 вершокъ мощностью. Е щ е почти черезъ версты 
начали встречаться крупные обломки новыхъ породъ, а именно 
а п л и т о в и д н а г о б я т и т о в а г о г р а н и т а (№ 483) и рядомъ съ 
этимъ обломки г н е й с о в и д н ы х ъ породъ. Д а л е е у подошвы склона 



пошли болышя розсыпи к р у п н ы х ъ обломковъ этихъ же новыхъ 
породъ, з а т е м ъ отдельные болыше обломки г н е й с а совм^сто с ъ 
обломками почти среднезернистаго г р а н и т о - г н е й с а , з а т е м ъ 
г н е й с о в и д н а г о п е г м а т и т а , потомъ обломки мелкозернистаго 
г р а н и т о - г н е й с а и, наконецъ, г р а н и т о - г н е й с а и б 1 о т и т о в а г о 
а п л и т а . 

Лйвая разсошина Большого Нинтаря, ниже сл1яшя составляющихъ 
его ручьевъ. 

Обн. Ш 564/170 . Н и ж е этого сл1яшя на лйвомъ склоне до-
лины продолжали встречаться отдельные обломки и кучи облом-
ковъ мелкозернистаго гранито-гнейса и, судя по некоторымъ облом-
камъ, подчиненнаго ему г н е й с о в и д н а г о п е г м а т и т а . Обломки 
к в а р ц е в а г о п о р ф и р а попадались и среди гнейсовыхъ породъ. 
Иногда замечались обломки темносераго плотнаго б 1 о т и т о в а г о 
г н е й с а съ роговой обманкою. Ч е р е з ъ 200 саж. отъ начала оии-
сываемаго п р о т я ж е н ш найдена розсыпь щебня и обломковъ раз-
н ы х ъ г н е й с о в и д н ы х ъ п о р о д ъ (№ 4 8 4 — б ш т и т о в ы й г н е й с ъ , 
содержащш роговую обманку, .№ 4 8 5 — т о тонко-, то мелкозерни-
стый сланцеватый а м ф и б о л и т ъ ) совместно съ п о р ф и р о в ы м и 
обломками; подобныя же высыпки встречались еще на разстоянш 
около y h версты. После этого черезъ 175 саж., по н а п р а в л е н ш 
(къ OSO) к ъ перевалу, пошли малыя розсыпи и кучки г н е й с о -
в ы х ъ обломковъ. Иногда встречаются куски гнейса, богатаго 
к в а р ц е в ы м и прожилками, иногда же среди гнейсовыхъ облом-
ковъ видны п е г м а т и т о в ы е (№ 486). Почти на 1 h версты д а л е е 
кучки и розсыпи опять уступили место отдельнымъ обломкамъ. 
Н а 75 саж. д а л е е этого места встречены были крупные обломки 
к в а р ц е в а г о п о р ф и р а , з а т е м ъ черезъ 50 саж. кучки обломковъ 
мелкозернистаго г р а н и т о - г н е й с а , иногда съ тонкими прожилками 
к в а р ц е в а г о п о р ф и р а . После этого черезъ 100 саж. пошли малыя 
кучки (на п р о т я ж е н ш 25 саж.) обломковъ о б е и х ъ этихъ породъ 
( № 4 7 5 п — к в а р ц е в ы й п о р ф и р ъ , близюй къ аплитамъ). Н а 30 съ 
лишнимъ саженъ д а л е е з амеченъ былъ большой обломокъ кварци-
товиднаго к в а р ц е в а г о п о р ф и р а и кучка г н е й с о в о й щебенки, 
з а т е м ъ высыпки породъ прекратились и все остальное 250—300-са-
женное разстояше до водораздела густо заросло мелкимъ лесомъ. 
На водоразделе (Нинтарь-Амуткачи) же и з р е д к а находились ку-
сочки б 1 о т и т о в а г о г н е й с а (съ роговою обманкою). 

Обн. № 565/171 . Н а другомъ, правомъ, склоне долины, про-
тивъ о и я ш я составляющихъ нашу разсошину ручьевъ, и на протя-
ж е н ш почти версты отъ этого места къ низу до ближайшей пади, 
идущей съ соседней седловины, замечались сначала малыя роз-
сыпи разной величины обломковъ г н е й с а ( б 1 о т и т о в а г о и его 
а п л и т о в и д н ы х ъ прослойковъ), а на половине этого п р о т я ж е ш я 
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в ъ розсыпи к р о м е этой породы былъ з а м е ч е н ъ розоватый к в а р -
ц е в ы й п о р ф и р ъ (№ 464) въ количестве , п р е о б л а д а ю щ е м ъ н а д ъ 
р а з н о с т я м и г н е й с а ; д а л е е о п я т ь в и д н е л с я только г н е й с ъ , при-
ч е м ъ розсыпи и кучки постепенно уступили м е с т о о т д е л ь н ы м ъ 
обломкамъ, т . -е . высыпки породъ стали р е ж е и б е д н е е . В ъ к о н ц е 
этого протяжения , у ж е в ъ пади , з а м е ч е н ъ былъ р я д ъ к у ч ъ и з ъ мел-
к и х ъ и к р у п н ы х ъ обломковъ б я т и т о в а г о г н е й с а съ к в а р а е - ' 
в ы ми прослойками до 7 мм. толщиною. 

Обн. № 5 6 6 / 1 7 2 . Д а л е е , н а н и ж н е й части праваго склона до-
л и н ы на п р о т я ж е н ш 7 5 — 1 0 0 саж. ш л и розсыпи обломковъ той ж е 
породы; з а т е м ъ ч е р е з ъ 2 0 0 саж. , после полосы безъ высыпокъ по-
р о д ъ , в и д н е л и с ь о т д е л ь н ы е обломки с е р а г о б я т и т о в а г о г н е й с а , 
п о т о м ъ о п я т ь к у ч к и и м а л ы я розсыпи этой породы на п р о т я ж е н ш 
в е р с т ы . П о с л е этого н а п о с л е д н и х ъ 3А версты до с л е д у ю щ а г о 
к л ю ч а ( п е р е с ы х а ю щ а г о ) к а м н е й н а с к л о н е почти не замечалось . 

Обн. № 5 6 7 / 1 7 3 . Около 4 0 — 5 0 саж. н и ж е ключа, у подошвы 
п р а в а г о склона была з а м е ч е н а розсыпь б о л ь ш и х ъ обломковъ с е р а г о 
б я т и т о в а г о г н е й с а ( № 4 6 2 " ) . П о с л е этого почти черезъ 3/<t вер . 
н а й д е н ы были кучки обломковъ той ж е породы, а е щ е ч е р е з ъ 120 — 
140 саженъ к у ч к а м а л ы х ъ и к р у п н ы х ъ обломковъ п л а г я к л а з о -
в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а съ большими полевошпатовыми в ы д е -
л е ш я м и , отъ которой в ъ 30 с а ж . снова появились кучки б я т и -
т о в а г о г н е й с а , з а т е м ъ ч е р е з ъ 50 саж. снова м а л ы я розсыпи 
п р е ж н я я г р а н и т о - п о р ф и р а ; а е щ е ч е р е з ъ 35 — 4 0 саж. пошли 
к у ч к и о б е и х ъ породъ , в ъ к о т о р ы х ъ преобладалъ г н е й с ъ и ко-
т о р ы я в и д н е л и с ь н а п р о т я ж е ш и около полуверсты. Наконецъ , е щ е 
черезъ 200 саж. з а м е ч е н а была малая к у ч к а обломковъ того ж е 
г н е й с а , после которой почти черезъ 1 jz версты л е в а я разсошина 
Б о л ь ш о г о Н и н т а р я соединилась съ правой. 

П р а в а я р а з с о ш и н а около м е с т а с л ! я ш я о б е и х ъ и м е е т ъ русло 
шириною в ъ 1 саж. , л е в а я ж е значительно ш и р е . 

Большой Нинтарь ниже сл1яшя его разсошинъ 
т е ч е т ъ с н а ч а л а к ъ SSO, з а т е м ъ на неболыпомъ п р о т я ж е н ш 

к ъ S W , а потомъ о п я т ь к ъ SSO. Немного н и ж е сл1яшя р а з с о ш и н ъ 
справа в п а д а е т ъ ключъ. 

Обн. № 5 6 8 / 1 7 4 . Н а п р а в о м ъ с к л о н е долины Б о л ь ш о г о Н и н -
т а р я , н е м н о г о н и ж е ключа , наблюдались иногда высыпки б я т и -
т о в а г о г н е й с а съ п р и м е с ь ю п л а г я к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р -
ф и р а {№ 343 ' " ) 1 ) съ большими полевошпатовыми в ы д е л е ш я м и ; за-
т е м ъ , почти в ъ 1 h в е р с т е отъ ключа з а м е ч е н ы были обломки 
т о н к о с л а н ц е в а т а г о темнаго р о г о в о о б м а н к о в а г о г н е й с а ( № 3 4 0 х ) , . 
е щ е с а ж е н ъ ч е р е з ъ 200 о п я т ь г н е й с о в ы е обломки, а н а 1 7 5 — 

См. нрибавл. табл. IY, анализъ № 32. 
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200 с. д а л е е найдена была розсыпь крупныхъ обломковъ п л а п о к л а -
з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а съ большими в ы д е л е ш я м и (безъ при-
меси гнейсовыхъ обломковъ). Далее , на протяженш 1 4 0 — 1 6 0 с. 
иногда замечались отдельные обломки темнаго г н е й с а ; з а т е м ъ 
кучка г н е й с о в ы х ъ обломковъ съ примесью г р а н и т о - п о р ф и р о -
в ы х ъ ; д а л е е , е щ е на п р о т я ж е н ш около 100 саж. р я д ъ кучекъ 
преимущественно г н е й с о в ы х ъ обломковъ, после чего замечена 
была длинная розсыпь, растянувшаяся внизъ по склону и состоящая 
изъ к р у п н ы х ъ обломковъ того же п л а п о к л а з о в а г о г р а н и т о -
п о р ф и р а . После этой розсыпи опять замечались отдельные г н е й -
с о в ы е , р е ж е г р а н и т о - п о р ф и р о в ы е обломки. 7 0 — 8 0 саж. ниже 
предыдущей розсыпи найдена была подобная же большая и длин-
н а я розсыпь того же п о р ф и р а съ большими выделешями . Д а л е е 
опять шли малыя высыпки обломковъ темнаго г н е й с а , и з р е д к а 
съ примесью жильнаго тонкозернистаго д 1 о р и т а (№ 3501); это на 
п р о т я ж е н ш около 175 саж., после чего опять стали попадаться 
кучки, но уже съ преобладашемъ того же жильнаго д :1орита 
(№ 3501) или р о г о в о о б м а н к о в а г о п о р ф и р и т а (№ 341 п ) н а д ъ 
б i о т и т о в ы м ъ г н е й с о м ъ (А1» 340х1), составляющими но количеству 
обломковъ не более 3/;1 э т и х ъ кучъ; эти п о с л е д ш я кучи виднелись 
на п р о т я ж е н ш около 7 0 — 8 0 саженъ. Д а л е е высыпокъ не наблю-
далось, а черезъ версты въ н а ш ъ ручей впалъ слева ключикъ. 

Обн. № 569/175 . Приблизительно на ' /г версты выше этого 
ключика, въ н а ш ъ ручей впалъ справа значительный ключъ. 
Е щ е на версты выше этого ключа высоты праваго склона до-
лины кончаются крутой мысовой сопкой, на которой найдены были 
обломки одного лишь темносераго тонкосланцеватаго и несланце-
ватаго р о г о в о о б м а н к о в а г о г н е й с а (А° 340 х") . 

Обн. А» 570/176 . На левомъ склоне долины, ниже последняго 
впадающаго слева ключика, сначала виднелись лишь отдельные 
обломки б 1 о т и т о в а г о и р о г о в о о б м а н к о в а г о г н е й с о в ъ , въ мень-
шемъ к о л и ч е с т в е — г р а н и т о - п о р ф и р а съ большими выделешями 
и въ незначительномъ—обломки п е г м а т и т а . Саженъ черезъ 200 
стали почти исключительно замечаться обломки темносераго 
г н е й с а , т.-е. роговообманковаго; черезъ х/2 версты после того, у 
подошвы склона замечена была малая розсыпь, которая состояла 
въ равной м е р е изъ о б е и х ъ разностей г н е й с а , а т а к ж е облом-
ковъ и х ъ а п л и т о в и д н ы х ъ прослойковъ и въ незначительной 
м е р е — обломковъ желтоватаго или белаго п е г м а т и т а (А» 351), 
содержащаго бютитъ. На 25 саженъ д а л е е найдена была малая 
розсыпь обломковъ другой породы, а именно почти среднезерни-
стаго п л а п о к л а з о в а г о п о р ф и р о - г р а н и т а (№ 352), слегка 
гнейсовиднаго; на протяженш с л е д у ю щ и х ъ 8 0 — 1 0 0 саж. было 
видно несколько розсыпей мелкихъ и крупныхъ обломковъ той же 
породы (А° 3521), но более гнейсовидной, более прессованной, съ 
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примесью кусковъ о б ы к н о в е н н а я б я т и т о в а г о г н е й с а . З а т е м ъ 
опять замечены малыя розсыпи, состояния только изъ г н е й с о -
в ы х ъ обломковъ, т.-е. б я т и т о в а г о и р о г о в о о б м а н к о в а г о 
г н е й с а , съ примесью п е г м а т и т о в ы х ъ обломковъ, потомъ снова 
в ъ розсыпяхъ сталъ господствовать п р е ж ш й порфировидный п л а г я -
к л а з о в ы й г н е й с о - г р а н и т ъ , а черезъ 7 0 — 8 0 с. рядомъ съ облом-
ками этой последней породы въ розсыпяхъ виднелись въ такомъ 
же количестве обломки п л а г я к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а 
съ большими в ы д е л е ш я м и , причемъ гнейсъ отсутствовалъ. Д а л е е 
однажды виднелась въ подобныхъ розсыпяхъ малая примесь кус-
ковъ г н е й с а , з а т е м ъ они исчезли, а г н е й с о - г р а н и т ъ сильно 
сталъ преобладать надъ г р а н и т о - п о р ф и р о м ъ съ большими выде-
лешями. Саженъ черезъ 50 розсыпи уступили место отдельнымъ 
обломкамъ, которые принадлежали г р а н и т о - п о р ф и р у съ боль-
шими в ы д е л е ш я м и ; еще с а ж е н ъ черезъ 50 кроме этой породы 
замечался темносерый р о г о в о о б м а н к о в ы й г н е й с ъ и несколько 
обломочковъ кварца. Н а 4 0 — 4 5 с. дальше пошли малыя розсыпи 
одного лишь г р а н и т о - п о р ф и р а и п о р ф и р а , а черезъ 50 саж. 
после того—обломки э т и х ъ породъ съ малой примесью обломковъ 
ясносланцеватаго р о г о в о о б м а н к о в а г о г н е й с а . Саженъ на 100 
дальше впалъ в ъ н а ш ъ ручей с л е в а ключъ. 

Обн. N» 571 /177 . За ключемъ обширная марь т я н е т с я (*/г в . 
шириною) до подвожгя узкаго кряжика , р а з д е л я ю щ а я н и ж ш я 
части долинъ Большого и Малаго Нинтаря . На склоне кряжика , 
обращенномъ к ъ первому изъ этихъ ручьевъ, а именно въ н а ч а л е 
подъема к ъ одной изъ вершинокъ (см. обн. № 542/148) , найдено 
было несколько обломковъ п л а г г о к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а , 
частью п о р ф и р а , съ большими в ы д е л е ш я м и , на половине высоты 
склона обломки той ж е породы, а около вершины обломки n i a r i o -
к л а з о в а г о п о р ф и р о - г р а н и т а . Н а подъеме же къ расположен-
ной къ N 0 отъ названной вершинки седловине найдены въ одина-
ковой пропорцш обломки п л а г я к л а з о в о - к в а р ц е в а г о п о р ф и р а 
(№ 353) и г н е й с а , преимущественно б я т и т о в а г о . 

Обн. Л1» 572/178. Н а л ё в о м ъ склоне долины Большого Нин-
т а р я и л е в о м ъ же склоне долинки верховья выше упомянутаго 
(обн. № 569/175) з н а ч и т е л ь н а я ключа, около водораздела, высы-
покъ породъ не замечено. Почти 3/* версты ниже, на томъ же 
л е в о м ъ склоне долинки ключа, найдено несколько обломковъ 
п л а г я к л а з о в а г о п о р ф и р а (№ 466), е щ е на 3/* версты дальше 
кучка обломковъ этой породы; д а л е е стали появляться обломки 
г н е й с а , которые черезъ 150 саж. стали преобладать надъ п о р ф и -
р о в ы м и . Это место уже ниже устья долинки ключа, т.-е. на л е -
вомъ склоне долины ручья . Саженъ черезъ 75, у п о д щ ж я склона 
найдена была большая розсыпь г н е й с о в ы х ъ обломковъ; е щ е до 
того, у подошвы склона' были встречены обломки светлаго мелко-
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пятнистаго, сланцеватаго а п л и т о - г н е й с а (№• 346"), на склоне 
обломки желтоватаго п е г м а т и т а (Jf 3481), а около вершины, 
самой высокой сопки склона обломки темнобуро-сЬраго бштито -
ваго гнейса (№ 340ХП1), иногда съ аплитовидными прослой-
ками. Ниже по склону наблюдались подобныя же высыпки еще 
на протяженш около полуверсты, а дал'Ье стали преобладать 
порфировыя породы. 

Рйчка Нинтарь, ниже о/пятя Большого и Малаго. 

Р е ч к а сначала т е ч е т ъ к ъ SO, з а т е м ъ , п е р е д ъ выходомъ изъ 
п р е д е л о в ъ листа , поворачиваетъ к ъ S. Н а г р а н и ц е листа р е ч к а 
и м е е т ъ русло, достигающее м е с т а м и ш и р и н ы въ 12 саж., я к р о м е 
того иногда и м е е т ъ проточки (рукава) . 

Обн. Ш 5 7 3 / 1 7 9 . П р о т и в ъ м е с т а С . Т Ц Я Е Ш 1 обоихъ р у ч ь е в ъ , со-
с т а в л я ю щ и х ъ р е ч к у , у подошвы праваго склона долины з а м е ч е н а 
большая розсыпь к р у п н ы х ъ обломковъ п л а п о к л а з о в а г о г р а н и -
т о - п о р ф и р а (№ 3341) ' ) , съ большими в ы д е л е ш я м и , то п е р е х о -
д я щ а г о въ порфиръ, то почти въ порфировидный г р а н и т ъ , почти 
№ содержаний роговой обманки, но зато с о д е р ж а щ ш , р я д о м ъ с ъ 
бштитомъ, з а м е т н о е количество авгита (минералогическш составъ 
а в г и т о в а г о к е р с а н т и т а ) , к а к ъ н а п р и м е р ъ , в ъ в ы с ы п к а х ъ облом-
ковъ, н а й д е н н ы х ъ на с к л о н е в ъ 3/4 версты н и ж е м е с т а с л г я ш я ру-
чьевъ . О т д е л ь н ы е обломки или малыя розсыпи обломковъ этой 
породы в с т р е ч а ю т с я и д а л ь ш е неоднократно н а п р о т я ж е н ш осталь-
н ы х ъ 1 1 U в е р с т ъ до южной г р а н и ц ы листа, а именно п л а п о к л а -
з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а (иногда а в г и т о в о - п л а п о к л а з о в а г о 
г р а н и т о - п о р ф и р а №. 334) 2) съ большими полевошпатовыми 
в ы д е л е ш я м и и с е р а г о б ш т и т о в а г о (?) п о р ф и р о - г р а н и т а (№ 333) , 
близкаго и плапоклазовому , который часто п р е о б л а д а е т ъ н а д ъ 
порфиромъ. С к л о н ъ этотъ крутой и высокш. 

Обн. № 5 7 4 / 1 8 0 . К р я ж ъ , разделиюшдй около южной г р а н и ц ы 
описываемаго листа долины Н и н т а р я и Амуткачи , очень узокъ , 
но высокъ; западный склонъ его положе, ч е м ъ восточный; п о с л е д н ш 
очень крутой. Н а подошве западнаго склона (т.-е. л е в а г о склона 
долины Н и н т а р я ) , на полосе шириною в ъ 3 0 — 4 0 саж., отдаленной 
на 2 0 0 саж. отъ русла р е ч к и , расположились розсыпи к р у п н ы х ъ 
обломковъ к в а р ц е в п - п л а п о к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а и 
е г о п о р ф и р о - г р а н и т н о й разности (№ 3 3 1 й ) ; на скл о не въ 1 7 0 — 
1 8 0 саж. отъ э т и х ъ розсыпей з а м е ч е н ы были о т д е л ь н ы е обломки 
п л а п о к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а и п о р ф и р а , а т а к ж е очень 

*) См. табл. IV—VI, анализъ № 6 и К 19. 
2) См. табл. IV—VI, аналнзъ Л« 6 и № 18. • 
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в ы в е т р ^ л а я щ е б е н к а какой-то г н е й с о в и д н о й породы. Остальные 
1 h — г и версты до в е р ш и н ы в о д о р а з д е л а н и к а к и х ъ высыпокъ по-
р о д ъ не наблюдалось. Этотъ склонъ к р я ж а п о к р ы т ъ густой л е с н о й 
зарослью. 

Речка Амуткачи. 
А м у т к а ч и с о с т а в л я е т с я и з ъ д в у х ъ б о л ь ш и х ъ ручьевъ : праваго , 

т е к у щ а г о почти съ N к ъ S, и л е в а г о — с ъ N 0 к ъ S W . В ъ пре-
д е л а х ъ описываемаго л и с т а н а х о д и т с я только н и ж н е е т е ч е т е 
л е в а г о Амуткачи , п р и ч е м ъ 2 съ л и ш н и м ъ в е р с т ы в ы ш е с л г я ш я 
обоихъ ручьев ь оно н а п р а в л я е т с я почти съ О к ъ W . Н и ж е с л г я ш я 
э т и х ъ р а з с о ш и н ъ р е к а т е ч е т ъ почти к ъ S; около южной г р а н и ц ы 
л и с т а она и м е е т ъ русло шириною в ъ 7 — 8 саж. , между т е м ъ 
к а к ъ русло л е в а г о А м у т к а ч и в е р с т ъ 5 в ы ш е у с т ь я — шириною 
в ъ 2 — 3 е., а 1 версту в ы ш е устья — 3 — 5 саж.; русло праваго 
А м у т к а ч и З ' / г — 4 версты в ы ш е у с т ь я — ш и р и н о ю в ъ 2 1 / з — 3 саж. 

Правый Амуткачи. 
Этотъ большой ручей составляется изъ т р е х ъ ручьевъ: л е -

ваго, т е к у щ а г о почти съ N к ъ S, а з а т е м ъ съ N 0 к ъ S W , сред-
н я г о — п о ч т и съ N к ъ S, и п р а в а г о — п о ч т и съ S к ъ N, а з а т е м ъ 
почти съ W к ъ О. 

Левый ручей. 

Обн. Ш 5 7 5 / 1 8 1 . Спускъ съ в о д о р а з д е л а между Амуткачи и л е -
вымъ Е у д у л и к ъ первому и з ъ н и х ъ круче , ч е м ъ ко второму. Спускъ 
с ъ п е р е в а л а к ъ правому берегу в е р х о в ь я А м у т к а ч и н а п р а в л я е т с я 
к ъ SSO; на п р о т я ж е ш и версты длины этого спуска находились 
л и ш ь о т д е л ь н ы е разной величины обломки порфировиднаго б я -
т и т о в а г о г р а н и т а (№ 474) и н о г д а съ большими полевошпато-
выми в ы д е л е ш я м и (но м е н е е крупными, ч е м ъ у кварцево-пла -
гкжлазоваго г р а н и т о - п о р ф и р а съ т а к и м и ж е в ы д е л е ш я м и ) , содер-
ж а щ а г о роговую обманку. 

Обн. № 5 7 6 / 1 8 2 . Н а всемъ п р о т я ж е ш и отъ упомянутаго м е с т а 
спуска к ъ правому берегу в е р х о в ь я р у ч ь я до перваго л е в а г о при-
т о к а - к л ю ч и к а (около I 1 /* версты) , н а л е в о м ъ ск л о не долины 
(склонъ высокой горы) не р а з ъ набюдались разной величины 
обломки того ж е г р а н и т а . 

Обн. № 5 7 7 / 1 8 3 . О т ъ перваго л е в а г о п р и т о к а - к л ю ч и к а до вто-
рого р у ч е й к а высыпокъ породъ почти не наблюдается . 

Обн. № 5 7 8 / 1 8 4 . О т ъ второго до т р е т ь я г о л е в а г о притока -
ключика почти lVa версты р а з с т о я ш я . З д е с ь в ы с ы п о к ъ породъ 
н а н и ж н е й части склона т а к ж е почти н е т ъ . 

г) См. прибавл. табл. IV, апализъ № 29. 
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Обн. № 579 /185 . Отъ третьяго леваго притока до четвертаго— 
ручейка-разсошины (ширина 1—1 1 / а аршина; верховье этой раз-
сошины должно быть в ъ п р е д й л а х ъ 3-го листа I I I ряда , но тамъ 
оно не показано) около одной версты. На этомъ п р о т я ж е н ш , че-
резъ полверсты отъ начала его, высыпки породъ начинаютъ встре -
чаться чаще. В н а ч а л е видны обломки прежняго б ! о т и т о в а г о г р а -
н и т а , черезъ J / 2 версты была замечена малая розсыпь обломковъ 
к в а р ц е в а г о п о р ф и р а (Аг 475), после которой опять пошли отдель-
ные разной величины обломки, а иногда дресва б 1 о т и т о в а г о г р а -
н и т а ; с а ж е н я х ъ въ 1 2 0 — 1 5 0 отъ первой розсыпи была найдена роз-
сыпь того же к в а р ц е в а г о п о р ф и р а , вытянувшаяся около подошвы 
склона сверху внизъ по склону; д а л е е опять замечались только 
отдельные обломки прежняго б 1 о т и т о в а г о г р а н и т а . Четвертый 
притокъ (разсошина) выше вскоре составляется изъ двухъ ключей: 
одного, текущаго съ N, и другого — съ N 0 . 

Обн. N° 580 /186 . Отъ четвертаго до пятаго леваго притока-
ручейка (съ широкой долиною) около V U версты. На этомъ про-
т я ж е н ш встречено много о т д е л ь н ы х ъ обломковъ, а также кучъ и 
розсыпей крупныхъ и мелкихъ обломковъ б 1 о т и т о в а г о г р а н и т а , 
иногда съ большими полевошпатовыми в ы д е л е ш я м и . Долина з д е с ь 
направлялась уже к ъ SW. 

Обн. № 581 /187 . До шестого леваго притока-ключика почти 
V2 версты (долина к ъ SW). На склоне видны разной величины 
обломки б 1 о т и т о в а г о г р а н и т а съ большими в ы д е л е ш я м и . 

Обн. № 582 /188 (OLV и CLIV). Отъ посл4дняго вышеупомя-
нутаго ключика до места соединения долинъ леваго и средняго 
ручьевъ, составляющихъ правый Амуткачи, почти верста. В ъ 
г и версты съ лишнимъ отъ ключика, на половине высоты крутой 
части леваго склона замеченъ былъ плоскш г р а н и т н ы й утесъ 
(длиною въ 10—12 с. при высоте въ 3 саж.), состоящей изъ р я д а 
отдельныхъ скалъ. На 175 саж. дальше на в е р ш и н е леваго склона 
появляется утесистый гребень, постепенно нриближающшся (по 
м е р е с ъ у ж е ш я и п о н и ж е ш я мыса, которымъ д а л е е кончается 
склонъ) к ъ долине; этотъ гребень сложенъ изъ отдельныхъ г р а -
н и т н ы х ъ скалъ, между которыми иногда замечаются ш и р о т е 
перерывы; гребень обращенъ к ъ описываемой д о л и н е скатомъ, 
а в ъ противоположную сторону (къ логу)-—обрывомъ; плоскость 
ската параллельна плоскости грубопластовой отдельности породы, 
почти среднезернистаго, сераго порфировиднаго б 1 о т и т о в а г о 
г р а н и т а съ большими полевошпатовыми выделешями (№ 4741), 
иногда переходящаго въ гранито-порфиръ. Приблизительно ч е р е з ъ 
50 с. гребень на в е р ш и н е прекращается , а е щ е черезъ 60 с. наша 
долина сливается съ долиною средняго ручья. 

Оби. № 583/189 (CLVI). На в е р ш и н е противоположнаго мыса 
(между концами праваго склона долины л е в а г о ручья и л е в а г о 
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склона долины средняго) виднеется т а к а я же плосковерхая г р а -
н и т н а я скала, к а к ъ на только что описанномъ мысу. 

Обн. № 584/190 (CLV). Н и ж е сл1яшя леваго и средняго ручья, 
черезъ 8 5 — 9 0 саж., к ъ левому берегу ручья выходитъ пологш и 
широшй логъ. Саженъ 6 0 — 6 5 оТъ конца мыса, на в е р ш и н е склона 
появляется обрывистая сторона вышеописаннаго г р а н и т н а г о ска-
л и с т а я гребня. Плиты грубой пластовой отдельности этой породы 
падаютъ к ъ 240 S W — 2 9 0 ° N W подъ Z 20—40° , толщина плитъ 
а / 2 — 3 в е р т к а , высота утесовъ 10 саженъ и более, поверхность 
плитъ неровная; скалы, составляющая гребень, вообще не вполне 
въ своемъ коренномъ положенш, оне частью сползли или осели, 
частью покосились; съ этой стороны горы гребень виденъ на про-
т я ж е н ш около 25 саженъ, направлеше гряды (гребня) 115° SO — 
295° N W . Упомянутый логъ шириною въ 100 саж., приблизительно. 

Правый ручей. 

Правый ручей впадаетъ въ правый Амуткачи, приблизительно 
на версту ниже места о и я ш я леваго и средняго. Въ верховье 
его находится обнажеше № 594/200, которое мы опишемъ впо-
следствш. 

Обн. № 585/191 . Н а перевале изъ бассейна Б о л ь ш а я Нинтаря 
въ долину леваго ручья-разсошины праваго Амуткачи изредка за-
мечались обломки б я т и т о в а г о г н е й с а съ к в а р ц е в ы м и про-
жилками (до Ч4 верш, толщиною), содержащаго роговую обманку. 
На левомъ склоне долины ручья (бас. Амуткачи) въ полуверсте 
съ лишнимъ отъ перевала найдены немнопе крупные обломки 
а п л и т а (№ 4831), содержащаго бютитъ, а саженъ на 75 — 100 дальше 
гнейсовая щ е б е н к а ; черезъ 4 0 — 5 0 с. замечена была подобная же 
г н е й с о в а я щебенка, з атемъ черезъ 50 саж. кучка обломковъ 
п л а г я к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а (безъ крупныхъ выделешй) 
и а п л и т а съ бкггитомъ. После этого черезъ 2 5 — 3 0 саж. слева 
вышелъ логъ, шириною въ 2 0 — 2 5 саженъ. 

Обн. № 586/192 (CLVII) . Въ версты отъ лога налево н а д ъ 
долиною возвышается сопка со скалами на вершине . Эти скалы 
сложены изъ с е р а я , почти среднезернистаго, порфировиднаго б я -
т и т о в а г о г р а н и т а № 474VI) съ большими полевошпатовыми вы-
д е л е ш я м и , въ то же время б е д н а я бютитомъ и поэтому прибли-
ж а ю щ а я с я к ъ аплитамъ, упомянутымъ въ описанш п р е д ы д у щ а я 
обнажешя; граниту этихъ скалъ свойственна та же грубоиласто-
вая отдельность (скалы сложены изъ плитъ), какъ и въ р а н е е 
описанныхъ утесахъ. На склоне, 75 саж. дальше места , съ кото-
р а я я подымался к ъ скаламъ на вершину, найдена кучка щебня 
а п л и т а , близкаго к ъ кварцевымъ порфирамъ (.№ 487), еще на 
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6 0 — 6 5 саж. дальше т а к а я же кучка; 100 саж. после того боль-
mie обломки того же б ш т и т о в а г о г р а н и т а , какой былъ на 
в е р ш и н ^ , тоже е щ е черезъ 9 0 — 1 0 0 саж.; з а т е м ъ черезъ 8 0 — 8 5 с. 
и д а л е е на п р о т я ж е н ш Ч* версты, виднелись обломки а п л и т а , 
близкаго к ъ кварцевымъ порфирамъ, причемъ в ъ к о н ц е этого про-
т я ж е ш я также были замечены обломки б 1 о т и т о в а г о г р а н и т а съ 
большими в ы д е л е ш я м и . Этими последними высыпками кончился 
мысъ между долиною леваго ручья и правымъ Амуткачи. Н а 75 саж. 
дальше, уже у подошвы склона этого же мыса, обращеннаго к ъ 
д о л и н к е праваго Амуткачи, найдены крупные обломки б ш т и т о в а г о 
г р а н и т а съ большими выделешями . 

Правый Амуткачи. 

Обн, № 587 /193 . На левомъ склоне долины праваго Амуткачи, 
противъ устья леваго ручья и ниже лога, за которымъ находится 
обн. № 584 /190 , на склонё найдено было несколько крупныхъ облом-
ковъ среднезернистаго, сераго б 1 о т и т о , в а г о г р а н и т а (№ 474) , 
тождественнаго съ вышеописаннымъ. В ъ д р у г и х ъ м е с т а х ъ н а 
этомъ же склоне виднелась г р а н и т н а я д р е с в а . Почти на в е Р " 
сты ниже л о г а — в ъ н а ш ъ ручей слева впалъ малый ключикъ, са-
ж е н ъ черезъ 25 после того — второй такой же ключикъ; въ ихъ 
руслахъ замечена была г р а н и т н а я дресва. 

Обн. № 588/194 . О т ъ этихъ ключиковъ до следующаго клю-
чика-притока праваго Амуткачи более ч е м ъ 3U версты. Н а этой 
части склона, в ъ Ч* версты отъ в е р х н и х ъ ключиковъ, на подошве 
склона найдена была розсыпь разной величины обломковъ б ш т и -
т о в а г о г н е й с а и г н е й с о в и д н а г о а п л и т а . З а т е м ъ на протя-
ж е н ш около 1 7 0 — 1 8 0 саж. замечались обломки т е х ъ же породъ. 
Далее , на п р о т я ж е н ш 25 саж., виднелись малыя розсыпи щ е б н я 
и плитъ б 1 о т и т о в а г о г н е й с а , потомъ е щ е на разстоянш 50 саж. 
болыше обломки т е х ъ же г н е й с о в и д н ы х ъ породъ. 

Обн. № 589 /195 (CLVIII ) . Н а д ъ другимъ, т.-е. правымъ скло-
номъ долины, иротивъ только что описаннаго обнажешя возвы-
шается большая гора съ утесомъ на в е р ш и н е (можетъ быть, по-
рода утеса—порфиръ № 4871), который вытянутъ приблизительно 
по н а п р а в л е н ш SO 115°—NW 295°, т.-е. параллельно гранитнымъ 
утесамъ обн, № 584/190 . 

Обн. № 590 /196 . , Отъ последняго вышеупомянутаго ключика 
до следующаго ниже по долине леваго притока (ключъ съ ши-
рокой долинкою) Праваго Амуткачи около 2 1 / 4 —2 1 /2 верстъ. Почти 
въ 100 саж. отъ ключика замечены были обломки б 1 о т и т о в а г о 
г н е й с а (№ 473) и мелкопятнистаго гнейсовиднаго (съ парал-
лельнолинейной текстурой) а п л и т о - г н е й с а или г н е й с о - а п л и т а , 
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причемъ въ нгЬкоторыхъ обломкахъ замечены были во взаимномъ 
прикосновенш обе эти породы (№• 473). Черезъ 11 а версты замечено 
было много кучъ обломковъ золотисто-буроватая б я т и т о в а г о 
г н е й с а съ к в а р ц е в ы м и прослойками, оне виднелись на протя-
ж е н ш около 30—35 саженъ. З а т е м ъ на 50—55 с. д а л е е найдена 
была кучка обломковъ а п л и т а , содержащаго бютитъ (№ 472), 
близкаго к ъ бютитовымъ гранитамъ. Д а л е е то виднелись отдель-
ные обломки, м е л и е или крупные, то кучки обломковъ золотисто-
б у р а я б я т и т о в а г о г н е й с а . 

Обн. № 591/197. Отъ последняго ключа до следующаго ле -
ваго притока-ручейка опять около 2 7 4 — 2 4 2 верстъ. В ъ 50 саж. 
отъ ключа была замечена розсыпь обломковъ б я т и т о в а г о г н е й с а 
с ъ примесью обломковъ х л о р и т о в а г о г н е й с а (№ 471). Черезъ 
110—115 саж, после того пошли кучки обломковъ б я т и т о в а г о 
г н е й с а , которыя виднелись н а ( п р о т я ж е ш и около 50 с. На сле -
дующихъ 10—15 саженяхъ найдена вначале кучка, въ которой 
обломки п л а п о к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а (№ 4701) сильно 
преобладали надъ г н е й с о в ы м и , и вторая кучка, въ которой къ 
г н е й с о в ы м ъ обломкамъ г р а н и т о - п о р ф и р о в ы е были только 
примешаны. 

Обн. № 59 Г/1971 . Далее на протяженш 3 3 5 — 3 4 0 саж. склонъ 
сталъ очень пологимъ и вверхъ по нему тянулась марь. За марью 
вскоре на склоне стали замечаться отдельные обломки и кучки 
обломковъ к в а р ц е в о - п л а г я к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а 
{№ 4701) и отчасти б я т и т о в а г о г н е й с а , а черезъ 100 саж. 
съ лишнимъ опять пошли кучки и малыя розсыпи только обломковъ 
б я т и т о в а г о г н е й с а . Но на 70—75 саж. дальше замечена была 
кучка большихъ обломковъ к в а р ц е в о - п л а г я к л а з о в а г о г р а -
н и т о - п о р ф и р а (№ 470). Черезъ 160—165 с. найдены были роз-
сыпи большихъ и даже очень крупныхъ обломковъ той же породы, 
эти розсыпи протянулись на 60—65 саж. До того, на противупо-
ложномъ (правомъ) берегу ручья была видна крутая и высокая 
сопка. На остальномъ протяженш описываемой части леваго склона 
иногда замечались отдельные обломки или кучки обломковъ, среди 
которыхъ сперва преобладали г р а н и т о - п о р ф и р о в ы е , а затемъ 
изъ б я т и т о в а г о г н е й с а . 

Обн. № 592/198. На склоне высотъ праваго берега нашего 
ручья, противъ обн. № 590/196 найдены были высыпки обломковъ 
ж е л т о в а т а я к в а р ц е в о - п л а г я к л а з о в а г о п о р ф и р а (№ 4871) и 
въ меныпемъ количестве обломковъ с е р а я п л а г я к л а з о в а г о 
г р а н и т о - п о р ф и р а (№ 488); г н е й с о в ы е обломки почти отсут-
ствовали. 

Обн. № 593/199. На томъ же правомъ склоне долины, но ниже, 
а именно на склоне крутой сопки, преобладали обломки буро-се-
р а я и золотисто-буро-сераго б я т и т о в а г о г н е й с а (№ 4861) и 

5* 



— 68 — 

сераго б ш т и т и т о в а г о г н е й с а , содержащаго роговую обманку 
(№ 484 п ) ; обломковъ п л а п о к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а (№ 4881) 
было значительно меньше. 

Обн. № 594/200. На перевале изъ бассейна леваго Большого 
Н и н т а р я къ верховью праваго ручья изъ составляющихъ правый 
Амуткачи и д а л е е на н р о т я ж е н ш 3/* версты вдоль праваго склона 
пади верховья высыпокъ породъ не обнаружено. На подъеме и з ъ 
упомянутой пади к ъ перевалу, ведущему к ъ верховью одного изъ 
ключей, впадающихъ въ правый Амуткачи справа, и на пологой 
седловине этого перевала замечены были кучки обломковъ пла-
п о к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а (№ 4661), бёднаго цветными ми-
нералами, но съ преобладашемъ роговой обманки надъ бштитомъ, 
и отчасти золотисто-буровато-сераго б 1 о т и т о в а г о г н е й с а (№ 467) . 

Обн. № 595/201. На спуске к ъ Амуткачи вдоль праваго склона 
долины ключа притока, въ 25 с. отъ перевала найдены были 
отдельные обломки того ж е б 1 о т и т о в а г о г н е й с а . Ч е р е з ъ 3 U версты 
замечена была щебенка г н е й с а съ примесью о ч е н ь в ы в е т р е л о й г р а -
н и т о - п о р ф и р о в о й и л и , можетъ быть, г р а н и т о в о й . Н а 8 0 — 8 5 с. 
дальше замечены были крупные обломки п л а п о к л а з о в а г о г р а -
н и т а (№ 468), съ значительнымъ содержашемъ кварца; после чего 
черезъ 75 саж. найдены были снова крупные и м е л и е обломки 
той же породы, а д а л е е кучки ея обломковъ; саженъ на 40 дальше 
замечена была большая розсыпь крупныхъ обломковъ темносераго 
а в г и т о в о - б ш т и т о в о - п л а п о к л а з о в а г о п о р ф и р а (№ 469) (со-
ответствуете по минералогическому составу п о р ф и р о в и д н о м у 
а в г и т о в о м у к е р с а н т и т у ) . Ч е р е з ъ 4 0 — 4 5 саж. снова стали встре -
чаться только обломки прежняго п л а п о к л а з о в а г о г р а н и т а , а 
еще черезъ 50 саж. высыпки породъ прекратились, это уже въ 
г12 версте отъ берега праваго Амуткачи. 

Обн. № 596/202 . На лйвомъ склоне долины праваго Амуткачи 
ниже ручейка, которымъ окончилось о б н а ж е т е № 5 9 Г Д 9 7 1 , в ъ 
6 5 — 7 0 саж. отъ берега замечены больпия розсыпи к р у п н ы х ъ 
обломковъ сераго к в а р ц е в о - п л а п о к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р -
ф и р а (№ 470), иногда переходящаго въ плаиоклазовый гранитъ . 
Е щ е черезъ 50 саж. по склону вверхъ къ водоразделу, вдоль под-
нож1я более крутой части этого склона протянулся р я д ъ розсыпей 
разной величины обломковъ того же г р а н и т о - п о р ф и р а . Саженъ 75 
дальше, т.-е. уже на более крутой части склона, замечена была 
лишь щебенка золотисто-буро-сераго б 1 о т и т о в а г о г н е й с а . Н а 
150 с. дальше—седловина водораздела обоихъ Амуткачи. 

. Обн. № 597/203 (CLIX). Отъ седловины къ востоку видна вер-
шина, к ъ SSW—-другая, пониже. На последней найдены обломки 
г н е й с а и сераго г р а н и т о - п о р ф и р а ; высыпки этихъ ж е - п о р о д ъ 
виднелись и дальше к ъ SSW по хребту до мыса, которымъ кон-
чается водоразделъ на месте соединешя долинъ праваго и л е в а г о 
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Амуткачи. На мысу з амеченъ былъ выходъ с е р а я г р а н и т о - и о р -
ф и р а , въ виде утеса въ 311з с. длиною и въ 11 /з вышиною, а у 
поднож1я этого утеса расположилась большая розсыпь, состоящая 
преимущественно изъ г н е й с о в ы х ъ обломковъ; на в е р ш и н е же 
мыса виденъ былъ утесъ, с т о я щ щ ребромъ, а на склонахъ вер-
шины вокругъ этого утеса обломки обеихъ вышеназванныхъ по-
родъ. 

Левый Амуткачи. 

Левый Амуткачи течетъ въ п р е д е л а х ъ с о с е д н я я 3-го листа 
I I I ряда съемокъ. Нашему листу принадлежитъ только его нижнее 
течеше . 

Обн. № 598/204 . Это о б н а ж е ш е — п р о д о л ж е ш е обн. № 376/137 
с о с е д н я я листа; оно находится выше ключа, впадающаго справа 
и выходящаго изъ довольно широкой долинки. Здесь найдены 
розсыпи г н е й с о в ы х ъ и к в а р ц е в о - п о р ф и р о в ы х ъ обломковъ. 

Обн. № 599/205 . Н а спуске съ перевала черезъ водоразделъ 
ю т ъ обн. Л» 596 /202) между обоими Амуткачи, въ х/2 в ерсте отъ 
седловины, найдены были кучки обломковъ б я т и т о в а г о г н е й с а . 
Е щ е на 2 1 0 — 2 1 5 саж. далее , на правомъ склоне вверхъ по долине 
леваго Амуткачи, замечены были кучки с е р а я п о р ф и р о в и д н а г о 
п л а г я к л а з о в а г о г р а н и т а ; черезъ 50 саж. опять кучка облом-
ковъ б я т и т о в а г о г н е й с а , на 200 саж. д а л е е малая розсыпь 
разной величины обломковъ п л а г я к л а з о в а г о г р а н и т а (№ 489), 
иногда переходящаго въ гранито-порфиръ, е щ е черезъ 3 0 — 3 5 с. 
розсыпи к р у п н ы х ъ обломковъ этого же г р а н и т а съ небольшой 
примесью г н е й с о в ы х ъ обломковъ; т а ш я же розсыпи виднелись 
и д а л е е вверхъ по долине на п р о т я ж е н ш около 75 СЯЖ.) я з а т е м ъ 
отдельные обломки (болыше) т е х ъ же породъ и въ той же про-
порщи. 

Обн. Ж 600/206. На п р о т я ж е ш и около двухъ верстъ отъ во-
сточной границы (ниже 2 -хъ ключиковъ, впадающихъ слева) опи-
с ы в а е м а я листа, внизъ по теченно леваго Амуткачи, на подошве 
леваго склона его долины замечались розсыпи, кучки и отдель-
ные обломки б я т и т о в а г о г н е й с а , то более темнаго, то более 
с в е т л а я и б о г а т а я а п л и т о в и д н ы м и прослойками, но безъ при-
меси обломковъ другихъ породъ. Д а л е е , в ъ подобныхъ же высып-
к а х ъ замечена была, кроме г н е й с о в ы х ъ обломковъ, примесь г р а -
н и т о - п о р ф и р о в ы х ъ , а саженъ черезъ 1 3 0 — 1 4 0 найдена была 
розсыпь, состоящая только изъ очень крупныхъ обломковъ б я т и -
т о в а г о г н е й с а ( с е р а я , иногда темносераго, въ общемъ очковаго); 
после этого черезъ 100 саж. снова среди г н е й с о в ы х ъ обломковъ 
стала замечаться на протяжеши 25 с. подмесь г р а н и т о - п о р ф и р о -
в ы х ъ или г р а н и т о в ы х ъ . Саженъ на 60 д а л е е въ н а ш ъ ручей 
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сл^ва впадаетъ ключъ, ниже котораго долина ручья направляется 
к ъ W , а не к ъ SW, какъ до того. 

Обн. № 601/207 . Приблизительно 95 саж. ниже ключа, на по-
д о ш в е того же леваго склона долины найдена была куча большихъ 
обломковъ п о р ф и р о в и д н а г о п л а г я к л а з о в а г о г р а н и т а (№ 331), 
саженъ черезъ 350 после чего на склоне замечены были кучи 
обломковъ, п р и н а д л е ж а щ и х ъ въ равной м е р е п л а п о к л а з о в о м у 
г р а н и т у и то серому, то кирпично-красному п о р ф и р и т у (тра-
хитъ-андезиту?) (№ 332). Д а л е е неоднократно замечались обломки, 
а т а к ж е кучки или розсыпи обломковъ порфировиднаго п л а г я -
к л а з о в а г о г р а н и т а , а черезъ 'А версты р я д ъ малыхъ розсыпей 
разной величины обломковъ того же г р а н и т а съ небольшой при-
месью обломковъ c i p a r o до темносераго б я т и т о в а г о г н е й с а ; 
эти розсыпи виднелись на п р о т я ж е н ш около 100 саженъ, после 
чего на п р о т я ж е ш и 1 0 — 1 5 саженъ тянулись розсыпи, состояшдя 
главнымъ образомъ изъ большихъ г н е й с о в ы х ъ обломковъ и лишь 
отчасти изъ г р а н и т о в ы х ъ . З а т е м ъ находились преимущественно 
кучки и отдельные обломки г н е й с а , р е ж е розсыпи ихъ . Ч е р е з ъ 
1 j 2 версты снова появились обломки порфировиднаго п л а г я к л а -
з о в а г о г р а н и т а (•№ 3311); въ одномъ изъ обломковъ этого гра-
нита виднелось в к л ю ч е н 1 е изъ б п > т и т о в а г о г н е й с а . На 75 саж. 
дальше долина леваго Амуткачи слилась съ долиною праваго. 

Речка Амуткачи. 

Обн. А» 602/208 . На левомъ склоне долины Амуткачи, н и ж е 
соединешя двухъ вышеупомянутыхъ долинъ, видны были обломки 
того же п л а г я к л а з о в а г о г р а н и т а , что и въ к о н ц е предыду-
щ а я обнажешя . П е р е д ъ склонами долины тянется пологш уступъ, 
на которомъ черезъ 100 саженъ замечена была большая розсыпь 
(длиною въ 25 с.) крупныхъ обломковъ п л а г я к л а з о в а г о г р а -
н и т а ; т а ш я же розсыпи тянулись почти непрерывно еще н а 
6 0 — 6 5 саж., я д а л е е виднелись лишь р е д ш е отдельные обломки 
г р а н и т а на протяженш версты оставшейся до вышедшей 
слева широкой пади съ ключикомъ. 

Обн. А? 603/209 . За ключомъ на склоне вскоре опять появи-
лись кучки обломковъ порфировиднаго п л а г я к л а з о в а г о г р а -
н и т а . Передъ крутой частью склона и здесь виденъ такой же 
уступъ, к а к ъ до ключа. Саженяхъ въ 320 отъ ключа начались 
розсыпи обломковъ б у р а я ( т р а х и т ъ - а н д е з и т а ? ) п о р ф и р и т а 
(А° 3321), съ очень небольшой примесью обломковъ сераго б я т и -
т о в а г о г н е й с а ; эти розсыпи протянулись на 5 5 — 6 0 саженъ. 

На этомъ м е с т е долина речки , отъ н и ж н я я уступа одного 
склона до уступа другого, шириною въ 1 / 2 версты и более. 
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Обн. № 604/210 . Вдоль высотъ праваго склона долины тянется 
такой же уступъ (терасса), к а к ъ вдоль леваго . Н а этомъ уступ^, 
противъ конца вышеназванныхъ розсыпей леваго склона долины, 
находились обломки того же п л а п о к л а з о в а г о г р а н и т а , к а к ъ и 
на правомъ, и т а к ж е розсыпи этихъ обломковъ. Почти на 11* версты 
ниже, к р о м е обломковъ главной породы, т.-е. порфировиднаго 
п л а п о к л а з о в а г о г р а н и т а , находились обломки п л а п о к л а з о -
в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а . После этого черезъ 30 саженъ, при-
близительно,' среди обломковъ породе сталъ преобладать б ш т и -
т б в ы й г н е й с ъ , п л а п о к л а з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а и п л а -
п о к л а з о в а г о г р а н и т а стало меньше. Ч е р е з ъ 100 саженъ уступъ 
п е р е д ъ крутымъ склономъ постепенно исчезъ. Это на южной гра-
н и ц е описываемаго листа. Н а подъеме к ъ водоразделу Амуткачи-
Нинтарь сначала, в ъ 2 5 — 3 0 саж. отъ подошвы, находились очень 
крупные обломки порфировиднаго п л а п о к л а з о в а г о г р а н и т а , 
д а л е е и з р е д к а неболыше обломки этой же породы, а черезъ 
1 l i версты обломки б ш т и т о в а г о г н е й с а стали преобладать, к р о м е 
н и х ъ замечались здесь и з р е д к а только е щ е обломки п л а п о к л а -
з о в а г о г р а н и т о - п о р ф и р а . Б о л е е или м е н е е черезъ версты 
после того достигнуть былъ водоразделъ. 



ХИМИЧЕСК1Е АНАЛИЗЫ. 

Въ приложенныхъ таблицахъ помещены данныя 17 пол-
ныхъ, 15-ти неполныхъ анализовъ породъ описываемаго и 
соеЬдняго (3 /Ш) листа карты, а также 2 полныхъ анализовъ 
полевыхъ шпатовъ (изъ крупныхъ выдёлетй гранито-порфира). 

При производстве этихъ анализовъ Si02 определялся спла-
влен1емъ навески породы съ углекислымъ кали-натр1емъ. 

•Fe203 - j - Al20?j (сумма) — осаждешемъ уксусно-кислымъ 
натрхемъ, растворетемъ въ НС1 и вторичнымъ осаждешемъ 
NH3, двукратно. Кроме того, Fe определялось изъ отдельной 
навески титровашемъ КМпО4. 

А120:. — получено изъ разности. 
Fe-/);. — получено вычетомъ изъ общаго количества Fe 

количества железа, соответствующая F&0. 
Въ анализе № 6 (порода № 334 /1900) А1,03 и FetOs 

определялись непосредственно, сплавлетемъ съ NaOH, по 
Яннашу. 

FeO—разложетемъ навески при помощи HF (плавиковой 
кислоты) въ струе С02 и титровашемъ KMnO,L. 

Мп—действ!емъ брома, причемъ гидратъ перекиси мар-
ганца растворялся въ НС1 и затемъ Мп определялся въ 
виде MnS. 
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Въ анализгЬ № 6 — М п определялся при помощи (NE^ 8. 
СаО—осаждался въ виде щавелевокислой соли и взве-

шивался въ виде СаО. 
МдО—определялся обычнымъ способомъ въ виде фосфорно-

аммоншно-магшевой соли и взвешивашемъ въ виде M g ^ O - i . 
К20—получался въ виде хлороплатината кал1я, затемъ 

определялся при помощи взвешивашя полученной металли-
ческой платины; а въ анализахъ № 5 и № 6—взвешивался 
въ виде К2РЮ1(>. 

Na20 — вычетомъ изъ общаго веса хлористыхъ щелочей 
хлористаго калгя. 

ТЮ2—калориметрическимъ способомъ по В е л л е р у . 
8 — в ъ виде сернокислаго 6apia. 
Р205—въ виде молибдено-аммоншной соли, растворешемъ 

этого осадка въ NH3, осаждешемъ въ виде фосфорно-аммо-
ншно-магшевой соли и взвешивашемъ въ виде пиросфорно-
кислаго магшя (Мд2Р20^)\ а въ анализе № 5 (порода 
№ 335 /1900) также въ виде (ШГ«)3 Р 0 4 12 Мо03, но су-
шешемъ этого же осадка въ тигле Гуга при 1 6 0 — 1 8 0 ° до 
постояннаго веса. 

С02—изъ потери веса въ приборе Шретера. 
П о т е р я отъ прокаливан1я—сушешемъ, затемъ прока-

ливатемъ на горелке съ дутьемъ до постояннаго веса; а въ 
анализе № 5 — по прибыли въ весе СаС12 трубки при 
сплавлеши съ бурою по Яннашу. 

Влага—сушешемъ на стеклышке при температуре 100— 
110° С. 

У д е л ь н ы й в е с ъ определялся посредствомъ пикнометра. 
B a p i n въ полевыхъ шпатахъ определялся въ виде BaSOi 

осаждешемъ слабой H2SOi, растворешемъ полученнаго осадка 
въ крепкой H2SOi и вторичнымъ осаждешемъ водою. 

Анализы породъ представлены въ трехъ таблицахъ: 
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Въ IV-ой — результаты весовыхъ анализовъ, въ V-ой— 
составы силикатовыхъ частей породы, перечисленные на 
100 , и въ VI-ой — эквивалентныя количества, формулы 
(ВО : В203: Si02) *), отношенья окисловъ и коэффищенты 
(а = кислотности, (3 = число единицъ основанШ на 100 еди-
ницъ Si02), вычисленные по Л е в и н с о н у - Л е с с и н г у („Изсл^д. 
по Теорет. Петрогр." 1898). 

Анализы Ш 1, 7, 9, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 28, 
33 й 34 производилъ химикъ В. А. Гирсъ . 

Анализы №№ 4, 8, 11, 12, 16 и 17 производилъ хи-
микъ П. К. Ходакисъ. 

Анализы 5 и 6, 18, 19, 21 и 30 (проверочный) 
производилъ химикъ Д. Н. М о н а с т ы р с к и . 

Анализы №№ 2, 3, 10, 20, 27, 29, 21 и 26 (оба по-
следнихъ проверочные) производилъ химикъ Б. Г. К а р п о в ъ . 

Анализы №№ 30, 31 я кремнеземъ въ № 26 произво-
дилъ въ лабораторш Горнаго Института студентъ Н. Б а -
р а б о ш к н н ъ . 

Щелочи въ анализе № 26 производилъ тамъ же асси-
стента Горнаго Института князь А в а л о в ъ . 

Прим£>чан1я къ а н а л и з а м ъ : I ) 2 ) Сличая наши анализы 
съ данными таблидъ Л е в и н с о н а - Л е с с и н г а и нашихъ таблицъ 
(I—III) въ первомъ выпуске отчета и др. видимъ, что: 

Нашъ анализъ № 1. — К в а р ц е в ы й г р а н и т о - п о р ф и р ъ 
(•If 367" /1900—это порода съ скрытозернистой, светлобуро-
вато-серой основной массою, которой очень мало, и очень 
многочисленными выделешями двухъ величинъ; эти выд'Ьле-

*) АО обозначаете сумму окисловъ типовъ НО -f- В20. 
2) Въ прпм'Ьчашн 1) передъ поясиешемъ къ каждому изъ анализовъ 

породъ помёщаемъ описашя этихъ чородъ, такъ какъ въ текста настоя-
щего выпуска отчета мы отдельно не описывали породу каждаго взятаго 
нами образца. 
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шя — мелшя и средней величины, сЬрыя кварцевыя и бело-
ватая или розоватыя полевошпатовыя, въ меньшемъ количе-
стве мелия черныя бмтитовыя. Микроскопъ показываетъ 
микрогранитную основную массу и множество плапоклазо-
выхъ, отчасти ортоклазовыхъ, затемъ кварцевыхъ и, въ мень-
шемъ количестве, бютитовыхъ, реже роговообманковыхъ вы-
делешй) — близко подходитъ къ приведеннымъ въ табл. Ле-
в и н с о н а - Л е с с и н г а отдельнымъ анализамъ липарита (№ 108), 
гранитовъ ( М : ,5, 12 и, отчасти, къ № 7) и кварцеваго 
порфира (№ 42 и, отчасти, №№ 36 и 87; NB. величина 

отношешя —j^f такая же, какъ въ ан. № 36). Затемъ 

ближе всего подходитъ по составу (по количеству отдельныхъ 
окисловъ) къ общему (среднему) типу анализовъ гранитовъ, 
потомъ кварцевыхъ порфировъ и отчасти—липаритовъ; а и (3, 

Ж) SiOs ВО -о л ВО 
- Ш ' Я А и ~ Щ о > и 8 г ° 2 ' к ш ъ у г Р а н и т о в ъ ; - а д - > 

» . Шл20 а также характеръ формулы и характеръ отношешя - j ^ j y , 
какъ у липаритовъ и кварцевыхъ порфировъ. 

Къ анализамъ таблицъ (I, II , III) перваго выпуска на-
шего отчета — близко не подходитъ, но умещается между 
анализами № 2 и № 3 этихъ таблицъ, приближаясь по ха-

— ВО рактеру формулы, величине ВО и отношешю КЪ № 2, 

по остальнымъ же даннымъ къ JNs 3, но отношенге д- q 
резко обратное по сравненш съ № 2 и № 3 и по сравненш 
съ общимъ типомъ гранитовъ. 

Какъ видимъ, нашъ кварцевый порфиръ по химическому 
составу тождествененъ съ нормальными гранитами, но значи-
тельно беднее ихъ натрхемъ. По и ВО ему присущъ 
до некоторой степени характеръ пегматитовъ. 

Анализъ № 2 . — Б ю т и т о в ы й г р а н и т ъ съ крупными по-
левошпатовыми выделешями (№ 474У1900—мелкозернистый 
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сЗфый, довольно светлый, порфировидный гранитъ , главныя 
составныя части котораго полевые шпаты, среди которыхъ 
плапоклазъ преобладаете надъ ортоклазомъ и анортоклазомъ, 
кварцъ и бютитъ, есть заметное количество роговой обманки; 
кварцъ сбрый, полевые шпаты б4лые, выдблешя беловаты 
или буроваты; порфировидныя выдйлешя принадлежать анорто-
клазамъ или плаиоклазамъ, крупные чаще повидимому первому, 
выд'Ьлешя меньшей величины чаще вторымъ);—близко подхо-
дитъ (см. Левинсонъ-Лессингъ) къ отд'Ьльнымъ анализамъ 
гранитовъ (№№ 23, 4, 11 и отчасти № 3), отчасти кварцеваго 
кератофира (№ 46—по вычисленнымъ коэффищентамъ и отно-
шетямъ, но не поотд&пьнымъ окисламъ) и до некоторой степени 
дацита (№ 60) и кварцеваго порфирита (№ 51). ЗагЬмъ 
ближе всего подходитъ по составу къ общему типу адамел-
литовъ и гранитовъ, затемъ кварцевыхъ порфиритовъ и да-
цитовъ; по а и [3—къ пантеллеритамъ, затемъ адамеллитамъ 
и отчасти дацитамъ, гранитъ же гораздо кислее; по формул^— 
отчасти къ пантеллеритамъ и адамеллитамъ и еще въ мень-
шей степени къ гранитамъ, кварцевымъ порфиритамъ и даци-
тамъ; по - j ^ j j къ дацитамъ и кварцевымъ порфиритамъ, 

въ меньшей степени пантеллеритамъ и въ еще меньшей къ 
Si02 другимъ; по къ гранитамъ, въ меньшей степени къ 

ВО пантеллеритамъ; по — къ пантеллеритамъ и гранитамъ, 

у кварцевыхъ порфиритовъ, дацитовъ и адамеллитовъ это 
№20 отношеше ооратное; по къ гранитамъ, у которыхъ 

оно значительно меньше, и къ кварцевымъ порфиритамъ, у 
которыхъ оно настолько же больше, у другихъ, особенно у 
кварцевыхъ кератофировъ это отношеше много выше, а у ада-
меллитовъ оно обратное. Вообще нашъ б1отитовый г р а н и т ъ 
былъ бы по его коэффищентамъ и вычисленнымъ отношешямъ 
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ближе всего къ типу пантеллеритовъ, но количество отдел ьныхъ 
окисловъ у него иное, нанрим^ръ, величина для Л1203 резко 
ниже,, количества СаО, МдО и К20 — заметно ниже, нанро-
тивъ—-для Fe-iOz и FeO и особенно для Na20 — много выше; 
въ вычисленныхъ же величинахъ отношешй групнъ окисловъ 

V . Na,0 4 v резко выразилось это только для отношешя к q И ВЪ более 
. SiOt 

высокой величин^ отношешя - j f j f - ; однимъ словомъ, къ пан-
теллеритамъ нашу породу приравнять нельзя. Къ типу грани-
товъ вполне приравнять разсматриваемую породу также нельзя, 
но къ нему она подходитъ ближе чемъ къ другимъ; адамел-
литы, кварцевые порфирита и дациты еще менее подходятъ 
ЕЪ нашей породе. Въ классификации Левинсона -Лессинга 
нашъ бштитовый гранитъ хорошо не умещается, по а — и 
формуле ему место между семействомъ 32 и 31 или между 

1SO i 
31 и 30, a по -g-q между XIII и XIV, что происходитъ 
отчасти оттого, что наша порода ортоклазо-плапоклазовая. 

Сличая съ анализами нашихъ таблицъ, находимъ, что 
нашъ бштитовый гранитъ почти тождествененъ съ анализомъ 
№ 3 (порфиръ) таблицъ I—II I (гнейсы табл. I — I I I къ нему 
не подходятъ), очень близокъ къ № 17 (бштитовый гнейсъ) 
таблицъ IV—YI, затемъ къ № 3 и № 5 той же таблицы, 
сильно отличаясь отъ № 1 и № 8, хотя № 8 и принадле-
жите бедной кварцемъ и богатой цветными минералами 
(меланократовой) части той же породы. 

Анализъ № 3. — Аплитовидный б я т и т о в ы й гранитъ 
(JV° 30У1902, см. описаше этой породы на стр. 48 преды-
дущего выпуска отчета, т.-е. въ „Описанш листа I I I — 3 й ) — 
близко подходитъ (см. Левинсона-Лессинга) къ отдельнымъ 
анализамъ дацита (№ 62), гранитовъ (№№ 3, 8 и отчасти 
къ №№ 11 и 13), кварцеваго порфирита (№ 107), адамел-
лита (№ 328) и отчасти кварцеваго порфира (№ 48). Затемъ 
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ближе всего подходитъ по составу къ общему типу анали-
зовъ для гранитовъ и адамеллитовъ, въ меньшей степени.— 
кварцевыхъ порфировъ и лишь отчасти—кварцевыхъ порфи-
ритовъ и дацитовъ; по а и (3 разсматриваемая порода очень 
близка къ адамеллитамъ и дацитамъ, также довольно близка 
къ гранитамъ и кварцевымъ порфиритамъ; по формулй—очень 
близка къ адамеллитамъ и гранитамъ, отчасти—къ кварце-
вымъ порфиритамъ, въ еще меньшей степени — къ дацитамъ; 

по характеру отношетя j ^ p къ кварцевымъ порфирамъ, по 

величине же этого отношетя — къ кварцевымъ порфирамъ, 
Si03 

гранитамъ, отчасти адамеллитамъ; по - щ - къ дацитамъ и 

кварцевымъ порфиритамъ, затемъ къ адамеллитамъ и отчасти . во 
гранитамъ; по характеру отношенш -д-q — къ гранитамъ и 

кварцевымъ порфирамъ, по величине же къ гранитамъ и 
V. Ш 2 0 

отчасти кварцевымъ порфиритамъ; по к 0 только къ грани-

тамъ. 
Какъ видимъ, нашъ аплитовидный бютитовый гранитъ не 

вполне типичный гранитъ, а отклоняется отъ него въ сто-
рону адамеллитовъ (плапоклазовыхъ гранитовъ). По характеру 
анализовъ нашъ гранитъ и вышеразсмотргЬнный лорфиръ были 
бы близкими породами, еслибы не резкая разница въ вели-
чинахъ для {1, Na20, а также въ характере и величине 

т2о отношенш д -Q- . 

Къ отдельнымъ анализамъ таблицъ I, II , III нашего 
отчета настоящШ анализъ мало подходитъ, ближе другихъ 

анализовъ № 3; умещается онъ между № 3 и № 4 (по а , 
ВО \ 

J3, Si02, CaO, К20, j r f j ) , но по содержание МдО, и N20 и 

по величине ВО и --^jy онъ стоитъ между № 2 и № 3, 
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по характеру формулы и по содержанию FeO и отношенш 
J . Q 

-j^Q между № 1 и Л» 2, по содержанш А1гОг, величи-
нами Д 0 3 и д 1 ^ между № 4 и № 5, т.-е. вообще на-
стоящш аплитовидный б я т и т о в ы й гранитъ , умещается 
въ химическомъ , отношенш между нашими менее кислыми 
кварцевыми порфирами и плапоклазовыми гранитами, при 
несоответственно более низкихъ величинахъ для содержашя 
Fe, Мд и Na и для соответственны хъ отношешй и более 
высокомъ содержанш Al2Os. 

Анализъ № 4 . — П е г м а т и т ъ (№ 351/1900 , беловатая, 
неравномернозернистая, т.-е. то мелко-, то почти, крупнозер-
нистая порода, состоящая изъ полевого шпата, преимущественно 
ортоклаза, и кварца, къ которымъ иногда местами примешаны 
листочки бштита; иногда замечается слабо параллёльнолиней-
ная текстура, структура вообще гранитовая, изредка харак-
терная для письменныхъ гранитовъ)—близко подходитъ къ 
отдельнымъ анализамъ (Лев.-Лес.) гранитовъ (№№ 13 и 8), 
адамеллитовъ (№ 328), отчасти липаритовъ (№ 293) и квар-
цевыхъ порфировъ (№ 42). Затемъ по величине отдельныхъ 
окисловъ, по а , р и формуле—къ адамеллитамъ и гранитамъ, 
затемъ кварцевымъ порфирамъ и липаритамъ; по -^-^въ рав-
ной степени къ гранитамъ, липаритамъ и кварцевымъ порфи-

х SiO, рамъ и въ немного меньшей степени къ адамеллитамъ: по ^ т г — 

къ адамеллитамъ и, въ меньшей степени, къ гранитамъ; по 
ВО 

- щ у — к ъ липаритамъ и, въ меньшей степени, къ кварцевымъ пор-

фирамъ, затемъ гранитамъ, резко отличаясь отъ адамеллитовъ; 
Na20 у 

по -щд — къ кварцевымъ порфирамъ и отчасти къ адамел-
литамъ, тогда какъ это отношеше для гранитовъ обратное. 

Какъ видимъ, нашъ пегматитъ' беднее всехъ названныхъ 
породъ 8Ю% я Fe и значительно богаче К20, почему и ве-
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.„ Si02 BO Na20 , личины для а и для отношенш ^q- ^q И ^ q меньше, чъмъ 

для нихъ. ВслЗщуше только что упомянутыхъ особенностей 
описываемая порода не укладывается хорошо ни въ одну изъ 
нашихъ таблицъ; такъ какъ по общему характеру формулы 

и низкой величине для Р, Fe, Са, Мд, и она 

имеетъ характеръ более i кислыхъ породъ, чемъ даже пор-
фиръ № 385/1900 , то пом^щаемъ ее левее посл^дняго, а въ 
таблицахъ I — I I I поместили бы между № 2 и № В. Вообще 
по своему химическому характеру нашъ пегматитъ едва-ли 
самостоятельная порода въ смысле другихъ массивно-кристал-
лическихъ породъ изследованнаго района. 

Аналнзъ № 5. — К в а р ц е в о - п л а п о к л а з о в ы й порфиръ 
(№ 335/1900; основная масса слабо буровато-серая, скрыто-
зернистая, ея довольно много; выделетя двухъ величинъ, 
многочисленныя мелгая беловатая полевошнатовыя, черныя 
роговообманковыя и бштитовыя и очень редко буросерыя 
кварцевыя, затемъ изредка среднихъ размеровъ—полевопша-
товыя. Взятый образецъ безъ крупныхъ выделенш, но принад-
лежитъ породе, въ другихъ частяхъ которой таковыя имеются: 
Подъ микроскопомъ видна фельзитовая основная масса, много 
плапоклазовыхъ, немного ортоклазовыхъ и кварцевыхъ, затемъ 
бютитовыхъ и роговообманковыхъ выделешй, изредка виденъ 
сфенъ) — близко подходитъ (см. Лев.-Лес.) къ отдельнымъ 
анализамъ гранитовъ (№№ 4, 11, отчасти къ № 23), ада-
меллита (№ о28), отчасти кварцеваго порфира (№ 42) и 
кварцеваго монцонита (Л° 343). Затемъ по составу ближе всего 
подходитъ къ общему типу а н а л и з о в ъ адамеллитовъ и кварце-
выхъ монцонитовъ, потомъ дацитовъ и гранитовъ и отчасти 
кварцевыхъ порфировъ; по а и (3 нашъ порфиръ ближе всего 
къ адамеллитамъ, отчасти къ дацитамъ и гранитамъ, затемъ 
въ еще меньшей степени къ кварцевымъ монцонитамъ; по. 

ГКОЛ. КАРТА ЗЕЙСК. ЗОЛ. Р., Л. .III—4. 6 
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формул^ — къ адамеллитамъ и дацитамъ, отчасти къ грани-
тамъ и въ меньшей степени къ кварцевымъ монцонитамъ; по 

къ дациту, затемъ къ адамеллиту, въ малой степени 
SiOs къ прочимъ упомянутымъ породамъ; по - ^ у — к ъ гранитамъ, 

затемъ къ адамеллиту, въ меньшей степени — къ дациту; по 
ВО 
jj-Q къ адамеллиту въ той же степени какъ къ дациту, загбмъ 
къ кварцевымъ монцонитамъ, а по сравненш съ гранитами и 
кварцевыми порфирами это отношеше имйетъ обратный харак-
теръ, т.-е. въ названныхъ двухъ породахъ В20 > ВО, а не „ . NaM наоооротъ; по характеру отношенш - - къ гранитамъ, у 
адамеллитовъ же и у кварцевыхъ порфировъ это отношеше 
обратное. 

Какъ видимъ, нашъ порфиръ ближе всего подходитъ къ 
типу адамеллитовъ (плайоклазовыхъ гранитовъ), отклоняясь 
отъ него въ некоторыхъ отношешяхъ въ сторону гранитовъ 
/Si02 ВО а\ отчасти -щ) и pj , въ другихъ въ сторону кварцевыхъ 

монцонитовъ и дацитовъ ( д ^ , B2Oj, или — дацитовъ (В2Оь 

ВО, ВО, по формуле, ^ ^ и а), но резко отличается отъ 

всехъ этихъ породъ по высокому содержанш В20 и величине 
ВО V V отношенш а затемъ—отъ всехъ, исключая кварцевыхъ 

монцонитовъ, по высокому содержанш МдО. Изъ анализовъ 
нашихъ таблицъ (I, II, III) порфиръ № 335/1900 ближе всего 
подходитъ къ .№ 3, а анализъ его умещается между № 3 и 
№ 4; но по величинамъ для Fe2Os—много правее № 4, по 

J2Q 
FeO—между № 2 и № 1, по д-q между № 2 и № 3. Отъ 
нашего аплитовиднаго бютитоваго гранита настоящей порфиръ 
отличается по общему характеру данныхъ, добытыхъ анали-
зомъ и разсчетами, не въ меньшей степени, чемъ даже порфиръ 
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№ 367"/1900, т.-е. чемъ № 1 таблицъ этого выпуска отчета 

(а именно по Fe20-i, ШдО, ВО, формуле и отношешямъ 
ВО ЛО\ , . В~0~ 0 Жо}> Т л е " э т и А породы никоимъ образомъ не могутъ 

быть отождествляемы; за то разсматриваемый анализъ почти 
тождествененъ съ апализомъ бютитоваго гранита № 474 ' (ан. 
№ 2 табл. IV—YI) и вполне можетъ быть ему приравненъ. 

Анализъ № 6. — П о р ф и р ъ съ авгитомъ (№ 334/1900; 
темносЬрая, скрытозернистая основная масса, ея мало, и 
очень большое количество выделенш двухъ величинъ,—мелгая, 
желтоватыя полевошпатовыя, реже бштитовыя и крупныя 
буроватыя полевошпатовыя, легко выпадаюпця изъ массы при 
ударе. Подъ микроскопомъ видна фельзитовая основная масса, 
большое число полевошпатовыхъ, преимущественно плапокла-
зовыхъ, выделешй, малое число бштвтовыхъ и еще меньше— 
авгитовыхъ) — близко подходитъ къ отдельнымъ анализамъ 
(Лев.-Лес.) гранитовъ (№№ 13 и 3, отчасти №№ 23 и 11), 
адамеллита (№ 328) и до некоторой степени кварцевыхъ 
порфировъ («№№ 40 и 42). Затемъ по составу подходитъ къ 
общимъ типамъ анализовъ адамеллита, липарита и кварцеваго 
порфирита, въ меньшей степени—дацитовъ и гранитовъ, и от-
части—кварцевыхъ порфировъ; но а — к ъ кварцевымъ порфи-
ритамъ и дацитамъ, затемъ адамеллиту и въ слабой степени— 
къ гранитамъ; по (3 — къ адамеллиту и дацитамъ, затемъ 
кварцевому порфириту и въ слабой степени—къ гранитамъ; по 
формуле—къ кварцевымъ порфиритамъ и адамеллиту, затемъ 

. ВО 

къ дацитамъ и гранитамъ; по — к ъ гранитамъ, липаритамъ 

и кварцевымъ порфирамъ, затемъ—къ адамеллиту и, въ слабой SiOz степени, къ прочимъ двумъ упомянутымъ породамъ; по - j f j f 

къ дацитамъ и кварцевымъ порфиритамъ, затемъ къ адамелли-
• к - в о 

тамъ и въ слабой степени—къ гранитамъ; по —къ гра-
6* 
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нитамъ и въ слабой степени — къ кварцевымъ порфирамъ; 
NaM v 

по к ъ липаритамъ, затъмъ къ адамеллитамъ и грани-
тамъ и отчасти къ кварцевымъ порфирамъ. Какъ видимъ, 
разсматриваемый порфиръ ближе всего къ адамеллитамъ, 

.ВО , 
отличаясь отъ нихъ тъмъ, что отнотеше -j^-q обратное и по-
добное характерному для гранитовъ и кварцевыхъ порфировъ, 
а зат4мъ отличается меньшей кислотностью (по которой откло-
няется въ сторону дацитовъ и кварцевыхъ порфиритовъ); онъ 
былъ бы почти такъ же близокъ къ кварцевымъ порфиритамъ и 
даже дацитамъ, если бы не р^зко обратное отношете , 
сверхъ вышеуказанной разницы съ адамеллитами. 

По сраввенш съ анализами нашихъ таблицъ I — I I I пор-
фиръ № 3 3 4 / 1 9 0 0 умещается болгЬе или мен-Ье между «№ 3 и 
№ 4, между аплитовиднымъ бютитовымъ гранитомъ и порфи-
ромъ № 335 /1900 ; но (д. б. благодаря тому, что порода выв^т-
рйлая) Fe2Os бол^е, a FeO менйе, чймъ въ какой либо другой 
изъ нашихъ массивныхъ породъ (табл. I—У1), Л12Оя столько, 
какъ въ JV« 7 (табл. I — III), Na.fi даже немного больше, 
ч1шъ въ № 3, хотя меньше, ч^мъ въ порфир^ № 3 6 7 ' ' / 1 9 0 0 

— ВО 
(табл. IV—VI); по величинамъ для Na20, ВО, ^ 0 стоитъ 
между № 2 и № 3; B2Os даже больше, ч'Ьмъ въ № 6 
(табл. I — III), по между № 4 и № 5 (почти столько-
же, какъ въ № 6) или между № 7 и № 8, т.-е. вообще на-
стояний порфиръ занимаетъ среднее м4сто между некислымъ 
кварцевымъ порфиромъ и плапоклазовымъ гранитомъ, лишь 
по н'Ькохорымъ даннымъ слабо напоминая плапоклазовые пор-
фиры, но съ необычно сильнымъ преобладашемъ К20 надъ 
Na20, чего не видно ни въ одной породгЬ таблицъ I—II I , а 
зато видимъ въ кварцевыхъ порфирахъ, пегматитахъ и въ 
н'Ькоторыхъ другихъ породахъ табл. IV—VI . Эта порода по 



общему характеру своего состава и дапныхъ, добытыхъ вы-
числениями, ближе къ аплитовидному бютитовому граниту 
№ 3О1/1902. ч-Ьмъ порфиръ № 3 35/1900, а по формуле, коэффи-
щентамъ и' отнотешямъ ближе къ пегматиту № 351/1900, 
чймъ къ другимъ породамъ таблицъ IY—VI. 

Анализъ № 7 . — П р е с с о в а н н ы й г р а н и т ъ (382 ' /1900— 
буровато-светлосерая, тонкозернистая порода съ мелкими 
очень многочисленными беловатыми и желтоватыми полево-
шпатовыми выделешями. Микроскопъ обнаруживаетъ частью 
раздробленную, гранитной структуры массу, состоящую изъ 
полевыхъ шпатовъ, кварца, роговой обманки, бютита и изредка 
рудныхъ минераловъ; выдедев!я — принадлежатдя темъ же 
полевымъ шпатамъ, роговой обманке и бютиту. Порода прес-
сована со слабо параллельнолинейной текстурою, она изъ 
прослойковъ среди гнейсовъ) — бдизокъ къ отдельнымъ ана-
лизамъ кварцевыхъ порфиритовъ (№ 50 и отчасти № 54), 
дацитовъ (№№ 4'9, 61 и отчасти № 56), кварцевыхъ дю-
ритовъ (№ 201) и отчасти гранитовъ (№№ 11 и 4). Затемъ 
по составу близокъ въ общимъ т и п а м ъ анализовъ дацитовъ, 
кварцевыхъ дюритовъ и кварцевыхъ порфиритовъ, отчасти 
кварцевыхъ монсонитовъ и адамеллитовъ; по формуле близокъ 
къ дацитамъ, кварцевымъ порфиритамъ, кварцевымъ дюритамъ 
и отчасти адамеллитамъ; по а и (3 — къ кварцевымъ порфи-
ритамъ, дацитамъ и кварцевымъ дюритамъ и отчасти адамел-

ВО , литамъ; по къ дацитамъ и кварцевымъ порфиритамъ 
Si02 и отчасти кварцевымъ дюритамъ; по -jf^y къ кварцевымъ 

дюритамъ, дацитамъ, кварцевымъ порфиритамъ и отчасти къ 
ВО . адамеллитамъ; по - j ^ q — к ъ кварцевымъ дюритамъ, и отчасти къ 

кварцевымъ монсонитамъ, а еще въ меньшей степени—къ адамел-
NaM у литу и дациту; по -тИ^ къ кварцевымъ порфирамъ и квар-
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цевымъ монсонитамъ, затемъ дацитамъ, отчасти адамеллитамъ. 
Въ общемъ разсматриваемая порода очень близка къ даци-
тамъ, кварцевымъ порфиритамъ и кварцевымъ дюритамъ, от-

клоняясь отъ двухъ послъднихъ по характеру отношенш 

вообще по содержанш К20 и Na20 она стоитъ ближе къ 
кварцевому порфиру и кварцевому монсониту, отчасти ада-
меллиту и даже граниту, чЪмъ къ вышеупомянутымъ тремъ 
породамъ. 

По характеру формулы порода близка къ плапоклазо-
вымъ гранитамъ, а по высокому содержанш К%0 и низкому 
Na20—она ортоклазовая. 

Въ наши таблицы I — III лучше какой либо другой изъ 
вышеназванныхъ породъ умещается между № 3 и Л» 4. а 
ближе другихъ. породъ къ № 4. По отношенш къ ранее раз-
смотр'Ьннымъ породамъ табл. I Y — Y I нашъ гранитъ занимаетъ 
обособленное место. Такъ какъ эта порода -должно быть за-
легаетъ прослойками среди гнейса, то она и не можетъ быть 
типичной. 

Анализъ № 8. — Г р а н и т ъ съ большими п о л е в о ш п а -
товыми в ы д е л е ш я м и (№ 3 5 5 ' / 1 9 0 0 — довольно светлая, 
слабо буровато-серая, неравномернозернистая, то мелко-, то 
почти среднезернистая гранитовая порода, съ средними или 
почти крупными полевошпатовыми выделешями, богатая цвет-
ными минералами, между которыми бютитъ сильно преобла-
даете надъ роговою обманкою; полевые шпаты беловатые или 
буровато-белые; кварца немного, онъ буро-серый, въ тоикихъ 
или мелкихъ зернахъ) — близокъ къ отдельнымъ анализамъ 
трахитовъ (№№ 175, 168 и отчасти № 298), дацитовъ 
(№ 58 и отчасти №№ 63 и 49) кварцевыхъ дшрнтовъ (№№ 20, 
21 и отчасти №№ 199 и 201), затемъ кварцеваго монсо-
нита (Л» 343) и отчасти кварцевыхъ порфиритовъ (№№ 53 и 



— 87 — 

54). Затемъ по составу подходитъ къ общимъ типамъ анали-
зовъ трахита, и адамеллита, потомъ кварцевыхъ монсонитовъ и 
кварцевыхъ дюритовъ; по формуле—къ трахитамъ и кварце-
вымъ дюритамъ, загЬмъ кварцевымъ монсонитамъ и адамеллиту; 
по а и (3 — къ трахитамъ и кварцевымъ монсонитамъ, за-
темъ — кварцевымъ дюритамъ (адамеллиты много кисл'Ье); 

ВО , по -jy-Q къ адамеллитамъ и трахитамъ, затемъ кварцевымъ 

дюритамъ; по къ кварцевымъ монсонитамъ, затъмъ 
ВО трахитамъ, ПО j^q КЪ кварцевымъ дюритамъ и отчасти квар-

2 NaM цевымъ монсонитамъ; по къ адамеллитамъ и отчасти— 

кварцевымъ монсонитамъ и особннно резко отличается отъ 
кварцевыхъ дюритовъ. Какъ видимъ, нашъ гранитъ № 355 ' /1900 
ближе всего стоитъ къ кварцевымъ дюритамъ, затемъ трахи-

Na30 v тамъ, но характеръ отношешя его ръзко отклоняется 

отъ типа этихъ породъ къ типу адамеллита (также кварце-
ваго монсонита и кварцеваго порфира), кроме того отношеше 
ВО 

jf-Q у трахитовъ иного характера. 

Въ таблицахъ I — III гранитъ этотъ трудно умещается; 

его пришлось бы все-таки поместить между № В и № 4 и 

ближе къ № 4 чемъ даже анализъ № 7 (табл. IY — VI), 

или даже (по малой кислотности) между № 8 и № 9, причемъ 

по характеру формулы, содержанш FeO, К%0 и ВО йежду 

№ 3 и № 4, по СаО между № 4 и № 5, по МдО и ^ 

между № 5 и № б, по между № 2 и J\s 3, величины 

для Si02, Na20 и ^ g y j ненормально низки, а содержаше 

Л1г02 — ненормально высокое. Къ уже разсмотреннымъ по-
родамъ таблицъ I Y — Y I не подходитъ, исключая къ ана-
лизу № 7 прессованнаго гранита № 382 1 / !900, отъ кото-
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раго отличается лишь необыкновенно высокимъ содержашемъ 
Al2Os. Вообще образецъ этотъ былъ выбранъ для анализа 
неудачно. Такъ какъ порода очень неравном'Ьрнозерниста 
и неравномернаго минералогическаго состава, то поэтому и 
трудно выбрать надлежащи „средшй" образецъ;—настоящей 
образецъ, повидимому, изъ части породы особенно богатой по-
полевыми шпатами (кал1евыми) и цветными минералами. Къ 
плапоклазовымъ гранитамъ № 35 б1/!. 900 не можетъ быть 
причисленъ какъ но минералогическому составу (по которому 

онъ — бштитовый гранитъ), такъ и по -iPS- и особеннно 
Na20 

П 0 ~Жо-

Анализъ № 9 . — К в а р ц е в о - р о г о в о о б м а н к о в ы й порфи-
р и т ъ или порфировидный жилный к в а р ц е в ы й д ш р и т ъ 
(№ 360/1900—неплотная, буровато-серая, почти тонкозер-
нистая порфировидная порода, съ мелкими и почти средними 
беловатыми полевошпатовыми, мелкими серыми кварцевыми 
и черными роговообманковыми выделешями. Подъ микроско-
помъ видна микрогранитная масса и среди нея много рогово-
обманковыхъ, затемъ плапоклазовыхъ выделешй и очень мало 
кварцевыхъ) — близокъ къ отдельнымъ анализамъ андезитовъ 
(№ 144 и отчасти .№ 151), дшритовъ (JV® 200), трахитовъ 
(№ 167), затемъ порфиритовъ (№№ 103, 78 и отчасти № 79) 
и отчасти кварцевыхъ дюритовъ (№ 20). Затемъ по составу— 
къ общимъ т и п а м ъ анализовъ кварцевыхъ дшритовъ, пор-
фиритовъ и андезитовъ, потомъ дшритовъ и андезитъ-трахи-
товъ и отчасти иенитовъ и трахитовъ; по формуле—къ пор-
фиритамъ, андезитамъ и андезитъ-трахитамъ, затемъ трахи-
тамъ и иенитамъ, отчасти къ ортофирамъ, по а и (3'— къ 
андезитамъ и ортофирамъ, затемъ къ с1енитамъ и андезитъ-

х Зго трахитамъ, отчасти-же къ порфиритамъ и трахитамъ; по ^ г ^ — 
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къ кварцевымъ дюритамъ и дюритамъ, затемъ къ порфиритамъ 
и андезитъ-трахитамъ, отчасти къ трахитамъ и андезитамъ; 
п о ЭГ77 ~ к ъ трахитамъ и андезитамъ, затемъ ортофирамъ и 

->'•?,'-Л, 
X. КО отчасти къ андезитъ-трахитамъ и порфиритамъ; по j^-q — 

къ с1енитамъ, кварцевымъ дюритамъ и порфиритамъ, отчасти 

къ андезитамъ (у трахитовъ обратное отношеше); по ^ ^ — 

къ ортофирамъ и порфиритамъ, отчасти трахитамъ (у анде-
зитъ-трахитовъ и аенитовъ обратное отношеше). Вообще 
ближе всего наша порода подходитъ къ п о р ф и р и т а м ъ и 
а н д е з и т а м ъ , загЬмъ андезитъ-трахитамъ и отчасти с1ени-
тамъ, но р^зко отличается отъ двухъ посл'Ьднихъ по харак-

. т2о теру отношешя 

Въ наши таблицы I — I I I описываемую породу пришлось 
бы поместить между I ; 8 и ! • 9 (или, для удобства но-
менклатуры, между № 9 и № 10), хотя этому м£сту не соот-

ветствуютъ полученныя для нея величины для К20, ВО, jyjy и 

, и необыкновенно высокое содержаше Al2Os и, всл^д-

ci'Bie этого, высокая величина Д 0 3 . 

Анализъ № 1 0 . — А в г и т о в ы й п о р ф и р и т ъ (№ 4 9 6 / 1 9 0 0 — 
описаше породы помещено въ предыдущемъ выпуск^ отчета— 
въ „описаши листа I I I — 3 " , на стр. 95)—близокъ къ анали-
замъ нйкоторыхъ трахитовъ (№ 170), слюдистыхъ дюритовъ 
(№№ 195 и 196) и андезитовъ (№ 147 и отчасти № 151), 
затемъ дюритовъ (№ 192) и кварцевыхъ норитовъ (№ 209), 
а также отчасти андезитъ-трахитовъ (JV° 344), с!енитовъ (№ 30) 
и порфиритовъ (288). Затемъ по составу подходитъ бол^е 
всего къ общимъ типамъ анализовъ андезитовъ, слю-
дистыхъ дюритовъ и порфиритовъ, потомъ ортофировъ, cieHH-

товъ и дюритовъ; по формул^ — къ типамъ андезитовъ и 
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ортофировъ, затймъ йенитовъ и андезитъ-трахитовъ, а от-
части трахитовъ, дюритовъ и слюдистыхъ дюритовъ; по а 
и р — къ ортофирамъ, андезитамъ и слюдистымъ дюритамъ, 

затЗзмъ «енитамъ и андезитъ-трахитамъ; по j ^ y — к ъ слю-

дистымъ дюритамъ, затемъ андезитамъ и трахитамъ, а отчасти 

къ ортофирамъ и андезитъ-трахитамъ; по — къ андези-

тамъ и ортофирамъ, затЬмъ еленитамъ и андезитъ-трахитамъ 

и отчасти дюритамъ; по j^q — къ дюритамъ, затемъ слю-

дистымъ дюритамъ и отчасти андезитамъ (у трахитовъ это 

отношеше обратное); по j^yy —къ ортофирамъ, потомъ тра-

хитамъ и отчасти дюритамъ и порфиритамъ (у андезитъ-тра-

хитовъ и иенитовъ отношеше обратное); вообще ближе всего 

къ типамъ андезита и ортофира, зат4мъ слюдистаго дюрита 

и ciemrra (но отношеше Na20 : К20 обратное) и могъ бы за-

нимать среднее мгЬсто между д ! о р и т а м и и слюдистыми ддори-

тами или г а б б р о - з е н и т а м и . 
Въ таблицахъ I — I I I х) нашъ порфиритъ уместился бы 

между Л: 10 и № 11 или можетъ быть даже между № 10 
и № 9 и приближался бы бол1зе къ анализу № 1 1 , ч^мъ къ 
№ 9 и № 10, если бы не необычно низшя величины для со-

держашя Na20 и добытая анализомъ для породы № 11. 

Анализъ № 9 таблицъ IV — VI очень близокъ къ разсматри-
ваемому анализу порфирита, такъ что эти породы были бы 
одного и того же химическаго характера, если бы не особенно 
высокое содержаше СаО въ № 10 и соответственно большая 

ВО , 

величина для д-q (это и понятно, такъ какъ полевые шпаты 

породы—не олигоклазъ-андезины, а лабрадоры № 55 и № 60). 
1) Следовало бы переместить въ таб.1. I — I I I анализъ № 9 съ его 

м^ста вправо — между № 11 и 12. 
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Анализъ № 11. — К в а р ц е в ы й д!оритъ (№110/1902 — 
см. „Описаше листа I I I — 3 " , стр. 125)—близокъ въ анали-
замъ нйкоторыхъ норитовъ (№№ 207 и 208), андезитовъ 
(№№ 152, 147 и отчасти № 142), дюритовъ (№ 192 и отчасти 
№ 187), отчасти порфиритовъ (№ 106) и въ малой степени— 
ортофировъ (№№ 76 и 69). Затемъ по составу подходитъ более 
всего къ общимъ т и п а м ъ анализовъ слюдистыхъ дюритовъ, 
«енитовъ и дюритовъ, отчасти андезитовъ, ортофировъ и квар-
цевыхъ дюритовъ; по формуле—къ дюритамъ и слюдистымъ 
дюритамъ и ортофирамъ, отчасти андезитамъ и трахитамъ; 
по а и (3—'къ слюдистымъ дюритамъ и дюритамъ, затемъ орто-
v во 
фирамъ и андезитамъ, отчасти сюнитамъ; по къ ан-
дезитамъ и ортофирамъ, затемъ аенитамъ и отчасти кварце-

SiOz 
вымъ дюритамъ и дюритамъ; по — къ дюритамъ, за-

темъ андезитамъ и порфиритамъ, отчасти — къ слюдистымъ ВО дюритамъ и ортофирамъ; по д-q — къ дюритамъ, затемъ — , 
Na^O 

слюдистымъ дюритамъ и отчасти андезитамъ; по - ^ о — к ъ 
трахитамъ, затемъ ортофирамъ и отчасти слюдистымъ дюри-
тамъ; вообще ближе всего къ типамъ д я р и т о в ъ и слю-
д и с т ы х ъ д я р и т о в ъ , затемъ ортофировъ и отчасти андези-
товъ. но содержаше К20 выше, чемъ у двухъ первыхъ изъ 
этихъ породъ, Na20—много ниже, чёмъ у всехъ четырехъ, 
что приближаетъ нашъ кварцевый дюритъ къ ортоклазо-пла-
поклазовымъ породамъ. 

Въ табл. I — I I I х) настоящш кварцевый дюритъ уме-
щается удовлетворительно между № 10 и № 11, хуже 
между № 10 и '№ 9, но особенно хорошо между № 16 

Перемещая въ табл. I—III анализъ № 9 съ его мЪста вправо—между 
№ 11 и № 12. 
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и № 17; по даннымъ анализа и вычислешй онъ наноми-
ВО 

наетъ № 9 (но гораздо выше) и № 16 (но Na20 го-

раздо меньше) таблицъ I—III , но въ большей степени № 10 

таблицъ IV—VI . 
Анализъ № 1 2 . ^ - Р о г о в о о б м а н к о в о - а в г и т о в ы й пор-

ф и р и т ъ (№ 375 /1900 ; темвосЬрая или черная скрытозернистая 
основная масса съ немногими очень мелкими игольчатыми ро-
говообманковыми и, реже, беловатыми плагюклазовыми выде-
лешями. Микросвопъ показываетъ основную массу, по струк-
туре то напоминающую трахитовую, то базальтовую; основной 
массы больше, чймъ выделешй; среди выделешй преоблада-
Hie цветныхъ минераловъ надъ шгагюклазами; среди цвет-
ныхъ минераловъ, кроме роговой обманки, замеченъ авгитъ 
и рудные минералы)—близокъ къ анализамъ некоторыхъ д1а-
базовъ (№ 222), норфиритовъ (№ 83) и дюритовъ (№№ 189, 
190 и отчасти № 192), затемъ—андезитовъ (№ 142) и от-
части норитовъ (Ж№ 207, 208 и отчасти № 202). Подхо-
дитъ по составу къ общему типу анализовъ дюритовъ, за-
темъ андезитовъ и отчасти норитовъ и д!абазовъ; по фор-
муле—къ дюритамъ и отчасти къ норитамъ; по а и (3 — къ 

. . ВО норитамъ и отчасти къ дгабазамъ; по ^-рг — къ дюритамъ 

и отчасти къ андезитамъ; по J ~ д о некоторой степени подхо-

дитъ къ дюритамъ и отчасти къ д1абазамъ и норитамъ; 
ВО . 

по — къ андезитамъ и лишь отчасти — дюритамъ; по 

— отчасти къ андезитамъ; вообще ближе всего къ типу 

д1оритовъ, затемъ норитовъ и лишь отчасти—андезитовъ и 

д!абазовъ. 
Въ наши таблицы I — III J) среди массивныхъ породъ 

См. выноску на стр. 91. 



— 93 — 

умещается съ трудомъ; если бы не низкое содержаше Si02, 
высокое СаО и происходящее отъ этого изменеше въ вычис-
ленныхъ данныхъ, то можно было бы порфиритъ № 3 7 5 / 1 9 0 0 
поместить между JV« 8 и № 10, или между № 10 и № 11, 
но правильнее поместить его правде № 9; довольно хорошо 
умещается между № 15 и № 16, отчасти даже № 16 и № 17. 
Изъ анализовъ таблицъ I V — V I напоминаетъ № 1 0 и № 11, 
подходя къ № 10 по отношенш СаО : МдО и отличаясь 
характеромъ этого отношешя отъ № 11, къ которому ближе 
по другимъ даннымъ. 

Анализъ № 13. — Авгитовый Оиабазовый) п о р ф и р и т ъ 
( № 4 1 4 / 1 9 0 0 — о б р а я , BHB&rpiuaa скрытозернистая масса безъ 
видимыхъ невооруженнымъ глазомъ выд4лешй. Микроскопъ 
показываетъ трахитовидную (войлокоподобную) основную массу 
и среди нея множество выделешй, принадлежащихъ плапо-
клазу и авгиту, изредка другимъ минераламъ, кроме того 
видны многочисленные крайне мелгае рудные минералы; такъ 
какъ порода выветрелая, то местами виднеется кальцитъ) — 
близокъ къ анализамъ некоторыхъ д1абазовъ (№ 204 и отчасти 
№ 223), малиньитовъ (№ 307 и отчасти № 306) х), базаль-
товъ (№№ 134 и 115), отчасти шонкинитовъ (№ 316) и анде-
зитовъ (№ 150). Подходитъ по составу къ общему типу 
анализовъ мелафировъ, среднему для габбро-норитъ-д1абазовъ, 
базальтовъ и д1абазовъ, затемъ малиньитовъ и отчасти мон-
сонитовъ и габбро; по формуле — къ малиньитамъ, затемъ 
базальтамъ и среднему типу для габбро-норитъ-д1абазовъ, на-
конецъ, отчасти къ типу габбро, монсонитовъ и д1абазовъ; по 

У Р о з е в б у ш а въ „ E l e m e n t e d e r Ges te ins leh re" 1898 г., н а стр. 176 ири-
веденъ анализъ № 6а нефелиновопироксеноваго ыалиньита, по отвошешю 
Na.O МдО . 
. „ \ , т^-гг и тгекоторимъ др. отношеншмъ очень напоыинакящи анализъ 
У£20 СаО 
нашей породы. 
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а и [3—къ д1абазамъ, малнньитамъ и базальтаыъ, и отчасти— 

къ среднему типу габбро-норитъ-д1абазовъ; по - J ^ j - — к ъ ма-
SiOs 

линьиту и отчасти габбро; по - j ^ j — къ монсониту, мали-

ньиту и отчасти — базальту; по j r ^ — мелафиру, монсониту и 

отчасти къ малиньиту, у прочихъ это отнойеше несравненно т^о выше; по -g-^ — отчасти къ монсониту и малиньиту, хотя 

-отношеше это у нашего пофирита и обратное, у другихъ 
типовъ оно несравненно выше; вообще близко подходитъ только 
типъ м а л и н ь и т о в ъ и, до некоторой степени базальтовъ и 
группы габбро-норитъ-д1абазовъ, проч1е типы значительно раз-
нятся отъ нашей породы; мы видимъ порфиритовую породу 
малиньитоваго химическаго состава (малиньитовый порфиритъ). 
Характерно для порфирита № 4 1 4 / 1 9 0 0 сравнительно высо-
кое содержаше К20 ( К 2 0 > JVa20, т. е. какъ у шонкини-
товъ), превышение МдО надъ СаО и низкое содержаше Al2Os. 
Если бы не необыкновенно высокое содержаше К20 — наша 
порода была бы вполне тождественна съ д1абазомъ (№ 204) 
и. могла бы быть названа д1абазовымъ порфиритомъ . 

Въ таблицахъ I j — I I I разсматриваемой породе место 
значительно правее № 9, но вс.гЪдсше низкаго содержашя 

SiO А1203 величины B2Os и таыя, какъ у более кислыхъ 

породъ, а вследств!е высокаго содержашя К20 отношете 
того же характера, какъ у № 11; по сравненш со слоисто-
кристаллическими породами—съ натяжкой можно было бы по-
местить или между № 15 и № 16 или даже между № 12 и 
№ 13. Но отношенш породъ таблицъ I V — V I нашъ порфи-
ритъ стоитъ особнякомъ. По отношешю ^ ^ у эта порода не 
можетъ быть отнесена къ плапоклазовымъ. 

*) См. выноску на стр. 91. 
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Анализъ № 14.—Амфиболитъ (№ 485/1900—буровато-
черная, неравномернозернистая, то средне-, то мелко- или 
тонкозернистая, очень тяжелая порода; параллельнолинейной 
текстуры не заметно; микроскопъ показываетъ, что порода 
главнымъ образомъ состоитъ изъ роговой обманки, затемъ 
граната и очень мелкихъ рудныхъ минераловъ, кроме того 
замечена местами примись мелкихъ зеренъ прессованнаго 
кварца; строеше более или менее кристаллобластическое)— 
близокъ къ анализамъ нйкоторыхъ габбро (№№ 205 и 214, 
отчасти № 2 1 6 ) и базальтовъ (№ 136 и отчасти № 122), 
затемъ норитовъ (№ 211 и въ малой степени № 210) и 
отчасти д1абазовъ (№ 219). Подходитъ по составу къ общему 
типу анализовъ группы габбро-норитъ-д1абазовъ , базаль-
товъ и габбро; по формуле — къ габбро и группе габбро-
норитъ-д1абазовъ, отчасти—базальтамъ: по а и Р—къ габбро, 
затемъ—группе габбро-норитъ-д1абазовъ и отчасти — базаль-
тамъ; по къ габбро, затемъ базальтамъ и группе 

габбро-норитъ-д1абазовъ; по J r ^ j — къ габбро и-общему типу 
габбро-норитъ-д1абазовъ и лишь отчасти къ базальтамъ; по 
Jто д-р — къ группе габбро-норитъ-д1абазовъ и отчасти къ базаль-

2 . Na20 тамъ; у габбро это отношеше гораздо выше; по -^-q — къ 
группе габбро-норитъ-д!абазовъ, затемъ къ базальту, у габбро это 
отношеше выше; однимъ словомъ, нашъ амфиболитъ подходилъ 
бы более всего къ общему химическому типу габбро, если бы , . во онъ не отличался резко отъ него по отношешямъ и 

1 П 1 ' Б Ъ ВИДУ э т о г о о н ъ ближе всего по общему характеру 
своему къ среднему типу группы габбро-норитъ-д1абазовъ: отъ 
типа базальтовъ разсматриваемая порода сильнее отклоняется. 

Въ таблицахъ I — I I I амфиболитъ № 485 /1900 нашелъ-бы 
себе место или между Л» 12 и № 13 или между № 13 и 
№ 14, причемъ первое место для него более подходящее. 
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Анализъ № 15.— А м ф и б о л и т ъ (№ 3 4 0 / 1 9 0 0 — темно-
серая, равномерно тонкозернистая и какъ бы тонкосланце-
ватая порода, иногда содержащая видимый простымъ глазомъ 
пиритъ; микроскопъ обнаруживаете паналлотрюморфную 
структуру, подобную беербахитовой или орнеитовой, и что 
порода состоите изъ роговыхъ обманокъ, затемъ авгитовъ, 
съ прибавлешемъ не малаго количества плапоклазовъ *) и 
ничтожнаго — кварцевыхъ зернышекъ, при этомъ едва заме-
чается некоторая параллельнолинейность въ текстур^; весь 
габитусъ амфиболита напоминаете жильную породу)—бли-
зокъ къ анализамъ (см. Лев. Лес.) некоторыхъ габбро (№ 214 
и отчасти № 206 и № 215) и д1абазовъ ("№№ 221 и 213), 
но отличается отъ нихъ отсутств1емъ щелочей Подходитъ по 
составу къ общимъ т и п а м ъ габбро, группы габбро-норитъ-
д1абазовъ и къ типу норитовъ, затемъ д!абазовъ и отчасти базаль-
товъ (за исключешемъ щелочей); по формуле—къ габбро и 
базальтамъ, затемъ д1абазамъ и группе габбро-норитъ-д1аба-
зовъ; по а и Р —къ габбро и группе габбро-норитъ-д1абазовъ, 
затемъ базальтовымъ стекламъ и базальтамъ, отчасти къ д1а-

базамъ; по д д — къ габбро и базальтамъ, затемъ д1абазамъ 

и группе габбро-норитъ-д1абазовъ: по у у у — къ бальзато-

вымъ стекламъ, затемъ д1абазамъ и габбро, а отчасти къ группе 

габбро-норитъ-дтбазовъ и норитамъ; по -^-q и , въ 

виду почти полнаго отсутстдая щелочей не подходитъ ни къ 
одной породе. Вообще разсматриваемый амфиболитъ ближе 

Изучая подъ микроскомъ сЬчентя полевыхъ шпатовъ, намъ удалось 
найти несколько почти нормальныхъ къ двойниковой (по альбитовому за-
кону) плоскости, причемъ въ обоихъ двойникахъ погасате происходило 
почти симметрично—подъ угломъ около 32—36°, что указываетъ на вероят-
ную принадлежность этихъ полевыхъ шиатовъ къ лабродоръ-битовниту, 
т.-е. весьма бедному натр!ешъ н очень богатому калыцемъ. 
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всего подходитъ къ общему типу габбро и г р у п п ы габбро-
н о р и т ъ - д ! а б а з о в ъ , затемъ — дiaбaзoвъ и отчасти бальза-
товъ (и бальзатовыхъ стеколъ) и норитовъ, отличаясь отъ 
всехъ ихъ отсутств1емъ щелочей. 

Просматривая анализы породъ, помещенные у Р о з е н б у ш а 
(El. d. Gesteinslehre. 1898), видимъ анализы JV® 14 (стр. 151) 
форелленштейна, отчасти № l b (стр. 153) —продукта расщеп-
лешя габбро, № 2 (стр. 162)—соссюритоваго габбро, №№ 4, 
6, 7, 13 и 20 (стр. 165) — роговообманковаго перидотита, 
верлита (№ 7), лерцолита ( № 1 3 ) и роговообманково-гипер-
стеновой породы (№ 20) и, наконедъ, особенно эссексита 
№ 7 (стр. 172),—т.-е. анализы, произведенные для породъ 
габбровой группы, въ которыхъ щелочей оказалось очень 
мало, или ихъ вовсе не было, и изъ которыхъ фореллен-
штейнъ , соссюритовый габбро и особенно э с с е к с и т ъ и по 
общему характеру анализа напоминаютъ нашу породу. 

Въ таблицахъ I — I I I амфиболитъ № 3 4 0 / 1 9 0 0 съ тру-
домъ умещается между № 15 и № 12, правильнее было бы 
его поставить ближе къ № 12; анализъ № 14 таблицъ IV—VI 
по общему характеру состава и вычисленныхъ величинъ 
(исключая щелочей) очень близокъ къ разсматриваемому. 
_ Анализъ № 16. — Б а й т о в ы й г н е й с ъ (№ 3 2 7 / 1 9 0 0 — 
см. „Описаше листа III — 3" , на стр(. 118) — близокъ къ 
анализамъ некоторыхъ дацитовъ (№№ 56, 61 и затемъ 
№ 65), тосканитовъ (№ 339), потомъ кварцевыхъ порфири-
товъ ( № 5 2 и отчасти № 53), даже отчасти гранитовъ (№ 4) 
и аплитовъ (№ 11). Приближается по составу о б щ и х ъ ти-
повъ къ дацитамъ^ кварцевымъ порфиритамъ, затемъ грани-
тамъ, тосканитамъ и адамеллитамъ; по формуле — къ дацитамъ 
и кварцевымъ порфиритамъ, затемъ адамеллитамъ и отчасти 
къ тосканитамъ; по а и (3 — къ дацитамъ, затемъ тоскани-

ГВОЛ. КАРТА ЗЕЙСК. ЗОЛ. Р. , л . ш — 4 . 7 



» во 
тамъ, адамеллитамъ и кварцевымъ порфиритамъ; цо — • 

къ адамеллитамъ, затемъ дацитамъ и кварцевымъ порфири-

тамъ; по -тгту- — къ дацитамъ и кварцевымъ порфиритамъ, яо затемъ — адамеллитамъ и отчасти тосканитамъ по -щ^ — 

отчасти къ дацитамъ и адамеллитамъ (у гранитовъ даже 
* -л Na,0 

обратное отношенш); по - ^ q — къ адамеллитамъ и тоска-
нитамъ, у прочихъ обратныя отношешя; вообще ближе къ 
дацитамъ и адамеллитамъ затемъ къ кварцевымъ порфири-

тамъ и отчасти —тосканитамъ; если бы не - g ^ - — то можно 
было бы нашу породу параллелизовать съ дацитами, но ха-
рактеръ этого отношешя заставляете ее сближать съ ада-
меллитами. 

Въ таблицахъ I — III пришлось бы разсматриваемый 
гнейсъ поставить между № 16 и № 17, хотя онъ и кислее, 
и въ тоже время беднее глиноземомъ; еще более подходящее 
место для него было бы между № 3 и № 4. Изъ массив-
ныхъ породъ таблицъ IY—YI нашъ гнейсъ ближе всего къ 
№ 7 и № 8 (бштитовые граниты адамеллитоваго характера), 
но въ этихъ таблицахъ пришлось бы поставить анализъ раз-
сматриваемой породы между № 6 и 7. Вообще бштитовый 
гнейсъ № 327/1900 по химическому характеру вполне срав-
нимъ съ массивными породами и более всего съ гранитами 
адамеллитоваго типа. 

Анализъ № 1 7 . — Б я т и т о в ы й гнейсъ (№ 37*6/1900 — 
сЬро-бурый; довольно плотный, сравнительно равномерно тонко-
сланцеватый и тонкозернистый гнейсъ, съ буро-черной, реже 
золотистой слюдою, съ равномернымъ и частымъ чередова-
шемъ темныхъ и светлыхъ тонкихъ прослойковъ; местами 
порода почти серо-красно-бурая и богаче кварцемъ, местами 
почти черная и богаче бштитомъ)—близокъ къ анализамъ не-
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которыхъ гранитовъ (№№ 3, 9 и 23) и отчасти адамелли-
товъ (№ 328) и затймъ дацитовъ '(№№ 55 и 60). Прибли-
жается по составу общихъ т и п о в ъ къ гранитамъ и адамел-
литамъ, отчасти — дацитамъ; по формуле — къ адамеллитамъ 
и гранитамъ (дацитъ другого характера); по а и [3—къ гра-
нитамъ. затемъ—адамеллитамъ и отчасти—дацитамъ; no - J ^ 

къ дацитамъ, затемъ адамеллитамъ и отчасти гранитамъ; по 
ЖО„ ВО v. 

—jt Q — г р а н и т а м ъ и отчасти адамеллитамъ, по -^г^—до не-
которой степени—къ адамеллитамъ и дацитамъ (у гранитовъ 
обратное отношеше); по къ гранитамъ, у дацитовъ эта 
величина гораздо больше, а у адамеллитовъ—отношеше обрат-
ное; однимъ словомъ, ближе всего граниты, загЬмъ адамел-
литы, а дациты—дальше. 

Въ таблицахъ I — I I I разсматриваемой породе место между 
№ 18 и № 19, но по содержанш FeO, МдО а К20 и со-
ответственным ъ отношешямъ между № 16 и № 17, кроме 
того Na20 менее, чемъ даже въ № 19; этими уклонешями 
порода обязана, очевидно, своему сродству съ адамеллитами 
и дацитами. Между массивными породами таблицъ IY—VI 
нашъ гнейсъ не легко было бы уместить, отчасти онъ стоитъ 
между №№ 5 й 6, отчасти между № 1 и 2; къ бютитовому 
граниту № 2 и порфиру № 5 онъ близокъ; среди массив-
ныхъ породъ таблицъ I—III—поместился бы между № 3 и 
№ 4 и отчасти между № 2 и № 3 (гнейсъ № 3 2 7 / 1 9 0 0 въ 
этихъ таблицахъ еще труднее уместить), и здесь черты плапо-
клазово-ортоклазовыхъ породъ, присуяця гнейсу №, 376 /1900 , 
мешаютъ его приравненш къ той или другой изъ нашихъ 
более кислыхъ, вместе съ темъ ортоклазовыхъ, массивныхъ 
породъ; порода же къ которой онъ особенно близокъ, — 6io-
титовый гранитъ № 2, очень богата Na20, т.-е. плагюклазами. 
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Анализъ J® 18. — Полевой ш п а т ъ изъ крупныхъ выде-
лешй порфира № 3 3 4 / 1 9 0 0 (Матер1алъ немного в'ыветр'Ьлый, 
слегка побурйвпйй, на плоскостяхъ спайности видны листочки 
серебристой слюды. Кварцъ въ небольшомъ количестве про-
ростаетъ полевой шпатъ). Перечисляемъ данныя анализа, на 
содержаще анортита—Са (Ва) Al28i2On, альбита—NaAlSi3O s 

и ортоклаза—KAl8i 3O s (см. таблицы на стр. 101 и 102). 
Остатокъ въ 0 ,001 А120% въ пределахъ возможной не-

точности анализа, поэтому можетъ быть опущенъ. Остатокъ 
Si02 объясняется, видимымъ не только подъ микроско-
помъ, но и невооруженнымъ глазомъ, свободнымъ кварцемъ 
[0 ,0468 X 60 = 0 ,2808 , т. е. 0 , 2 8 % состава]; остатокъ Н20— 
главнымъ образомъ влагою, которая отдельно не определя-
лась. 

Какъ видимъ, нашъ полевой шпатъ состоите изъ 
23 Or + 1 6 AI - 3 An - j - 2 6apieearo плапоклаза; 
[Or + AI] : An = 3 9 : 5 = почти 8, что въ пределахъ 
средняго состава а н о р т о к л а з о в ъ ; AI : An = около 5, что 
соответствуете олигоклазу [А1бАпг]; но если присоединять къ 
An бар1евый плапоклазъ, то AI : An = 1 6 : 5 = около 3, 
что соответствовало бы также олигоклазу [Al3Ant], близкому 
къ андезину. 

Анализъ № 19. П о л е в о й ш п а т ъ изъ крупныхъ выде-
л е т й порфира № 334У1900. (Матер1алъ немного менее вы-
ветрелый, примазки слюдяной не замечено). Перечисляемъ 
данныя анализа на содержание An, AI и Or: 

Недостача А1203 и остатокъ 8Юг и НгО объясняется 
такъ же, какъ выше. 

Какъ видимъ, этотъ полевой шпатъ состоите изъ 19 Ог-\-
+ 9 А1 ~\-ЪАп+\ бар. плаг.; [Or + АТ\ : An = 2 8 : 4 = 7, 
что въ пределахъ средняго состава анортоклазовъ; A I : An — 
= 9 : 3 = 3, что соответствуете олигоклазу [А13\Ап^\, близ-
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кому къ андезину, но если присоединить къ A n бар1евый 
плагюклазъ, то AI : An = 9 : 4 = что также еще 
соответствуете олигоклазу [AkAn2]. 

Этотъ полевой шпатъ былъ опредгЬленъ за анортоклазъ и 
оптическимъ изследовашемъ. 

Примечан1е 2 -е . Сличая результаты различныхъ анали-
зовъ, помещенные въ таблицахъ 1—YI, видимъ, что все пор-
фириты таблицъ I — V I можно разбить на три группы—кислее 
№ 9 (I—III) и № 11 (IY—YI), а именно №№ 10 и И 
(I—III) и № 9 (IY—YI), основную №№ 10 и 12 (IY—YI) 
и особенную — № 13 (IY—YI), или на роговообманковые 
порфириты, авгитовые порфириты и „маливьитовые(?)в пор-
фириты. Затемъ изъ метаморфизованныхъ породъ — амфи-
болиты № 14 и № 15 вполне могутъ быть прир1авнены къ 
группе габбро-норитъ-дГабазовой , а б1отитовые гнейсы 
№ 16 и JN° 17—къ группе б ю т и т о в ы х ъ г р а н и т о в ъ ада-
меллитоваго типа (соединяя подъ этимъ назвашемъ породы 
отъ бедныхъ цветными минералами бютитовыхъ гранитовъ, 
или соответственныхъ плагюклазово-кварцевыхъ порфировъ, до 
богатыхъ этими минералами бмтитовыхъ гранитовъ, или со-
ответственныхъ кварцево-плапоклазовыхъ порфировъ, съ боль-
шими выделешями, включительно), между темъ какъ анализы 
светлыхъ гнейсовъ (№ 18 и № 19 таблицъ I—III ) могутъ -
быть лишь приравниваемы къ нормальнымъ г р а н и т а м ъ . 

П р и м е ч а н 1 е 3 - е . Въ „Извесияхъ С.-Петербургскаго 
Политехническаго Института", томъ III, въ статье Ф. Ю. Ле-
винсона-Лессинга „Петрографическая экскурая но р. Тагилу" 
мы находимъ на стр. 32 анализъ „парадюрита" (плапокла-
зоваго амфиболита), очень близкш къ нашему анализу № 16, 
табл. I — III; на стр. 20 — вычисленный по анализу амфи-
болита данныя, которыя схожи съ соответственными данными 
для анализовъ JV° 14 и № 15 нашей табл. YI. Въ „Трудахъ 
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Мугоджарской экспедицш 1889 года", вып. II, въ статье 
Е. Е р е м и н а и Ф. Л е в и н с о н а - Л е с с и н г а „ М а т е р ! а л ы по 
петрографш Мугоджарскихъ горъ", на стр. 146, напечатаны 
данныя анализа основной массы варшлитовъ, близкаго къ на-
шему анализу № 9 табл. I—II I ; на стр. 156 — анализъ 
породы, схожШ съ J\° 14 табл. I — I I I ; на стр. 159 — ана-
лизъ варюлита, напоминающШ нашъ № 6, табл. I — I I I . 

При разсмотрЗзнш анализовъ № 13 а № 15 (табл. IY — 
YI), мы параллелизировали ихъ также съ данными Р о з е н -
буша. « 

Въ „Запискахъ С.-Петербургскаго Минералогическаго 
Общества", во 2-й серш, 42-й части, въ статье профессора 
Ф. Ю. Л е в и н с о н а - Л е с с и н г а , на стр. 2 4 5 — 2 4 6 помещены 
два анализа хлоритоваго (протогиноваго) бонатина, близкаго 
къ адамеллитамъ, который весьма близокъ къ нашимъ анали-
замъ №№ 7 и 8 табл. I Y — Y I и отчасти №№ 4, 5, 6, 7 и 8 
табл. I — I I I ; Л е в и н с о н ъ - Л е с с и н г ъ предлагаете подобныя 
ортоЕлазо-плапоклазовыя породы соединить подъ общимъ име-
немъ г р а н и т о и д о в ъ . На стр. 2 6 1 — 2 6 2 анализъ лейкокра-
товаго натр1еваго гранита (тумогорскаго), близкаго къ нашему 
№ 1 (т. IY—YI) ; еще гораздо ближе къ этой нашей породе 
лейкократовая фащя того же тумогорскаго гранита (Левин-
с о н ъ - Л е с с и н г ъ ) , анализъ которой данъ на стр. 263, а ме-
ланократовыя выделешя (стр. 265) этого гранита близки къ 
нашему амфиболиту, т.-е. къ анализу № 14 (табл. IY—YI) . 
Анализъ трахите-андезитовой породы на стр. 274 напоминаете 
•нашъ анализъ № 11 (табл. IY—YI) , но Na20 въ немъ го-
раздо больше, a J r^ j гораздо ниже, благодаря чему можетъ 

быть нашъ № 12 ближе къэтой породе Л е в и н с о н а - Л е с с и н г а . 
Наконецъ, анализъ андезитъ-тефрита (андезитъ-трахита), стр. 
2 7 6 — 2 7 7 , очень близокъ къ № 9 нашихъ таблицъ I T — Y I . 
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П р и м й ч а т е 4-е. Сличая все анализа таблицъ IV—VI , 
мы зам'Ьчаемъ, что въ противоположность даннымъ таблицы 
I — I I I , количество (молекулъ) Ш20 во многихъ породахъ этихъ 
таблицъ ниже, чемъ К20, а именно въ №№ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 
13, 16, а въ другихъ лишь немного выше (исключая Л» 14), 
что указываете на сравнительно большее содержаше орто-
клаза (также анортоклаза) въ этихъ породахъ (это можете быть 
не относится къ № 13), т.-е. въ породахъ листа 4 — I I I , ч$мъ 
въ породахъ, взятыхъ на площади листа 2 — I I I , что соответ-
ствуете и микроскопическимъ наблюдетямъ; но за то въ № 2 
(табл. IV—VI) количество Na20 значительно выше количе-
ства К20. Во всехъ почти породахъ замечено небольшое 
содержаше ТЮ2, серы и Р206. 

Примечательно содержаше заметнаго количества ВаО въ 
крупныхъ анортоклазовыхъ выделешяхъ кварцево-плапокла-
зовыхъ порфировъ, при полномъ отсутствш этого окисла (сде-
лано повторительное испыташе надъ болынимъ количествомъ 
матер1ала) въ общей массе породы. 

Въ амфиболитахъ меньше Si02 и больше Л1203, FeO, 
МдО, а , въ бютитовыхъ гнейсахъ больше FeO и меньше 
Na 2 0 , чемъ въ соответственныхъ массивныхъ породахъ (а 
кроме того въ бштитовыхъ гнейсахъ соответственно больше 
серы). 

П р и м е ч а н 1 е 5-е. Анализъ № 20 (порода № 482" /1900)— 
а п л и т ъ — почти равномерно тонкозернистый светло-буро-
ватый, почти совершенно лишенный цветныхъ минераловъ 
(изредка золотистая слюда), очень близокъ къ основной массе 
некоторыхъ кварцевыхъ гранито-порфировъ. 

Анализъ № 21 (порода № 436 /1900) показываетъ, что 
эту породу надо считать очень кислой ортоклазовой, т.-е. 
к и с л ы м ъ а п л и т о м ъ съ б ш т и т о м ъ , переходящимъ въ квар-
цевый порфиръ. По наружному осмотру это какъ будто квар-
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цевый порфиръ, переходящШ въ бштитовый аплитъ (см. табл. 
I — I I I , анализъ № 1, также въ табл. IV, анализы № 3 и № 4). 

Анализъ № 22 (№ 29/1902) — аплитовидный б а й -
товый г р а н и т ъ вполне того же вида^ что и № 30У1902 
(см. анализъ № 2 этой таблицы). 

Анализъ 1\® 23 (№ 355/1900) аплитовидный б т т и -
товый г р а н и т ъ , содержаний немного роговой обманки и 
близкш къ подобнымъ же кварцевымъ порфирамъ (нанрим^ръ, 
см. анализъ № 1 этой таблицы). 

Анализъ № 24 — а п л и т ъ (№ 349 ш /1900) , который мо-
жетъ быть приравненъ къ № 23. 

Анализъ № 25 (порода 494 п /1900) — п е г м а т и т ъ — 
желтовато-беловатый, съ немногими мелкими скоплешями ЗО-
ЛОТИСТОЙ слюды (см. „Опис. л. 3 —III" , стр. 97). 

Анализъ № 26 (№ 4 3 6 ' / 1 9 0 0 ) — по наружному виду 
это к в а р ц е в о - п л а п о к л а з о в ы й г р а н и т о - п о р ф и р ъ , содер-
жаний бютитъ и роговую обманку, близюй къ бютитовому 
граниту; порода эта кислая, очень богатая щелочами, осо-
бенно Ха20. 

Анализъ 27 — к в а р ц е в о - п л а п о к л а з о в ы й гранито--
порфиръ № 47411/1900) — близкШ къ бютитовымъ гранитамъ, 
содержащимъ роговую обманку, — эта порода можетъ быть 
приравнена, какъ по наружному виду, такъ и по минерало-
гическому составу, къ породе анализа № 21. 

Анализъ № 28 (порода № 32Г/1900) бготитовый гра-
нитъ , содержаний немного роговой обманки (см. „Описаше 
листа 3—II I , " стр. 111), съ выделешями средней величины. 

Анализъ № 29 (порода № 474/1900) — светлый бготи-
товый г р а н и т ъ , содержащей немного роговой обманки, то 
мелко-, то почти среднезернистый, съ большими выделешями. 

Анализъ № 30 (порода № 445 /1900 , несколько вывет-
рЬлая, темносеро - бурая) — заставляете породу приравнять 
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къ очень кислымъ плагшклазово-ортоклазовымъ гранитамъ. 
По анализу кн. I. Авалова Na> К, по анализу Д. Мона-
с т ы р с к а г о К> Na, судя по шлифу, результата работы вто-
рого вернее. По наружному виду это почти среднезернистый 
бштитовый гранитъ, близкш къ плапоклазовымъ, содержаний 
немного роговой обманки и съ большими полевошпатовыми 
выделешями. 

Анализъ № 31 (порода № 122/1902) заставляете по-
роду отнести къ более кислымъ плапоклазовымъ порфирамъ; 
по микроскопическому определешю это кварцево-плапоклазо-
вый гранито-порфиръ, содержащШ авгита (см. „Описаше 
листа 2 — I I I " , стр. 122). 

Анализъ 32 (№ 3 4 3 т / 1 9 0 0 ) — темносЬрая основная масса 
и много желтоватыхъ мелкихъ и почти средней величины 
полевошпатовыхъ и очень мелкихъ бштитовыхъ и рогово-
обманковыхъ выдЬлешй. По наружному виду это п л а п о к л а -
зовый порфиръ . 

Анализъ № 33 (№ 340 x v /1900) — б а й т о в ы й гнейсъ — 
бурый, сложеще запутанно-чешуйчатое, чешуи золотисто-бу-
рой слюды и очень тонкозернистая аплитовидныя непрерывно 
переплетаются. 

Анализъ № 34 (№ 340 ' /1900) — б а й т о в ы й гнейсъ 
съ гранатомъ, буровато-серый, более или менее равномерно 
тонко-сланцеватый, очень похожШ на гнейсъ анализа № 16. 

П р и м е ч а ш е 6-е. Разсматривая удельные веса породъ 
табл. IV, видимъ, что для массивныхъ породъ гранитоваго 
типа они колеблятся между 2,57 и 2,62 и даже 2,67 (по-
следняя величина получена для бютитоваго гранита, не-
сколько уклоняющагося отъ нормальнаго типа гранитовъ въ 
сторону плапоклазовыхъ гранитовъ); для плаиоклазовыхъ гра-
нитовъ — 2,67 (2,63 для измененнаго прессованнаго гранита 
и съ очень малымъ содержашемъ Na20, т.-е. не нормаль-
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наго), для слоистыхъ породъ того же типа — 2,72 до 2,75, 
т.-е. удельный в'Ьсъ (см. „Описаше листа Б — I I I " ) средшй для 
этого типа; для слоистыхъ типа слюдистыхъ дюритовъ (ана-
лизъ № 10) — 2,74; для слоистыхъ габбро-д1абазоваго типа — 
отъ 2 ,81 до 3,02. Удельные вгЬса порфиритовъ, не содержа-
щихъ кварцъ, близки къ уд'Ьльнымъ в4самъ плапоклазовыхъ 
гранитовъ, а также слюдистыхъ дюритовъ. 

П р и м е ч а н 1 е 7-е. Все сказанное въ первомъ выпуске 
наетоящаго отчета (см. „Описате листа 2 — I I I " ) въ приме-
чашяхъ 4, 5, 10, 11 и 13—мы могли бы повторить здесь. 

Ц р и м й ч а ш е 8-е. Для того чтобы анализы были испол-
нены во время, къ сожалешю, приходится отбирать образцы 
для нихъ до детальной обработки матер1аловъ, всл4дств1е 
чего н'Ьтъ уже возможности выяснить анализами некоторые 
вопросы, возникающее при этой обработке; наприм^ръ, наши 
бютитовые граниты не достаточно освещены анализами, Ги-
люйсв1е гнейеы — также; частичныя же испыташя, вроде 
анализовъ №№ 26, 30, 31 и другихъ, часто недостаточны 
для требуемаго выяснетя характера этихъ породъ. 



ГЕОЛОГИЧЕСКИ ОЧЕРКЪ. 

Въ пред'Ьлахъ оиисываемаго листа въ равной мере гос-
подствуютъ б1отитовый г р а н и т ъ и б1отитовый гнейсъ , 
затемъ довольно распространены аплитовидные граниты (6io-
титовые аплиты) и кварцевые порфиры, кварцево-плапокла-
зовые порфиры, плапоклазовые порфиры съ ихъ гранитной 
разностью, а кром^ того найдены пегматиты и кварцевые 
дшриты, наконецъ, разнообразные „порфириты". 

Очерташя областей распространена господствующихъ по-
родъ очень неправильны. 

Вдоль северной границы листа протянулась г н е й с о в а я 
область , лишь въ крайнемъ северо-восточномъ углу листа, 
должно быть, развиты б1отитовые г р а н и т ы (продолжеше 
гранитовъ л. 3—III) . Къ упомянутой гнейсовой области, не-
много западнее середины ея протяжешя, примыкаетъ дуго-
образная полоса той же породы, протянувшаяся чрезъ сере-
дину листа» къ юго-восточному его углу, эта полоса сначала 
шла къ SSO, затемъ повернула почти къ OSO; въ бассейне 
Нинтаря въ этой полосе, кроме гнейса, сильно развиты бюти-
товые аплиты, переходяшде въ кварцевый порфиръ, въ бас-
сейне Амуткачи —плапоклазовые граниты и порфиры. Кроме 
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того наблюдаются гнейсы въ небольшой области, вдающейся 
въ площадь нашёго листа клиномъ въ бассейне Итыкжака, 
ниже устья верхняго большого праваго притока этой речки. 

Б1отитовые г р а н и т ы занимаютъ остальную часть пло-
щади нашего листа, т.-е. полосу, протянувшуюся отъ сере-
дины восточной границы листа дугою къ W N W — NNW, и 
полосу, переходящую черезъ южную границу листа на ея про-
тяжеши и черезъ западную на 2Д южной части ея протя-
жешя и зат'Ьмъ посылающую къ NNW отвйтвлеше, пересекаю-
щее все правые притоки Итыкжака и доходящую до водо-
раздела, за которымъ лежитъ долина верхняго Гилюя; тамъ, 
где начинается названное ответвлеше, бютитовый гранитъ за-
мененъ кварцево-плапоклазовымъ гранито-порфиромъ съ та-
кими же крупными полевошпатовыми выделешями, какъ въ 
этомъ бштитовомъ граните. 

О распространен^ другихъ породъ мы упомянемъ вно-
следствш. 

Переходимъ къ характеристике отдельныхъ породъ. 
BioTHTOBHe граниты (и б1отитовые аплиты). Опи-

сывая эту породу въ предыдущемъ выпуске отчета (л. 3—III) , 
мы, не имея данныхъ считать аплитовидную разность этой 
породы самостоятельной по отношенш къ гранитовидной, 
описали обе эти породы совместно. Изследовашя въ преде-
лахъ 4-го листа III ряда даютъ возможность разделить эти 
две разности бштитоваго гранита какъ самостоятельныя по-
роды. Основано это на следующихъ наблюдешяхъ: въ обн. 
№ 417 /23 найденъ былъ обломокъ аплита, содержащаго 6io-
титъ (Л1 436 /1900) , т.-е. аплитовиднаго бютитовагр гранита, 
среди массы котораго замечены включешя, состояния изъ 
мелкозернистаго бютитоваго гранита; 2) въ обн. № 5 0 9 / 1 1 5 
было замечено, что въ некоторыхъ кускахъ породы мелко-
зернистый бхотитовый гранитъ постепенно изменяется въ своемъ 
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составе и виде, переходя въ тонкозернистый малослюдистый 
аплитовидный гранитъ (изъ № 3611 въ № 36В , ,П1"); 3) въ обн. 
№ 519 /125 найдены были обломки почти среднезернистаго 
бштитоваго гранита съ жилами, въ 1 — 2 см., тонкозер-
нистаго аплитовиднаго бютитоваго гранита; 4) въ обн. 
№ 5 6 1 / 1 6 7 среди мелкозернистаго бштитоваго гранита на-
блюдались три жилы кварцеваго порфира, переходящаго въ 
аплитъ, толщиною въ 3Д> 1 и 8Д вершка, и наконецъ 
5) въ обн. № 563 /169 — одна такая жила, въ 1 вершокъ 
толщиною. Все приведенные здесь примеры, кроме 2-го, по-
казываюсь, что тонкозернистый аплитовидный бштитовый гра-
нитъ, иногда переходяшдй въ кварцевый порфиръ,—жильная 
порода по отношенш къ мелкозернистому байтовому гра-
ниту, порфировидныя полевошпатовыя выделешя котораго 
иногда достигаютъ крупныхъ размеровъ. 

Последней изъ этихъ породъ вообще свойственна значи-
тельная неравномерность минералогическаго состава и круп-
ность зерна, какъ это мы видели въ примере 2). 

Бштитовому граниту съ большими выделешями свойственна 
пластовая отдельность: въ обн. № 5 1 4 / 1 2 0 — п о падешю 3° 
N 0 / 1 5 (плиты), въ обн., 5 1 9 / 1 2 5 — п о паденш 1 2 8 ° S O Z l 4 
(и трещиноватость по пад. 299° N W Z 87 и 357° N W Z 61), 
наконецъ, въ обн. № 5 8 4 / 1 9 0 - по падешю 240° SW — 290 
N W L 20 — 40°; утесы вытянуты грядою по направленш 
80° N 0 въ обн. № 5 1 4 / 1 2 0 и 65° NW въ обн. № 584 /190 . 

При ближайшемъ изученш обеихъ этихъ породъ, изъ ко-
торыхъ первую будемъ называть аплитомъ, оказывается, что, въ 
отлюпе отъ а п л и т а , б1отитовый г р а н и т ъ содерж.итъ обы-
кновенно некоторое количество роговой обманки, чего почти 
не замечается въ первомъ, кварца также обыкновенно меньше, 
нлагюклазовъ же больше; структура гранитовая (гипидюморф-
ная) или аплито-гранитовая, но никогда не наблюдается 
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ясно выраженная аплитовая (паналлотршморфная); круп-
ность зерна и минералоги чесшй составъ неравномерны и 
изменяются на неболыномъ протяжеши (въ пределахъ того 
же куска); порфировидныя полевошпатовыя выделешя двухъ 
величинъ, средней величины и почти крупныя, между темъ 
какъ въ аплите они мелмя; аплитъ переходитъ въ кварце-
вый порфиръ, а бштитовый гранитъ — въ кварцево-плагш-
клазовый гранито-порфиръ или порфиръ съ крупными, по 
большей части полевошпатовыми выделешями, причемъ этотъ 
полевой шпатъ невидимому обыкновенно — анортоклазъ; обе 
породы светлыя, сероватыя, часто буроватыя. По хими-
ческому анализу бштитовый аплитъ принадлежитъ къ нор-
мальнымъ гранитамъ (съ некоторымъ отклонешемъ въ сто-
рону адамеллитовъ), а бштитовый гранитъ,—подобно нашимъ 
плапоклазовымъ гранитамъ,--стоитъ между дацитами, адамел-
литами и нормальными гранитами, отличаясь отъ плагшкла-
зовыхъ гранитовъ более высокимъ содержашемъ К20, т.-е. 
большимъ количествомъ ортоклаза, более низкой величиной 

/('О для ВО и ^ Q , а отъ аплита еще более низкой величиной 

— Ш 
для ВО и -д 0 у последняго и инымъ характеромъ формулы; 
содержаше Si02 колеблется у а п л и т а между 66,0 и 76, 5%> 
а у г р а н и т а между 60, 9 и 71, 6%; какъ видимъ, въ хи-
мическомъ отношенш обе породы разнаго характера, также 
какъ и въ минералогическомъ и физическомъ отношешяхъ. 

Наблюдешя наши дали еще другой интересный фактъ,— 
неоднократно наблюдался переходъ б я т и т о в а г о г р а н и т а 
въ (кварцево- ) п л а п о к л а з о в ы й г р а н и т о - п о р ф и р ъ съ боль-
шими полевошпатовыми выделешями; перечислимъ эти наши 
наблюдешя: въ обн. № 4 0 9 / 1 5 наблюдался плапоклазовый пор-
фиръ (№№ 459 и 4 5 9 7 1 9 0 0 ) съ большими полевошпатовыми 
выделешями, который то вполне порфироваго габитуса, то какъ 



— 113 — 

будто переходите въ бютитовый гранитъ съ едва заметнымъ 
остаткомъ скрытозернистой основной массы (порода, кроме 
бютита, то содержите заметное количество роговой обманки, 
то последняя вполн4 отсутствуете); въ обн. №№ 421 /27 , 
433 /39 , 473 /79 , 506 /112 , 532 /138 , 550 /156 и 582 /188 — 
(кварцево-) плаиоклазовый гранито-порфиръ иногда переходите 
въ порфиро-гранитъ или гранитъ; въ обн. № 504/110—кварце-
вый гранито-порфиръ (№ 368/1900) съ большими полевошпато-
выми выделешями, даже пегматитовидными крупнозернистыми 
кварцево-плапоклазовыми обособлешями, то переходите въ пор-
фиръ (№ 367 I V /1900), то въ порфиро-гранитъ (№ 367"Vl900) , 
или даже граните; тоже наблюдалось въ обн. № 5 0 3 / 1 0 9 ; въобн. 
№ 540 /146 замечено, что кварцевый порфиръ (№ 343/1900) , 
съ большими полевошпатовыми выделешями, переходите въ 
гранито-порфиръ и даже гранитъ, причемъ эта порода то 
приближается къ плагюклазовому порфиру, то къ кварцевому 
(т.-е. кислотность ея не постоянна); но изъ всехъ этихъ при-
меровъ мы имеемъ несомненно дело съ тождествомъ нашего 
бютитоваго гранита (съ большими выделешями) съ порфиромъ 
лишь въ обн. №№ 473 /79 , 5 0 6 / 1 1 2 , 5 5 0 / 1 5 6 и особенно 
582 /188 . Но въ обн. же № 5 0 4 / 1 1 0 и № 5 4 0 / 1 4 6 мы имеемъ 
дело съ кварцевыми порфирами, бедными цветными минера-
лами и съ^многочисленными мелкими и большими кварцевыми 
выделешями на ряду съ полевошпатовыми; какъ въ этомъ 
отношенш, такъ и по химическому характеру эта порода— 
типичный кварцевый порфиръ (нормальной гранитовой группы 
породъ), т.-е. совершенно отлична отъ сравниваемаго здесь 
съ нимъ бютитоваго гранита; въ этихъ отношешяхъ онъ го-
раздо ближе къ бютитовому аплиту, отличаясь отъ него по 
общему своему физическому габитусу; гранитная разность, въ 
которую переходите разсматриваемый кварцевый порфиръ— 
также не похожа на нашъ бютитовый гранита и скорее на-

ГЕОЛ. КАРТА ЗЕЙОК. ЗОЛ. Р. , Л. I I I — 4 . 8 
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поминаетъ пегматиты (напр.—№ 368/1900) , къ которымъ ее 
приближаютъ и н'Ькоторыя черты ея химическаго характера 
(см. анализъ № 1 и № 3: малое количество Fe, СаО, МдО 
и очень высокое содержаше К20 при соответственно очень 
низкомъ Ш20); однимъ словомъ, намъ приходится эту группу 
к в а р ц е в ы х ъ г р а н и т о - п о р ф и р о в ъ съ большими выделешями 
обособить (см. л. 3—III , №№ 312 : /1900 , 314 п / 1900 и др.). 

Большую трудность представляетъ южная часть области 
р. Нинтарь, где, повидимому, сталкивается районъ развиия 
бютитоваго гранита и выходовъ п л а п о к л а з о в а г о порфира , 
переходящаго въ п л а п о к л а з о в ы й г р а н и т ъ ; какъ мы ви-
дели, бютитовый гранитъ, содержаний роговую обманку, съ 
большими выделешями, переходитъ иногда въ (кварцево-) 
плаиоклазовый гранито-порфиръ или порфиръ съ подобными 
же выделешями; кроме того, светлый плапоклазовый гранитъ 
(напр., № 468 /1900) часто по наружному виду напоминаетъ 
бютитовый, что темъ более понятно, такъ какъ вообще эти две 
породы разнятся главнымъ образомъ лишь по относительному 
количеству ихъ составныхъ частей; напр., кварцево-плапокла-
зовый порфиръ № 335 /1900 х) безъ крупныхъ выделешй,. 
вЬроятно, долженъ быть приравненъ къ плагюклазовому пор-
фиру № 33 Г / 1 9 0 0 , а плапоклазовый порфиръ съ большими 
выделешями №№ 334 2) и 33471900 , можетъ быть, сле-
дуетъ сопоставить (совместно съ № 333/1900) съ нашими 
бютитовыми гранитами, хотя первый изъ нихъ кислее вто-

y v НО НО „ -рого, но по формуле, по R 0 и -J.-Q- первый ближе къ пла-

г) Среднихъ размФровъ выд'Ьлеше полисинтетическаго полевого шпата— 
альбитъ ( 2 7 = 2V' = — 76, щ — п т = 0,0056, въ другомъ д в о й н и к 
Пт — Пр = 0,0018). 

2) Крупныя выд'Ьленш въ № 334'-/1900 по оптическому онредФ.ленш— 
анортохиазы ( 2 7 = —56°; п т — пР = 0,0045); ксеноморфное неделимое— 
о р т о к 1 а з ъ ( 2 7 = 7 0 ° —69°; п,„ — %< = 0,0046), а некрупный тройникъ—оли-
говлазъ № 30 ( 2 7 = — 88, % — % = 0,0061). 
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иоклазовымъ гранитамъ и порфирамъ (см. табл. I — III), 
второй—къ кварцевымъ порфирамъ и бютитовымъ гранитамъ. 

Микроскопъ нередко обнаруживалъ въ составе (кварцево-) 
плапоклазовыхъ порфировъ, съ крупными выделешями,—авгитъ, 
но почти всегда въ меныпемъ, сравнительно съ бштитомъ, 
количестве; въ этихъ порфирахъ роговая обманка почти всегда 
отсутствовала; къ авгитовой группе относятся: №№ 334, 3341, 
364, 371 и 469 /1900 ; между темъ въ (кварцево-) плапокла-
зовыхъ порфирахъ безъ крупныхъ выделешй всегда роговой 
обманки много, а авгитъ не замечается. Въ предыдущемъ 
выпуске отчета (л. 3 — III) мы предположительно отнесли 
гранито-порфиры съ крупными выделешями, встреченные на 
границе областей развиия бютитоваго и плаиоклазоваго гра-
нитовъ, къ этимъ последнимъ; повидимому, правильнее отнести 
ихъ къ первымъ; эта ошибка произошла отъ того, что тогда 
мы не имели еще данныхъ (ни наблюдешй, ни результатовъ 
анализовъ), позволявшихъ намъ разделить более кислые 6io-
титовые аплиты отъ более приближающихся къ плапоклазо-
вымъ гранитамъ—бютитовыхъ гранитовъ. 

Вблизи границы гнейсовой и гранитной области въ обн. 
№№ 473, 479 и др. наблюдается развипе прессованныхъ и 
минералогически несколько измененныхъ разностей бютитоваго 
гранита. 

Но (кварцево-) п л а п о к л а з о в ы е (гранито-) п о р ф и р ы 
съ крупными выделешями найдены нами не только среди 
гранитныхъ областей, а также и среди гнейсовыхъ, напр., 
въ обн. №№ 484, 493 , 495 , 499 , 501 и 502 (породы 
№№ 385, 386, 387 и 389/1900) , также въ обн. Ш 544, 
546, 5 3 5 — 5 3 9 , 548, 549, 567, 568 и 571 (№№ образцовъ 
343" и 343 ш / 1900) , т.-е. въ бассейне верховй верхняго 
праваго притока Итыкжака и въ бассейне Нинтаря, обни-
мающихъ среднюю часть гнейсовой полосы, протянувшейся 

8» 



черезъ середину листа съ NNW къ SSO, въ то же время 
описываемая область развитая этихъ порфировъ соединяете 
область сильнаго развиия подобнаго же порфира съ крупными 
выделешями среди гранитовъ верховШ Амнунакты и боль-
шого Нинтаря (обн. №№ 4 0 4 — 4 1 1 и 5 5 0 — 5 5 2 ) и среди гра-
нитовъ бассейна малаго Нинтаря (обн. №№ 541, 5 3 1 — 5 3 4 , 
542, 543 и 573). По этой же, вытянувшейся въ общемъ 
съ S къ N линш севернее находятся порфиры (у' ?) обн. 
№№ 422 и 423 и область особенныхъ порфировъ (№№ 5 5 2 — 5 5 4 ) 
въ обн. №№ 408 , 4 2 6 — 4 2 8 (хотя эти посл-Ьдше порфиры по 
общему ихъ габитусу нельзя приравнять къ разсматривае-
мымъ). Эти факты заставляютъ допустить существоваше на 
ряду съ порфирами съ большими выделешями, переходящими 
въ бютитовый гранитъ, другихъ подобныхъ же, петрографи-
чески неОтличимыхъ отъ первыхъ и представляющихъ само-
стоятельную изверженную породу, или родственную (генети-
чески) плагюклазовымъ гранитамъ, или которую можетъ быть 
следуете связать съ кварцевымъ порфиромъ съ крупными вы-
делешями;—которое изъ этихъ предположенш основательнее, 
мы пока сказать не можемъ; поэтому возрастное отношен1е 
бютитовыхъ гранитовъ х) и гнейсовъ остается не выясненнымъ, 
аплитовидные же бютитовые граниты моложе обеихъ этихъ 
породъ. 

Местонахождете кварцевыхъ порфировъ съ крупными по-
левошпатовыми выделешями (№ 343 /1900 и 343 ' /1900 въ 
обн. № 5 4 0 / 1 4 5 и Ж 401 /1900 , 4 1 6 о й ' / 1 9 0 0 и 4 1 9 / 1 9 0 0 
въ обнажешяхъ Гилюя) показываетъ, что этотъ порфиръ моложе 
бютитовыхъ гнейсовъ, какъ и бютитовыхъ гранитовъ (см. 
бассейнъ Итыкжака обн. JY« 503 /109 до № 506/112) ; отношеше 

') Въ обн. № 556 на й день островокъ почти среднезернистаго бютитоваго 
гранита; этотъ островокъ въ недалекомъ разстоянш отъ границъ гранитной 
области, чЗшъ его лоявлеше и можетъ быть объяснено. 
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бютитоваго гранита къ плагюклазовому осталось не выяснен-
нымъ и на этотъ разъ, несмотря на сонахождеше общихъ 
породъ и ихъ порфировыхъ разностей въ обн. Лг№ 533 /189 , 
543 /149 и № 5 7 3 / 1 7 9 . 

Переходы б ю т и т о в а г о а п л и т а (аплитовиднаго бютитоваго 
гранита) въ к в а р ц е в ы й п о р ф и р ъ наблюдались также неодно-
кратно, напр., въ обн.•№№ 4 1 4 / 2 0 , 479 /85 , 513 /119 , 544 /150 
и др. Эта порода развита не только среди гранитной области, но, 
какъ мы уже упоминали, и среди гнейсовой (напр., въ бас-
сейне правой разсошины большого Нинтаря); повидимому, 
она и здесь является жильною 

Попутно мы зд^сь съ достаточной подробностью коснулись 
к в а р ц е в ы х ъ п о р ф и р о в ъ [1) съ большими выделешями и 
2) переходяшихъ въ бютитовые аплиты] и (кварцево - ) пла-
п о к л а з о в ы х ъ г р а н и т о - п о р ф и р о в ъ , какъ близкихъ къ 
бютитовым'ь гранитамъ, такъ и къ плапоклазовымъ. Намъ 
остается сказать еще только немногое объ этихъ породахъ. 

К в а р ц е в ы е п о р ф и р ы съ большими выделешями иногда 
имеютъ темную, даже почти черную основную массу 
(№ 303/1900) , чего, никогда не наблюдается у переходящаго 
въ аплитъ кварцеваго порфира. 

(Кварцево- ) плаг1оклазовые порфиры съ большими 
выделешями часто также имеюгъ темную осаовную массу. 

Родственные же плагюклазовому граниту п л а н о к л а з о в ы е 
порфиры — обыкновенно имеютъ более светлую основную 
массу; кроме того въ последнихъ наблюдается более равно-
мерное распределеше выделешй- и более равномерная ихъ 
величина. П л а И о к л а з о в ы е граниты , въ которые переходятъ 

' ) Въ обн. №564 наблюдались среди г р а н и т о - г н е й с а тонюе прожилки 
к в а р ц е в а г о п о р ф и р а , близкаго къ аплиту '•(№ 475"); а въ обш № 540 въ 
б i о т и т о в о м ъ ап лит'Ь (№ 344) наблюдались включеия р о г о в о о б м а н -
к о в а г о г н е й с а . 
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местами эти порфиры (обн. JI6№ 469 /71 , 543 /149 , 574 /180 
и 596/202) , также гораздо более равномернозернисты, чемъ 
бютитовые. Въ обн. № 6 0 1 / 2 0 6 среди плагюклазоваго гра-
нита замечено включеше бютитоваго гнейса, кроме того 
среди гнейсовыхъ областей нередко встречаются какъ пла-
гюклазовые порфиры, такъ и плагюклазовые граниты, что 
еще разъ подтверждаетъ предположеше о томъ, что гнейсы 
эти древнее плаиоклазоваго гранита. 

Кроме названныхъ порфировъ приходится отдельно упо-
мянуть еще объ одной разности—кварцевомъ гранито-пор-
ф и р е №№ 452 и 452У1900, встречевномъ на „гольце", 
возвышающемся надъ водоразделомъ Амнунакта-Кудули около 
северной границы нашего листа; къ одной группе съ этимъ 
порфиромъ можно причислить №№ 453, 4581 и 4 4 7 / 1 9 0 0 . 
Светлосерой, иногда буроватой основной массы немного, она 
скрыто- или очень тонкозерниста, подъ микроскопомъ—микро-
гранитная или сферолитовая, гранофировая, или фельзитовая, 
местами даже похожа на трахитовую; выделенШ много, они 
все мелыя, кварцевыя заметны или ихъ нетъ, полевошпато-
выя принадлежать чаще къ плагюклазамъ; кроме того не 
мало бютитовыхъ и роговообманковыхъ. Отъ плаиоклазовыхъ 
порфировъ эта порода отличается темъ, что она кислее, отъ 
аплитовой группы кварцевыхъ порфировъ— болыпимъ количе-
ствомъ выделенШ и меньшимъ количествомъ кварца, отъ второй 
группы кварцевыхъ порфировъ—болыпимъ количествомъ цвет-
ныхъ минераловъ и гораздо меньшимъ—кварца; затемъ въ раз-
сматриваемыхъ порфирахъ замечается не две (какъ у плагюкла-
зовыхъ порфировъ и второй группы кварцевыхъ), а одна гене-
ращя выделенШ. Вообще этотъ порфиръ ближе къ аплитовой 
группе кварцевыхъ порфировъ, чемъ къ другимъ, уклоняясь отъ 
нихъ въ сторону плагюклазовыхъ породъ (м. б. керсантитовъ). 

Изъ породъ гранитоваго характера, кроме, названныхъ, 
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встр§ченн беловатые а п л и т ы среди гнейсовыхъ областей, 
отличаюпцеся отъ вышеупомянутыхъ почти полнымъ отсут-
стшемъ въ ихъ составе дветныхъ минераловъ и отсутств1емъ 
порфировыхъ выделешй; затбмъ п е г м а т и т ы гнейсовыхъ обла-
стей, иногда принимающее аплитовый хабитусъ; пегматиты 
иногда содержать заметное количество слюды, безцветной или 
темной; они обыкновенно также беловаты, иногда круино-
зернисты. Интересны образцы (№№ 449°~1 V /1900) изъ обн. 
Ж ° 4 0 3 / 9 — 4 0 8 / 1 4 и № 4 2 0 / 2 6 , въ которыхъ чередуются 
пегматитовыя безслюдистыя струи съ мелкозернистыми грани-
товидными, содержащими бютитъ, и аплитовидными; сложеше 
породы этихъ образцовъ въ общей массе флюидальное. 

Эти породы подробнее описаны въ предыдущемъ выпуске 
отчета. 

Чтобы закончить обзоръ массивныхъ породъ, остается 
намъ остановиться на встречающихся спорадически среди 
площади листа д Ю р и т а х ъ и „ п о р ф и р и т а х ъ " . 

При описаши листа 3 — I I I мы эти породы разделили 
•на: 1) трахитъ-андезиты, 2) керсантиты, 3) авгитовые порфи-
риты и 4) роговообманковые порфириты, затемъ 5) жильные 
дюриты и 6) кварцевые дюриты гнейсовыхъ областей. Изъ 
породъ листа 4 — I I I къ трахитъ-андезитамъ принадлежать 
№№ 332 l), 3321 и 337. Къ к е р с а н т и т а м ъ приближаются 
наши бютитовые аплиты, такъ какъ они содержатъ не мало 
плапоклазовъ. 

Т е же породы, которыя можно было бы назвать авгитово-
роговообманковыми и авгитовыми керсантитами (въ составъ 
которыхъ, кроме 'плапоклазовъ и бютита, входятъ авгитъ, 
иногда роговая обманка, кварцъ и всегда немного рудныхъ 
минераловъ) будемъ называть а в г и т о в ы м и п о р ф и р и т а м и , 

*) №№ 332 и 33271900 (см. ouncanie л. 3—III, стр. 142) относ,иыъ къ 
плагсокдазовымъ порфирамъ. 
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тймъ бол-fee, что большинство изъ нихъ им4ютъ скрытозер-
нистую основную массу и притомъ оне всегда порфировидны; 
сюда относятся № № 3 7 1 (?), 375, 3751, 379, 414 (это осо-
бая порода. См. ниже) и 4 6 9 / 1 9 0 0 , изъ которыхъ №№ 371, 
375, 3751 и 379 содержать некоторое количество роговой 
обманки (въ № 379 вторичная изъ авгита, въ <№ 371 ея 
весьма мало), а въ №№ 375 и 3751 авгита больше, чЗшъ 
бютита, въ № 414 (онъ вывгЬтргЬ.тай) ни бютита, ни роговой 
обманки не заметно, въ № 469 роговая обманка отсутствуете 
и авгита столько-же, какъ и бютита (эти породы напоми-
наютъ наши плагюклазовые порфиры, содержание авгитъ— 
напр., №№ 334, 3341, 3 6 4 / 1 9 0 0 и др.). Сюда же, можетъ 
быть, следуете отнести и № 340 /1900 , который отличается 
паналлотрюморфной структурой (орнеитовой) и тонкопа-
раллельнолинейнымъ сложешемъ; онъ состоитъ изъ роговой 
обманки, авгита и плапоклаза. 

Подъ именемъ р о г о в о о б м а н к о в ы х ъ п о р ф и р и т о в ъ мы 
соединяемъ №№ 341, 3 4 1 \ 403, 404, 406 v , 409, 418 
421 , 433 , 451 (?), 4 6 5 / 1 9 0 0 х). Затемъ близки къ этимъ 
породамъ тонкозернистые д!ориты съ характеромъ ж и л ь н ы х ъ 
породъ и которымъ въ то же время свойственно иногда сло-
жеше (флюидальное (?) или параллельнолинейное), прибли-
жающее ихъ къ гнейсовиднымъ породамъ; этимъ породамъ, 
кроме того, свойственно паналлотрюморфное (беербахитовое 
или орнеитовое, или, .что почти то же, аплитовое) строете, 
или близкое въ нему;—сюда ОТНОСЯТСЯ №№ 350, 359, 360 
и 400 /1900 ; все эти породы состоятъ изъ плапоклазовъ и 
роговой обманки, обыкновенно небольшого количества руд-
ныхъ минераловъ и изредка кварца, иногда oirfc порфировидны 
(№№ 359 и 360). 

') Содержать немного бютита. 
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Къ к в а р ц е в ы м ъ д ю р и т а м ъ можно причислить № 3 3 7 ° ' 0 

и № 4 5 0 / 1 9 0 0 , а можетъ быть и № 380 /1900 ; кварца они 
содержать очень мало, структура приближается къ габбровой, 
развиты они лишь среди гнейсовыхъ (обн. №№ 404 и 479), 
съ ними должно быть связаны некоторые изъ амфиболитовъ. 

Подробнее на всехъ вышеперечисленныхъ второстепенныхъ 
породахъ нашего листа мы останавливаться не будемъ, такъ 
какъ мы это уже сделали въ описаши л. 3—II I и въ главе 
о химическихъ анализахъ (см. табл. IV. — VI); зам"Ьтимъ 
только, что анализы, подтверждая въ общемъ нашу класси-
фикащю, заставляютъ обособить породу № 340 /1900 , какъ 
не содержащую щелочей, и № 4 1 4 / 1 9 0 0 , какъ породу осо-
баго типа, въ химическомъ отношенш напоминающую ма-
линьиты, принадлежащее къ авгитово-элеолитовымъ породамъ. 

Намъ остается разсмотр'Ьть гнейсы. Наиболее распро-
странены б ю т и т о в ы е гнейсы, вполне тождественные съ 
развитыми въ пред'Ьлахъ л. 3 — III . Этн гнейсы бураго 
цвета, отъ черно-бураго до желто-бураго. Сложеше ихъ чаще 
волнистосланцеватое, чемъ равномерносланцеватое; при этомъ 
нередко гнейсъ этотъ очковый; более темные, преимуще-
ственно состояпце изъ бютита слои чередуются съ более 
светлыми кварцевополевошпатовыми, причемъ эти последше 
слои по большей части играютъ подчиненную роль, иногда едва 
заметны, иногда же раздуваются (въ очковыхъ разностяхъ); 
кроме этого чередовашя тонкихъ слоевъ замечается, уже более 
или менее пластообразное или въ виде чечевицъ, чередоваше 
более толстыхъ слоевъ, состоящихъ изъ только что описаннаго 

* 

бютитоваго гнейса и а п л и т о в и д н ы х ъ или п е г м а т и т о в и д -
ныхъ, обыкновенно беловатыхъ, иногда содержащихъ слюду, 
местами постепенно переходящихъ въ слюдистый гранито-
гнейсъ, подобный Дёсскимъ (напр. №№ 449°' Ш) Iv). 

[Въ нашихъ анализахъ № 320/1900—темный бютитовый 
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гнейсъ, № 3 7 6 / 1 9 0 0 —бол^е светлый, 3 5 1 / 1 9 0 0 — пегма-
титъ изъ пропластковъ]. 

Иногда видна непосредственная связь аплитовыхъ про-
слойковъ или пропластковъ съ жилообразно пересекающей 
гнейсовую толщу аплитовой породою; 

Некоторый разности б я т и т о в а г о гнейса содержатъ не-
много роговой обманки *), иногда заметное количество гра-
ната 2). Нередко бштитовый гнейсъ переходитъ частью или 
вполне. въ хлоритовый 3) или хлоритово-эпидотовый 
(напр. № 427). Совместно съ б я т и т о в ы м ъ гнейсомъ 
встречены нами въ осыпяхъ обломки а м ф и б о л и т о в ъ и ро-
г о в о о б м а н к о в а г о гнейса , а также кварцеваго дшрита. 
Амфиболиты не имеютъ въ пределахъ л. 4 — I I I самостоя-
тельной области распространешя; они очень многообразны; 
почти черные, сплошные (безъ прослойковъ) и не сланцеватые, 
тонкозернистые, напримеръ—№№ 3401'1Х' х / 1900 , и л и мелко-
зернистые, напримеръ — №№ 340™, 413, 427°>I>IV, 437, 
448 1 ' v , 462 ш , 481 и 4 8 5 / 1 9 0 0 ; темные мелкопятнистые, 
напримеръ — «№№ 415, 427V (переслаивается съ аплитомъ), 
462 ш , 473" ' (довольно светлый и съ параллельнымъ сложе-
шемъ) и 4 7 9 / 1 9 0 0 ; обыкновенно въ этой разности породы 
черныя части преобладаютъ, белыя или буроватыя образуютъ 
пятна; затемъ собственно р о г о в о о б м а н к о в ы е гнейсы рас-
падаются на ленточные, 'въ которыхъ амфиболитовые слои 
чередуются съ аплитовыми или слюдистыми аплитовидными 
гнейсами (подобно Дёсскимъ гнейсамъ), напримеръ JV«№ 390 (?) 
394", 400 (?), 406™' y i, 42О1, 42711 'ш , 448™'1Х , 471, 4 8 1 / 1 9 0 0 

*) Напр. №№ 3401, 340"i (?), 376", 400^', 420", 448™-, та, к 462, 478", 
482" и 484 (тонкосланцеватый). 

2) Напр. №№ 340, 376, 406"', 406VI, 420' и очень ми one изъ прочихъ; 
также въ гнейсо-пегматит!; (напр. Л» 430). 

3) Напр. №№ 376', 376"", 390 (?), 406', 406»', >v (?), 420" (частью) 420", >", 
424, 427", 4 2 7 " (частью), 431'(?), 471 и др. 
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и друпе, и на тонкосланцеватые (обыкновенно равномерно 
сланцеватые), въ которыхъ почти черные тонше слои чере-
дуются съ бол^е светлыми или даже беловатыми, иногда же 
светлыхъ совсемъ нетъ, напр. №№ 3 4 0 v , x , x n , 390, 4 2 4 , 
427 IV (?), 4 3 1 , 4 6 2 п / 1 9 0 0 и др. Иногда роговообманковые 
гнейсы вполне или отчасти переходятъ въ хлоритовые, напр. 
№№ 390, 4 0 6 ш ' VI, 42О1 и 4 3 1 / 1 9 0 0 . 

ХимическШ анализъ амфиболита № 4 8 5 / 1 9 0 0 указываете 
на его родство съ породами группы габбро-норитъ-д]абазовъ. 
Кроме описанныхъ уже разностей, можно упомянуть еще о 
мелкопятнистомъ, съ ясно параллельнолинейнымъ сложешемъ, 
а п л и т о - г н е й с е (см. Дёссме гнейсы), въ которомъ общая 
масса светлая, беловатая, аплитовидная, а пятна—зто ско-
п л е т я или чешуйки слюды и изредка роговой обманки (напр. 
№№ 346", 427"' v u , 448°' IV, 449° ' ' ' m , 4 7 3 и 4 7 8 п / 1 9 0 0 ) 
во всей массе этихъ образцовъ или въ той или другой ихъ 
части. 

Взаимоотношеше этихъ гнейсовыхъ породъ между собою 
наблюдалось нами лишь въ береговыхъ утесахъ Гилюя, т.-е. 
въ N W углу листа. Здесь почти во всехъ утесахъ среди 
б ю т и т о в а г о г н е й с а наблюдались прослойки р о г о в о о б м а н -
к о в а г о и а п л и т о в и д н а г о г н е й с а или г н е й с о в и д н а г о 
п е г м а т и т а . Но кроме того въ обн. №№ 4 4 6 / 5 2 , 4 6 2 / 6 8 , 
4 6 5 / 7 1 и 4 6 6 / 7 2 замечено было самостоятельное развийе 
ленточныхъ гнейсовъ, состоящихъ то изъ слоевъ рогово-
о б м а н к о в ы х ъ гнейсовъ и а м ф и б о л и т о в ъ съ аплитовидными 
прослойками, то преимущественно изъ этихъ последнихъ съ про-
слойками первыхъ, а также слюдистыхъ гнейсовъ, такъ что 
вообще порода утесовъ этихъ обнажешй напоминаетъ гнейсы 
реки Дёсъ *) (листъ 2—III ) ; слои эти то тонше, часто до 

' ) Некоторые изъ роговообманковыхт. гнейсовъ, наар. .V» 427/1900, 
№ 4271Т/1900 я др., содержать заметное количество пирита. 
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Уз сажени мощностью, то значительно толще. Аплитовидный 
и пегматитовидныя породы наблюдаются не только въ виде 
прослойковъ и чечевицъ, но и въ виде жилообразныхъ массъ, 
иногда довольно мощныхъ, напримеръ, въ обн. № 4 6 6 / 7 1 
встречена была толща пегматита (430 /1900) въ 5 саженей 
мощностью. 

Наши гнейсы залегаютъ обыкновенно волнообразно, кроме 
того, образуютъ рядъ складокъ. Въ обн. № 4 4 5 / 5 1 они сна-
чала падаютъ къ 94° S O Z 2 4 ° , потомъ къ 2 3 8 — 2 6 0 ° SW 
Z 4 0 — 4 2 ° , такимъ образомъ бютитовые гнейсы здесь обра-
зуютъ синклиналь. Затемъ въ обн. № 4 5 0 / 5 6 падеше 315° WW 
Z 85°; въ обн. № 4 5 1 / 5 7 падеше колеблется отъ 340° N W 
до 257° SW Z 7 5 — 2 8 ° (средшй 304° N W Z 52°), что отчасти 
зависите отъ оползаши и осЬдан1я утесовъ по трещинамъ 
(см. описаше обн. №№450/56 и 451/57) . Въ обн. № № 4 5 2 / 5 8 — 
4 5 7 / 6 3 — падеше до 285° N W Z 7 1 до 340° NW Z 40° 
(средн. 308 Z 56°). Им4емъ ли мы д'Ьло съ непрерывно па-
дающей въ одну сторону (къ NW) гнейсовой свитою, или же 
между упомянутыми обнажешями имели место перегибы слоевъ 
въ виде складокъ,—мы не можемъ сказать, такъ какъ пере-
рывы между утесами значительны, а характеръ и мощ-
ность слоевъ разныхъ гнейсовъ, составляющихъ Свиту, весьма 
переменчивы (т.-е. и^тъ руководящихъ слоевъ). Въ обн. 
Л» 4 5 9 / 6 5 —падеше обратное вышеприведенному, а именно, 
б1отитовый гнейсъ здесь падаетъ къ 160° SO Z 25°; въ обна-
жанш же № 4 6 1 / 6 7 онъ падаете опять къ 3 2 5 — 3 2 8 ° WW 
Z 45—38° , следовательно, здесь намъ снова удалось наблю-
дать синклинальную складку. „Ленточные", по преимуществу 
роговообманковые гнейсы обн. №2 4 6 2 / 6 8 залегаютъ въ ле-
жачемъ боку этой второй синклинали *); заметимъ, что въ 

') Такъ какъ обн. J\i-jV» 465/71 и 466/72 лежать бол^е или мен4е на 
цродолжеши линш иростирашя rueficoBb обн. № 462/68, то считаем, , что 
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обн. № 4 4 6 / 5 2 въ соотвйтственномъ, т.-е. вверхъ по рйкгЬ 
расположенному лежачемъ боку первой синклинали также 
наблюдалось развиие почти однихъ „ленточныхъ" гнейсовъ; 
такимъ образомъ р о г о в о о б м а н к о в ы е гнейсы верхняго Ги-
люя, подобно т'Ьмъ же гнейсамъ Унахакана (л. 3—III) зани-
маютъ, повидимому, по отношенш къ б ю т и т о в ы м ъ гнейсамъ 
более глубоше горизонты; но 'прослойки гбхъ же роговообман-
ковыхъ гнейсовъ, встречаются и среди толщъ, состоящихъ 
преимущественно изъ б1отитовыхъ г н е й с о в ъ (не Дёсскаго 
типа), подобно тому, какъ это наблюдалось и на Унахакан^; это 
последнее обстоятельство не позволяетъ обособить свиту „лен-
точныхъ" гнейсовъ въ особый более древшй горизонтъ, а 
заставляютъ и въ данномъ случай считать правдоподобнымъ 
то объяснеше^ происхождешя сложнаго состава гнейсовой 
толщи, какое мы дали въ предыдущемъ выпуске отчета. 

Такимъ образомъ, принимая за главную породу наши 6io-
титовые гнейсы, не касаясь пока того, происходятъ ли они 
изъ осадочныхъ или массивныхъ породъ, приходится считать 
а п л и т о в ы е и п е г м а т и т о в ы е слои, а также и амфиболи-
товые и, повидимому, имъ родственные роговообманково-
гнейсовые за позднМппя образовашя сравнительно съ 
главною породою, и повидимому за метаморфизованныя, 
изверженныя породы *). 

Отношете всехъ нашихъ гнейсовъ къ другимъ породамъ 
листа следующее: п л а п о к л а з о в ы е п о р ф и р ы и граниты , 

гнейсы последняго обнажешя непрерывно продолжаются до обн. № 466/72. 
Гилюй течетъ такимъ образомъ отъ обн. № 466/72 до обн. № 462/68 въ 
продольной долин-Ь среди гнейсовъ Дёсскаго типа, содержащихъ притрмъ 
пиритъ; проба промывки галечниковъ въ нижнемъ концф, этой части до-
лины Знаковъ золота все же не показала. 

1) Мы уже упоминали (анализы № 1 и № 3 табл. IV—VI), что пегма-
титы и некоторые (характерные) кварцевые порфиры им'Ьютъ общш хи-
мическ1й характеръ; можетъ быть это указываетъ п на ихъ генетическую 
связь (?). 
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являясь прослойками и прожилками среди гнейсовъ,—мо-
ложе ихъ, къ тому же (что мы уже -упоминали выше при оии-
саши плагюклазовыхъ порфировъ) среди послйднихъ иногда 
наблюдаются включешя изъ бютитоваго гнейса. К в а р ц е в ы е 
порфиры, б а й т о в ы е аплиты *) и разные п о р ф и р и т ы — 
тоже моложе гнейсовъ. Возрастное отношеше б ю т и т о в ы х ъ 
г р а н и т о в ъ и б ю т и т о в ы х ъ гнейсовъ не выяснено, одно 
ясно, что вторая изъ этихъ породъ, а м. б. и первая, старше 
всехъ прочихъ породъ листа. Среди б ю т и т о в ы х ъ гранитовъ 
мы видели жилы р о г о в о о б м а н к о в ы х ъ п о р ф и р и т о в ъ и 
жильной д ю р и т о в о й породы (№№ 350, 359, 360 и др.), 
но не видели выходовъ к в а р ц е в ы х ъ д ю р и т о в ъ , столь близ-
кихъ къ роговообманковымъ гнейсамъ, такъ что съ уверен-
ностью сказать, что к в а р ц е в ы е - д ю р и т ы и роговообман-
ковые гнейсы моложе б ю т и т о в а г о г р а н и т а — нельзя. Съ 
другой стороны, мы также не видели выходовъ и жилъ бю-
титоваго гранита среди бютитоваго гнейса и не видели вклю-
чешй этого последняго въ первомъ, что также еще не по-
зволяете считать эти граниты древнее бютитовыхъ гнейсовъ. 

Остается остановиться еще на некоторыхъ наблюдешяхъ 
относительно залегашя гнейсовъ въ другихъ частяхъ листа. 
Въ обн. № 477 на Итыкжаке б ш т и т о в ы й гнейсъ падаетъ 
къ 90° Ost Z 9°. Кроме того замечено, что все водоразделы 
между правыми притоками Итыкжака, а также этимъ цослед-
нимъ и его притоками имеютъ более крутые SSO склоны и 
более полоне NNW склоны, что какъ бы указываете на падеше 
гнейсовъ къ NNW, а следовательно на простираше NNO— 
SSW, т.-е. согласное съ наблюдавшимся въ утесахъ на Гилюе; 
эти же наблюдешя заставляютъ предположить, что складчатость 

*) Иногда роговообнанковый гнейсъ является въ внд-f; включешй въ 
этомъ аплигЬ, а аплитовый кварцевый порфиръ прожилками среди гранито-
гнейса. 
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гнейсовъ въ бассейн^ Йтыкжака—по бЬлыней части изокли-
нальная, ибо трудно допустить OTcyrcTBie перегибовъ породы 
на столь значительномъ протяженш. 

Характеризуя въ описанш л. 3 — I I I изследованныя породы 
въ химическомъ отношенш, мы имели въ нашемъ распоря-
женш лишь I — I I I таблицы анализовъ и неполные резуль-
таты анализовъ таблицы IY (безъ щелочей), поэтому мы 
отнесли всё бшгитовые граниты и гнейсы къ групп1! I I орто-
клазовыхъ по преимуществу породъ, для которыхъ между 

прочимъ J r ^ j I. Им^я въ нашемъ распоряженш полныя 

таблицы I Y — Y I , мы видимъ, что въ классификащонной схеме 
предыдущаго выпуска отчета (стр. 171) нужно внести суще-
ственныя исправлешя, а именно, отделить бштитовые граниты 
отъ бютитовыхъ аплитовъ, переместить (кварцево-) плапо-
клазовые порфиры съ крупными выделешями и отделить 
бютитовые гнейсы типа л. 3 и 4 — I I I отъ слюдистыхъ гней-> 
совъ Дёсскаго типа; после чего всю предварительную схему 
можно представить такъ: 

I. Ллапоклазовыя (DO 
преимуществу) породы: 

II. Плапоклазово-орто-
клазовыя съ аноргокда-

зомъ породы. | 

М а с с и в н ы й п о р о д ы 

I I I . ОртокЛазовыя 
(въ значительной сте-

пени) породы. 

A. Плагюклазовые грани-
ты и порфиро-граниты. 

B. (Кварцево-) плапокла-
зовые порфиры н гра-
нито-порфиры. 

G. Бштитово - роговооб-
манковые керсантиты 
Авгитовые порфириты. 

JD. Роговообманковые пор-
фириты и дюритовая 
жильная порода. 
Кварцевые дюригы. 

Бютитовый гранитъ, пор-
фировидпый. 

(Кварцево-) плапоклазо-
вые порфиры и гранито-
норфиры съ крупными 
выд'ктеишмн. 

Бютитовые керсантиты. 

Трахитъ-андезиты (?). . 

Бютитовый аплитъ ц 
бютитово-кварцевые 
порфиры. 

Кварцевые порфиры, 
гранито-иорфиры и 
иорфиро-аплиты. 

Аплиты. 

Пегматиты. 
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С л о и с т о - к р и с т а л л и ч е с к i я п о р о д ы . 
E. Дюрито-гнейсы, (слю-

дисхо") роговообман-
ковые гнейсы, хлори-
то-эпидотовые гпейсы. 
Амфиболиты. 

F. Ленточные гнейсы. 

ВО 
В,0Ъ 
МО 
ВМ 

3=1,4; 

> 1 ; 
т2о 
КМ > 

Бютитовые гнейсы. 

Хлорито-эпидотовые 
гнейсы. 

Ленточные гнейсы. 
ВО 

В,О, 
ВО 
вм 

(1,3 ДО 1,5), 

1; 
Na^O — 
KM — 

Слюдистые (Дёсскаго 
типа) гнейсы. 

Ашштовыё и пегмати-
товые гнейсы. 

Хлорито-эпидотовые 
гнейсы. 

Ленточные гнейсы. 
ВО 

В%03 
ВО 
в,о 

NcbO 
км 

< 1 , 1 ; 

< i,3. 

Въ минералогическомъ составе перваго (I) ряда породъ 
главную роль играютъ плагюклазы и роговая обманка; орто-
клазъ, бютита и кварцъ, иногда авгитъ играютъ меньшую 
роль, друпе породообразуюпце минералы им-Ьготъ второсте-
пенное значеше. 

Въ породахъ второго (II) ряда главную роль играютъ пла-
гюклазы и ортоклазъ съ анортоклазомъ затемъ кварцъ и бю-
титъ; роговая обманка, иногда авгитъ, играютъ меньшую роль. 

Въ породахъ третьяго (III) ряда главная роль принадлежите 
ортоклазу и кварцу, плапоклазовъ, анортоклазовъ и бютита 
меньше, роговая обманка и др. являются лишь въ виде при-
месей; впрочемъ иногда плагюклаза не меньше, ч4мъ ортоклаза. 

Къ несомненно осадочнымъ породамъ въ районе л. 4—II I 
можно причислить только речныя и долинныя отложешя 
(аллювШ и аллкшальво-элкшальныя отложешя). Эти осадки 
обычнаго характера. (Въ „Описанш Л. I I I — 3 " были при-
ведены основашя, на которомъ наши бютитовые гнейсы, по-
видимому, должны также считаться происходящими изъ оса-
дочныхъ породъ). Въ долине Амуткачи замечены были ма-

') Замечательно, что въ крупныхъ анортоклазоиыхъ выд&иешяхъ и1;-
которыхъ порфировъ много ВаО, между ч4мъ какъ въ остальной масс!; по-
роды нельзя было открыть и слйдовъ его. 
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леныия рёчныя террасы; въ другихъ долинахъ склоны вы-
сотъ, если нЬтъ обрывовъ, незаметно переходятъ къ долинамъ; 
иногда эти склоны и нёкоторыя сильно пониженныя высоты— 
(орографически) увальнаго характера, въ такихъ случаяхъ 
обыкновенно нйтъ возможности сказать, сменяются ли склоны 
высотъ непосредственно долиною, или же нижше концы этихъ 
иологихъ склоновъ — замаскированные увалы или терассы. 
Переходъ отъ долинъ къ склонамъ часто маркируется рядами 
розсыпей обломковъ коренныхъ породъ сос'Ьднихъ высотъ; 
розсыпи эти вытянуты вдоль долинъ (въ отличге отъ нёкотс-
рыхъ розсыпей склоновъ, вытянутыхъ согласно съ уклономъ 
этихъ склоновъ). Изложенное показываетъ всю невозможность, 
въ громадномъ большинства случаевъ, даже предположительно 
разделить современныя отложешя отъ болёе древнихъ. 

Пpiиcкoвъ въ изслЪдованномъ районё нётъ. Слйды проб-
ныхъ разв'Ьдокъ замечены были только на одномъ изъ прито-
ковъ Кудули, он4 были повидимому были безрезультатны. 
Наши опыты промывки рёчниковъ на Гилюё знаковъ золота 
не обнаружили. Испытаны были на содержаше золота: 
№ 487'/1900—кварцево-плагтклазовый гра-

нито-порфиръ (близкш къ квар-
цевымъ порфирамъ). . . . золота нётъ. 

№ 351 „ —пегматитъ съ бютитомъ . „ „ 

№ 434 „ —пегматитъ (аплитъ) изъ про-
слойковъ въ гнейсЬ. . . . „ „ 

№ 376 „ —бютитовый гнейсъ съ грана-
томъ „ „ 

№ 406IV „ —хлоритово - роговообманковый „ „ 
гнейсъ » „ 

№ 484" „ —бютитовый гнейсъ, содержаний 
роговую обманку . . . . слёды. 

ГЕОЛ. КАРТА ЗЕЙСК. ЗОЛ. I'., Л. III—4. 9 



C a r t e g e o l o g i q i i e de l a r e g i o n a u r i f e r e de l a Z e i a . 
f e u i l l e 4 — I I I . 

Par E. A h n e r t . 

Resume. 

La region comprise dans la feuille 4 — 1 П du rayon auri-
fere de la Zeia est situ6e entre 1 2 5 ° 3 6 ' — 1 2 6 ° 6 ' long. E de 
Greenwich et 5 4 ° 5 9 ' — 5 5 ° 2 0 ' lat. N. Elle est arrosee par la 
Ghiloui avec ses affluents—la Koudouli, l 'Amnounakta, l ' l tykjak, 
la Tygoukit et l 'Olongro, apres par la Nintar (Khai'mkan) et 
l 'Amoutkatchi, ces deux derniSres appartenant au bassin de la 
Djaltoula, affluent de la Ghiloui moyenne. La Ghiloui, le 
seul cours d'eau de quelque importance, est aussi le seul dont 
les rives montrent de grands escarpements et des affleurements 
rocheux. E n general les vallees sont le plus souvent larges 
et bordees de versants peu inclines, quelques-unes seulement 
offrent dans la part ie superieure un caractere plus ou moins 
montagneux. La plupart des localites occupees par les bassins 
cle la Koudouli, de l ' l tykjak et partiellement de l 'Olongro, sont 
des plateaux sillonnes de collines a pentes douces. Tandis que 
les faites de partage ne s'eleveut que trfes peu au-dessus des 
vallees superieures des cours d'eau, allant vers le Nord de la 
feuille, les vallees superieures des cours d'eau se dirigeant, 
vers le Sud sont assez profondes. La part ie la plus basse du 
territoire se trouve au coin SE de la feuille. 
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Ge caractere de relief des vallees et des faites de partage 
repond a l'ordre dans lequel se suivent les affluents de la 
Ghiloui, c. a. d. il s'explique suffisamment par l'intensite de 
Г erosion produie par ces cours d'eau. Si le modele du pays 
dependait uniquement du travail de l'eau, la partie la plus 
elevee se trouverait au coin NE de la feuille ой toutefois les 
eminences sont plus basses qu'au coin NW; la ligne de se-
paration des eaux de l ' ltykjak et de la Tygoukit, de meme 
que celle de l ' l tykjak et de l'Olongro est rnoins elevee que 
le faite de partage entre la Tygoukit et l'Olongro (puissant 
developpement d'aplites passant a des porphyres quartzeux). 

Le relief ne seroble pas d£pendre, du moins visiblement, 
de la repartition des pr incipals roches. 

Les points les plus eleves se trouvent au centre de la 
feuille entre les parties superieures de la plupart des cours 
d'eau. Dans la moitie Nord de la feuille les sommets atteignent 
450 a 550 sagenes au-dessus du niveau de la mer; dans la 
partie SW, 390 a 490 sag6nes; dans la partie SE—350 a 
475,sageues. La difference maximale entre les altitudes des 
points culminants des faites de partage est d'environ 230 sa-
genes (551—321) . Le maximum de la pente des vallees flu-
viales est de 5 sag. 6,3 pieds (Amoutkatchi) par verste, c. a. d. 
beaucoup moindre que dans la feuille 3—II I et тёте 2— I I I . 
Ainsi le modele n'est pas celui d'un pays montagneux, mais 
d'une contree accidentee seulement de collines. 

Les principales roches sont le g r a n i t e a b i o t i t e et le 
gne i s s a b io t i t e ; assez repandus sont des g r a n i t e s apl i -
t i q u e s (aplites a biotites), des p t t r p h y r e s q u a r t z e u x , des 
p o r p h y r e s q u a r t z e u x a p lagioClase et des p o r p h y r e s a 
p l a g i o c l a s e avec leur variete granitique; en outre, on a ren-
contre diverses „ p o r p h y r i t e s " , des p e g m a t i t e s , des ap l i t es , 
des d i o r i t e s q u a r t z e u s e s , des a m p h i b o l i t e s et des g n e i s s 
a m p h i b o l i q u e s . 

Les contours des espaces occupes par les roches princi-
pales sont trfes irreguliers. 

Dans la description de la feuille 3—III il m'avait ete 
impossible d'etablir une distinction entre la g r a n i t e a b i o t i t e 

9* 
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et les apl i t .es & b i o t i t e s ; aujourd'hui, grace aux recherches 
dans le territoire de la feuille 4—II I , je puis constater que 
ces deux roches ne different pas seulement au point de vue 
petrographique, mais aussi sous le rapport geologique. 

L ' a p l i t e a b i o t i t e est une roche filonienne qui apparalt 
aussi bien au milieu des granites que des gneiss. 

Le g r a n i t e й b i o t i t e offre 1'aspect d'uu granito porphyre 
dans lequel les phenocristaux des feldspaths (appartenant habi-
tuellement a l'anorthose) atteignent parfois d'assez grosses dimen-
sions; il est presque toujours finement granule, mais en general 
le grain est peu uniforme, de т ё т е que la composition mi-
neralogique et chimique; il contient presque toujours une 
certaine quantite d'amphibole; la teneur en quartz est plus 
faible que dans l 'aplite к biotite, la teneur en plagioclases est 
plus forte, la structure est granitique ou aplito-granitique.. 

L ' a p l i t e a b i o t i t e , finement granulee, contient de menus 
phenocristaux qui sont assez uniformes; le grain est habituel-
lement uniforme; parfois la roche renferme une petite quantite 
d'amphibole; assez souvent on remarque des passages gra-
duels a un porphyre quartzeux; la structure est presque 
toujours aplitique (panallotriomorphe). 

L'une et l 'autre roche sont de couleur claire. A en juger 
d'apres les analyses chimiques, la premiere se range comme 
nos granites a plagioclase, entre les adamellites et les diorites 
quartzeuses, tout en se distinguant des granites a plagioclase 
par une teneur en K20 assez forte comparativement a la 
teneur en Na20, c'est-a-dire par une plus grande quantite d'or-
those. La seconde appartient aux granites normaux, avec de-
viation du c6te des adamellites. Le granite a biotite contient 
de 60,9 a 7 1 , 6 % de Si02, l'aplite й biotite en renferme de 
66 к 7 6 , 5 % ; de sorte que chimiquement ces deux roches 
different encore davantage que mineralogiquement et physi-
quement. 

Le g r a n i t e a b i o t i t e passe parfois a un g r a n i t o - p o v -
p h y r e (quartzeux) a p l a g i o c l a s e . 

Dans les limites de notre feuille le g r a n i t e a p l a g i o c l a s e 
n'est rien autre qu'une variete de p o r p h y r e ( q u a r t z e u s e ) 
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a p l a g i o c l a s e ; се porphyre ou granito-porphyre peut etre 
facilement pris pour le porphyre mentionne plus haut vu qu'il 
poss£de egalement des phenocristaux de deux dimensions. lis 
se distinguent l'un de l 'autre par une certaine difference dans 
la composition mineralogique et une difference assez prononcee 
dans la composition chimique; de plus, le second porphyre 
montre une difference moins marquee dans la dimension des 
phenocristaux des deux generations que les porphyres passant 
au granite a biotite. Dans le g r a n i t o - p o r p h y r e q u a r t z e u x 
a p l a g i o c l a s e l'amphibole est parfois remplacee par l'augite. 

En dehors du p o r p h y r e q u a r t z e u x (aplitique) mentionne 
on a trouve un autre passant parfois a un granito-porphyre 
et a une roche pegmatitique; ce porphyre renferme egalement 
de gros phenocristaux de feldspath mais a cote d'assez gros 
et nombreux phenocristaux de quartz les mineraux colores 
sont peu frequents dans la composition de cette roche (bassins 
de l ' l tykjak et de la G-hiloui). 

Dans les regions occupees par les gneiss on a en outre 
rencontre de,s a p l i t e s blanchatres et des p e g m a t i t e s de 
couleur claire intimement liees a des interstratifications et 
lentilles aplitiques ou pegmatitiques. Dans les memes espaces 
on a parfois observe des d i o r i t e s q u a r t z e u s e s gneissoi'des 
(voir la description de la feuille 3—III) . 

Parmi les „ p o r p h y r i t e s " et les autres roches filoniennes 
on a rencontre: la t r a c h i t e - a n d e s i t e , la k e r s a n t i t e , les 
p o r p h y r i t e s a u g i t i q u e s (voisines des kersantites), les p o r p h y -
r i t e s a m p h i b o l i q u e s et la d i o r i t e f i l o n i e n n e gneissoi 'de 
decrites dej^ dans la livraison precedente de notre compte rendu; 
puis une r o c h e f i l o n i e n n e a u g i t i q u e presque cryptocristalline 
(№ 340/1900) , composee d'amphibole, d'augite et de plagioclase, 
depourvue d'alcalis, a structure panallotriomorphe et a texture 
finement parallelo-lineaire; enfin une „ p o r p h y r i t e - a u g i t i q u e " 
particuliere (№ 4 1 4 / 1 9 0 0 ) dont la composition chimique rap-
pelle celle de la „ m a l i g n i t e " . 

Le g n e i s s & b i o t i t e (biotitique) a dejii, ete dёcrit ante-
rieurement (feuille 3—III) . Dans les eboulis et au milieu meme 
de ce gneiss, sous forme d'intercalations et d'assises separees, 
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oil a recontre des a m p h i b o l i t e s et des g n e i s s a m p h i b o -
l iques , ces derniers sous l'aspect de gne i s s r u b a n e s (c. a. d. 
alternant avec des strates aplitoides), f i n e m e n t s c h i s t e u x 
e t m o u c h e t e s ; a cote des gneiss amphiboliques on a rencontre 
des a p l i t o - g n e i s s et des g n e i s s m i c a c e s de couleur claire 
du type de ceux de la Pess (f. 2—III) . 

Les affleurements des rives escarpees de la riviere Ghi-
loui montrent que ces roches gneissiques ne f o m e n t point 
d'horizons independants, mais qu'elles sont subordonnees aux 
assises du gneiss a biotites; aux niveaux inferieurs (les plus 
profonds) ces intercalations sont assez frequentes, se pre-
sentant merne parfois sous forme de bancs вёрагёв. L'expli-
cation du rapport mutuel entre ces roches a ete doin^e dans 
la description de la feuille 3—-III (chapitre „Ounabhakhan"). 

Les g n e i s s se pr6sentent ondu^s et forment en outre de 
nombreux plis. La direction dominante est SW — NE. 

Au point de vue de l'age, les gne i s s , les g r a n i t e s a 
b i o t i t e s , les p o r p h y r e s a p l a g i o c l a s e et les p o r p h y r e s 
correspondants sont plus anciens que les apli t .es , les p o r -
p h y r e s q u a r t z e u x et les diverses „ p o r p h y r i t e s " . Le 
rapport d'age entre les g r a n i t e s a b i o t i t e s et les g r a n i t e s 
a p l a g i o c l a s e est reste ineclairci, de meme que celui' entre les 
g r a n i t e s a b i o t i t e et les gne i s s . Le g n e i s s a, b i o t i t e est 
plus age que le g n e i s s a m p h i b o l i q u e et les deux sont 
ant6rieurs au g r a n i t e et p o r p h y r e a p l a g i o c l a s e . 

En caracterisant dans la description de la feuille 3—II I • 
les roches 6tudiees au point de vue chimique nous n'avions 
pas encore a notre disposition les resultats complets des ana-
lyses de la table IY, en sorte que notre tableau preliminaire 
des relations mutuelles entre les roches exige quelques cor-
rections. Le voici tel qu'il est ё1аЬН aujourd'hui: 
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I. Roches (essentiellement) 
a plagioclase. 

II. Roches к plagio-
clase et orthose avec 

anorthose. 
III. Roches (essenti-
ellement) a orthose. 

R o c h e s m a i v e 
A. Granite et porpliyro-

granite a plagioclase. 

B. Porphyre (quartzeux) 
et granito-porphyre a 
plagioclase. 

0. Kersantite biotito-am-
phibolique. 

. Porphyrites augitiques. 
D. Porphyrites amphibo-

liques et roches filo-
niennes dioritiques. 
Diorite quartzeuse. 

Granite a biotite, avec 
phenocristaux!4 

Porphyre quartzeux a pla-
gioclase et granito-por-
phyre a gros phenocri-
staux. 

Kersantite a biotite. 

Trachyte-andesites. 

Aplite a biotite et por-
phyre biotito - quart-
zeux. 

Porphyre quartzeux, 
granito-porphyre et 
porpliyro-aplite (peg-
matites). 

Aplites. 

Pegmatites. 

Roches cristallophylliennes et roches metamorphisees. 
E. Diorito-gneiss. 

Gneiss (micaces) ant-
phiboliques. 

Gneiss chlorito - epido-
tiques. 
Amphibolites. 

F. Gneiss rubanes. 
BO 
Д 0 3 
BO 
B,0 

Na,0 
K«0 

1)5; 

> i ; 

>1 ,3 

Gneiss a biotites. 

Gneiss chlorito - epidoti-
ques. 

Gneiss rubanes. 
BO 
Д 0 3 
во 
B,0 
Na«0 

(1,3-1,5); 

K,0 

> 1 ; 

: 1,3 

Gneiss micacus (type 
de la I)ess). 

Gneiss aplitiques et 
pegmatiques. 

Gneiss chlorito-epido-
tiques. 

Gneiss rubanes. 
BO 
Д 0 3 
во 
д о 
Na,fi 
КО 

< 1,1; 

< 1,3. 

Dans la composition mineralogique des roches de la co-
lonne I ce sont les plagioclases et l'amphibole qui jouent le 
premier rdle. Dans les roches de la colonne II les plagioclases 
et les orthoses avec l'anorthose, le quartz et la biotite sont 
de valeur egale; l'amphibole (augite) recule au second rang. 
Dans les roches de la colonne III p r o m i n e n t l'orthose et le 
quartz; les plagioclases, l'anorthose et la biotite apparaissent en 
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quantite moindre, l'amphibole (etc.) ne s'observe que comme 
element associe. 

Parmi les roches indubitablement sedimentaires ne peuvent 
6tre ranges que les depots fluviaux et les depots des vallees 
(alluvions et alluvions-eluvions). Tous ces depots offrent leur 
caractere habituel. 

Dans la vallee de l'Amoutkatchi on a observe de petites 
terrasses fluviales; dans les autres vallees les versants des 
hauteurs depourvues d'escarpements descendent d'une maniere 
tellement insensible qu'il est impossible de dire si la transi-
tion se fait sans in termedia te ou si le bas des coteaux forme 
des terrasses ou des ouvals masques. Le passage des vallees 
aux versants est souvent cache sous les eboulis des roches 
primitives constituant les hauteurs voisines. 

Ce que nous venons de dire montre toute l'impossibilite 
qui se presente dans la plupart des cas a l'observateur qui 
voudrait separer les depots fluviaux et les depots recents des 
depots plus anciens. 

La region ne possede point d'exploitations aurifferes. Les 
recherches entreprises dans le but de trouver de l'or semblent 
avoir ete infructueuses. Nos essais de lavage des sables de la 
Ghiloui n'ont rtvele aucun indice de la presence de l'or. 

Yoici les resultats fournis par l'analyse des roches: 

Granite-porphyre quartzeux a plagioclase . . . Or absent 
Pegmatite avec biotite „ ; ; 

Pegmatite (aplite) des intercalations dans le gneiss „ „ 
Gneiss a biotite et a grenats „ 
Gneiss chlorito-amphibolique . . . . . . . ,, „ 
Gneiss i^rliidtite.' con'tenant de l'amphibole . . „ traces. 


