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Введете. 
Геолойя и петрография предгорШ сввернаго Кавказа до 

послъдняго времени еще мало изучены. Нагляднымъ подвер-
ждешемъ этого факта можетъ служить последняя геологическая 
карта Кавказа, составленная профессоромъ Н. I. Лебедевымъ въ 
1908 году. На этой заботливо составленной и заслуживающей 
самой глубокой благодарности со стороны геологовъ Кавказа 
карйз авторъ оставилъ незакрашенное бтзлое мъсто на простран
стве большей доли Кубанской Области со включешемъ сюда и 
того района, котораго касаются нижеприводимыя изслъдовашя. 

Нижеописываемый районъ тянется параллельно Кавказскому 
хребту и лежитъ въ предълахъ Майкопскаго отдъла къ Югу отъ 
воображаемой лиши, проведенной черезъ такъ—называемыя горныя 
станицы Кубанской области: Даховскую, Баговскую, Псебайскую 
и друйя. 

Научныя изслъдовашя и накодки разныхъ лицъ, сдъланныя 
въ предълахъ описываемаго района, какъ въ перюдъ времени, 
предшествовавши изданпо карты, такъ и втечете нослъдующаго 
времени, не оправдываютъ прежняго невнимательнаго отношешя 
къ нему со стороны геологовъ Кавказа. Со стороны теоретической 
эта область оказывается содержащей почти чуждыя нашей ро-
динтз тр1асовыя отложенш, впервые указанныя безвременно по-
гибшимъ геологомъ В. И. Воробьевымъ. Ныне онъ отчасти уже 
описаны Робинсономъх) и П. В. Виттенбургомъ2) Изучетя А. 

1) Робинсонъ. Новыя данныя о геологическомъ строеши Съъернаго 
Кавказа въ басейнахъ ръкъ Б'влой ж Лабы Изв. Имп. Акад. Наукъ 1913. 

2) II. В. Виттенбургъ. Новыя данныя о стратиграфш Кавказскаго тр1аса 
Изв. Игдп. Акад. Наукъ 1912. 

Изв. Алекс. Донск. Полит. Инст. 19:3 г. Т. I, отд. II. 
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Е. Ферсманомъх) образцовъ съ реки Большой Лабы близъ горы 
Беденъ указали на встречающееся въ серпентине асбестъ и не
малитъ. Со стороны полезныхъ ископаемыхъ эта область до сихъ 
поръ была менее известна. Однако мои личныя изыскашя2) 
засвидетельствовали встречу въ ней хромистыхъ рудъ и притомъ 
впервые для Кавказа въ виде технически ценныхъ залежей. 
Тамъ же мною были найдены некоторые никкелевые минералы. 

Основная задача предлагаемой работы заключается въ томъ, 
чтобъ оттенить равномерное и непрерывное развийе въ указанной 
области встреченной мною зм'Ьевиковой полосы; главная лишя 
простирашя последней приблизительно параллельна оси Кавказ-
скаго хребта. Разстояте же между двумя крайними изученными 
обнажетями змеевика по прямой лиши достигаетъ 70 верстъ. 

Впервые вероятность существовашя такого змъевиковаго 
пояса могла быть допущена моими личными наблюдешями во 
время экскурсш 1911 года. Экскурия эта была совершена мною 
по предложение и при личномъ участш Г. С. Курнакова въ ггЬ-
ляхъ изсл'Ьдовашя рудныхъ богатствъ Кубанской области. Во 
время этой экскурсш были прослежены две реки : Белая и Боль
шая Лаба; первая пересекаетъ съ Ю на С Майкопски! отдЪлъ, 
вторая же течетъ параллельно первой въ растоянш отъ нея около 
70 верстъ къ В въ Лабинскомъ отделе, соседнемъ съ Майкоп-
скимъ. На обеихъ рекахъ приблизительно на одной широте 
мною были констатированы выходы змеевика. Направление раз
витая одного изъ этихъ выходовъ на реке Белой выражено было 
вполне отчетливо, какъ Восточно-Западное. Поэтому можно было 
предположить наличность змеевика также въ промежуточномъ 
районе между обоими констатированными выходами. Действи
тельно, предпринятая мною съ этой спещальной целью экскурсия 
•следующаго 1912 года подтвердила сделанное предположеше. 

До времени выхода моей вышеупомянутой работы указашя 
на змеевикъ, встречавшийся въ изученномъ районе, сделаны 
были печатно, насколько мне известно, двумя лицами; въ обоихъ 
случаяхъ описаше змеевика относилось, повидимому, къ одному 
и тому же месторождение. Ферсманъ въ своей выше упоминав
шейся работе, описывая немалитъ, взятый на берегу реки Боль
шой Лабы около горы Бедена, указываетъ на змеевикъ, какъ 
на породу, вмещающую этотъ немалитъ. Другой ученый 8сиа-

1) А. Е. Ферсманъ. Минералогическш замгЬтки: III. О немалитахъ и ихъ 
русскихъ м'Ьсторожден1яъ. Изв. Имп. Акад. Наукъ 1911. 

2) N. ВезЪогойко. 11еЪег еше пеие СЬготе18епег21а§ег81айе а т пбгсШсЬеп 
Каиказиз ипй Шге ттега1о§1зсЪеп УегЪ'аШпззе. ^Теиез ЛаЬгЪисЬ. ВеН. В4- 34. 
1912. 
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1&Т2Щ1) въ своей работъ касается той же самой рЬки Большой 
Лабы безъ точнаго указашя мЬсторождешя змЬевика. Имъ опи
сывается въ немногихъ словахъ макро — и микроскопически 
лзслъдованный змЬевикъ, но безъ ближайшаго разсмотрЬшя его 
оптическихъ свойствъ и болъе близкаго опредЬлешя его природы; 
указывается на то, что подъ микроскопомъ змЬевикъ сопровож
дается листочками хлорита съ супернормалыюй интерференцюн-
ной окраской. Исходная порода, давшая зм'Ьевикъ, согласно 
указанно автора, не могла быть имъ выяснена. 

Описываемая мною въ вышеупомянутой статье находка 
хромистой руды въ свою очередь касается той же самой области 
на берегу рЬки Большой Лабы. Содержание этой работы, допол
ненное новыми личными изслЬдовашями того же мъста, будетъ 
приведено мною въ.соотвътствующемъ мЬстЬ. 

За исключетемъ переимепованныхъ работъ нигдгЬ въ ли
тературе до послЬдняго времени опйсашй змЬевика указаннаго 
района не встречается.2) 

Экскургая 1912 года сдЬлана была но поручение и на сред
ства СовЬта и Горнаго Факультета Ал. Д. Пол. Института; поз
воляю себЬ на этомъ мЬстЬ выразить имъ мою искреннюю бла
годарность. 

Въ заключеше считаю своимъ пр1ятнымъ долгомъ выразить 
сердечную благодарность Профессору П. Н. Чирвпнскому за его 
постоянное внимаше къ моей работЬ и всегдашнюю готовность 
притти мнЬ на помощь своими цЬнными указашями и совЬтами. 

I. 

Описаше обнажешй. 
Въ наиболее западной части изслЬдуемаго змЬевиковаго 

пояса зм'Ьевикъ обнажается на берегу р. БЬлой, лЬвомъ притокЬ 
рЬки Большой Лабы, впадающей въ Кубань. Съ правой стороны 
рЬки БЬлой по дорогЬ между станицей Даховской и селешемъ 
Хамышки (АлексЬевское с.) въ рЬ#у впадаетъ балка Липовая, 
находящаяся на границЬ между юртомъ Даховской станицы и 
Войсковой землей. Оврагъ вблизи самой дороги содержитъ боль
шая глыбы змЬевика; здЬсь же находится и обнажегпе змЬевика. 

1) ВсЬаГагг^. Регго&гарЫзспе Ег§-еЪш.8зе. БесЬу Каиказиз III. 8. 257. 
2) Не описаше, но лишь указаше на то, что по ръкъ Малой Лабъ „па-

леозойсюе известняки обнажаются въ соеъдствъ со змъевиками, тянущимися 
къ Ю отъ нихъ приблизительно на версту"... (не простираше, точнъе мощность 
змъевика Н. В.) встръчается въ вышеупомянутой работъ Робинсона. 
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Съ южной стороны змеевикъ соприкасается съ гранитомъ. Се
верная же сторона контакта змеевика съ окружающей породой 
покрыта осыпью и недоступна для наблюдений. Поэтому мощ
ность залежи могла быть отмечена только приблизительно 
равной нъсколькимъ десяткамъ саженей. При этомъ опредълеши 
можно было руководствоваться тъмъ обстоятельствомъ, что по съ-
верную сторону залежи невдалеке отъ самой балки встречались 
обломки сланцевъ и больппя глыбы гранита. 

Змеевикъ въ этомъ обнажеши местами сильно разрушенъ 
выветривашемъ. Окраска змеевика бываетъ различна: то светло-
зеленая съ грязноватымъ отливомъ, то темно-синяя. Внутри змее
вика можно простымъ глазомъ разобрать присутств1е зеренъ 
железной руды, не действующей на магнитъ. Передъ паяльной 
трубкой стеклышко буры окрашивается при сплавленш съ я^елез-
някомъ въ смарагдово-зеленый цветъ; очевидно это кристаллы 
хромистаго железняка. 

Внутри змеевика вблизи самой дороги въ южной стене 
балки встречено было своеобразное замкнутое ядро крепкой 
крупнозернистой породы, бронэитита, играющей, какъ видно 
будетъ изъ дальнейшего изложешя, важную роль въ вопросе о 
генезисе змеевиковаго пояса. Ядро это имеетъ эллипсоидальную 
форму съ горизонтальной осью около 5/4 аршина и вертикальной 
осью около 6/4 аршина. Будучи на видъ совершенно свежей, по
рода эта со всехъ сторонъ ^кружена зоной сильно разрушеннаго 
и разрыхлепнаго змеевика. Снаружи на граппце соприкоснове
ния со змеевикомъ незаметно никакихъ следовъ перехода отъ 
бронзитита въ змеевикъ; лпшь по выветривающейся поверхности, 
въ трещииахъ отдельности внутри этого бронзититоваго ядра 
мояшо заметить, что отдельные кристаллы бронзита показывають 
малую твердость и обнаруживаютъ наклонность къ образованно 
бастита (псевдоморфоза змеевика по бронзиту). 

По темъ же трещинамъ и разселинамъ бронзитоваго ядра 
въ болыномъ количестве встречается образоваше корки изъ из-
вестковаго шпата съ мелкими кристалликами кальцита, группи
рующимися въ звездчатые агрегаты. 

Это замкнутое внутри змеевика и резко отъ него изолиро
ванное бронзитовое ядро не можетъ быть объяснено происхожде-
шемъ его изъ змеевика контактметаморфическимъ или же дру-
гимъ какимъ-либо путемъ. Единственное объяснеше для даннаго 
случая можетъ быть лишь то, что здесь имеется на лицо слу
чайно уцелевший остатокъ раньше существовавшей залежи брон
зита, жильной или штоковой, ныне исчезнувшей отъ выветривашя. 

Съ южной стороны балки, въ обнаженш по дороге, змеевикъ 
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переходить въ темную, плотную, мелко-кристаллическую, съ виду 
роговообманковую метаморфизованную породу. Еще несколько са
женей дальше, отъ Липовой балки встречается та же метаморфи
ческая порода, но уже съ признаками сланцеватости, которая 
обусловливается прпсутстшемъ тонкихъ параллельпыхъ прожи-
локъ, возникающихъ, повидимому, отъ инъицировашя въ мета
морфическую породу гранитной магмы (рис. 1). 

Направление сланцеватости идетъ какъ-бы понерекъ дороги 
съ Востока на Западъ. Эта сланцеватая метаморфизованная по
рода чередуется въ далыгЬйшемъ съ пормальнымъ свътло-розо-
вымъ мусковитовымъ грапптомъ, который местами въ контакте 
съ роговообмапковой породой обогащается темными составными 

Рис. 1. 

частями. Спустя несколько десятковъ саженей роговообманковая 
порода встречается все реже, и наконецъ идетъ нормальный 
розовый гранить, почти вовсе лишений темныхъ мипераловъ. 
Гранить этотъ нигде не обнаруживаетъ ясной сланцеватости; 
онъ всюду масспвпо-кристалличесюй. Гранить быль просл-Ьженъ 
на протяжений более 7 верстъ вверхъ отъ Липовой балки ; на всемъ 
пути въ сел. Хамыгпки до моста и дальше за мостомъ гранить 
образуетъ ложе ръки Б'Ьлой. 

Местами описываемый мусковитовый гранить принимаем, бо
лее темный серый цв-Ьтъ вследсттае примеси некоторыхъ тем-
иыхъ минераловъ, каковы бютитъ, роговая обманка. Какъ видно 
будетъ изъ дальнейшего описашя, указанные темные минералы, 
вообще говоря не свойственны нормальному граниту и возникаютъ 
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