
Т и ш  ill Mnsie f t lo i ip e  Pierre le Grand pres l’AcaiWe 
Imperials les Sciences ie St.-Petersbonra, Tome V I 1913.

T P У Д Ы
ГЕОЛОГИЧЕСКАГО МУЗЕЯ

И М Е Н И

П Е Т Р А  В Е Л И К А Г О

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШ НАУКЪ.

Т О М Ъ  V I I .

1913.

ВыпуСЕМЬ 4.
Н. II. К а р 'а к аш ъ . Геологичеегай очеркъ долины р. Мзымты Черномор

ской губерши.
{Съ 15 рисунками въ текст-Ь и Вартой). ^  ) |  : \у ̂  ■' i  V '  : Д  . )  j l

-s- * pk>j~ s-

С. - П Е Т Е Р Б У  Р Г Ъ .
1914.

Г Г '  п , -  Ч " .  ^  г у п * :  р

r , -,-г.л T4 4 IfTrf? 1*Т;$
'v

! '  - t f  f  ч  г  г  ч  *r •’ •»
i  « w. 4 .  Iw *L j« s i» i  *6 *£ « s i

T
E-yl, jT -  A, *• ** » '• * S * * * *

Т И П О Г Р А Ф Ы  И М П Е Р А Т О Р С К О Й  А К А Д Е М Ш  Н А У К Ъ .

Вас. Остр., 9 дин., № 12. ("■ „.-Ж-^  «X is « #*>

М отд...... . ««*



Труды Геологическаго Музея имени Петра Великаго Императорской
Академж Наукъ.

Travaux du Musee Geoiogique Pierre le Grand pres I’Academie Im p d ria le  
des Sciences de St.-Petersbourg.

Т о м ъ  I. T o m e  I. 1 9 0 7 .
Выпускъ 1. Годовой отчетъ Геологическаго Музея имени Петра Великаго 

Императорской Академш Наукъ за 1906 г. (Rapport annuel 1906 du Мизёе 
Geoiogique Pierre le Grand pres I’Academie Imperiale des Sciences de St.-Peters
bourg). 1907. ДЬна 25 коп.; 50 Pf.

Выпускъ 2. И. П. Т олм ачевъ . Памяти Виктора Ивановича В оробьева. 
Съ 2 таблицами (I. Р. Tolm acev. A la memoire de V. I. V orob jev . Avec 2 
planches). 1907. ЦЬна 45 коп.; 1 Mrk.

Выпускъ 3. В. И. К ры ж ановскгй . МЬсторождеше серпентинъ-аебеста 
въ Березовской, Каменской и Монетной дачахъ на Урал!;. Съ 8 таблицами 
(V. K ry zan o v sk ij. L’asbeste, conditions de gisement, exploitation, fabrication 
et les пппёгаих qui Paccompagneut. Avec 3 planches). ЦЬна 45 коп.; 1 Mrk.

Выпускъ 4. К. А. Н ен ад к еви ч ъ . Материалы къ  познанно химическаго 
состава минераловъ Россш. I. О тетрадимитЬ изъ русскихъ золотыхъ мЬсто- 
рождешй, II. Молибденовые блесни (К. N en ad k ev ic . Etudes chimiques des 
mineraux russes. I. Sur les tetradimites dans les mines d’or russes. II. Sur les 
molybdenites). ДЬна 20 коп.; 50 Pf.

Выпускъ 5 и послЬднШ. Helge B ackhand. Ueber ein Gneissmassiv im nord- 
lichen Sibirien. Mit 2 Tafeln (О. Q. Б ак лу н д ъ . О гнейсовомъ масспвЬ въ ск
верной Сибири. Съ 2 таблицами). ДЬна 65 коп.; 1 Mrk. 50 Pf.

Т о м ъ  II. T o m e  И. 1 9 0 8 .
Выпускъ 1. Годовой отчетъ Геологическаго Музея имени Петра Великаго 

Императорской Академш Наукъ за 1907 г. (Rapport annuel 1907 du Musee 
Geoiogique Pierre le Grand pres l’Academie Imperiale des Sciences de St.-Peters
bourg). 1908. ДЬна 25 коп.; 50 Pf.

Выпускъ 2. M. M. В асильевск1й . ЗамЬтка о пластахъ съ Douvilleiceras 
въ окрестностяхъ города Саратова. Съ 3 таблицами (М. V a s ilje v sk ij. Note 
sur les couches a Douvilleiceras dans les environs de la ville Saratov. Avec 3 
planches). 1908. ДЬна 45 коп.; 1 Mrk.

Выпускъ 3. Б. Р еби н д еръ . Возрастъ юрскихъ отложешн въ долинЬ 
рЬки Малой Лабы (СЬв. Кавказъ). (В. R e h b in d e r. Age des sediments jurassiques 
de la vallee de la Petite Laba, Caucase du Nord). 1908. ДЬна 20 коп.; 50 Pf.

Выпускъ 4. Д. H. Соколовъ. Ауцеллы и ауцеллины съ Мангышлака. 
Съ 2 таблицами (D. Sokolov. Aucelles et aucellines provenant du Mangyslak. 
Avec 2 planches). 1908. ДЬна 40 коп.; 90 Pf.

Выпускъ 5. В. И. В ернадский  О воробьевитЬ и химическомъ составь 
берилловъ (V. Y ern ad ak ij. Sur le vorobyevite et la constitution chimique des 
beryls). 1908. ДЬна 20 коп.; 50 Pf.

Выпускъ 6. А. Ф ерсм анъ. Матер1алы къ изслЬдованш цеодитовъ 
Россш. I (A. F ersm an n . Etudes sur les zeolithes de la Russie. I.). 1909.

ДЬна 35 коп.; 75 Pf.
Выпускъ 7 и послЬдшй. Я. Э дельш тсйнъ . ЗамЬтка о мЬловыхъ слояхъ 

въ бассейнЬ Оби-Hioy (въ Воет. БухарЬ). (J. E d e ls te in . Observation sur les 
couches de craie dans le bassin de Obi-Nioy [dans le Boukhara Oriental]). — 
M. О. К л ер ъ  Dr. Sc. Неоцератиты изъ Восточной Бухары. Съ 3 таблицами 
(М. О. C lerc. Dr. Sc. Neoceratites du Boukhara Oriental. Avec 3 planches). 1909.

ДЬна 45 коп.; 1 Mrk.

Т о м ъ  III. T o m e  III. 1 9 0 9 .
Выпускъ 1. Годовой отчетъ Геологическаго Музея имени Петра Великаго 

Императорской Академш Наукъ за 1908 г. (Rapport annuel 1908 du Musee 
Geoiogique Pierre le Grand pres l’Academie Imperiale des Sciences de St.-Peters
bourg). 1909. ДЬна 25 коп.; 50 Pf.



Т и ш  So М й с M f l i i p  Pierre le Graii pres Г А и Ш е  
Impferiale lies Sciences ie St.-Ptebnnri. Тоше VII. 1913.

Т Р У Д Ы

ГЕОЛОГИЧЕСКАГО МУЗЕЯ
И М Е Н И

П Е Т Р А  В Е Л И К А Г О

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШ НАУКЪ.

Т О М Ъ  V I I .

1913.

Выпуск'ъ 4.
И. И. К ар ак аш ъ . Геологичесгай очеркъ долины р. Мзымты Черномор

ской губершп. ЬЪЪШ \ i H  &
(Съ 15 рисунками въ тексгЬ и картой).

г  . . . .
1 p f v n

«  4wJI

— -г--------

Г -nr
I .. •-..„ 4U 5». &. 4Ч ь* Ы  Ь а  b o  ш

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .

Ю 14. Г- ••***!
ТИПОГРАФ1Я И М П Е Р А Т О Р С К О Й  АКАДЕМШ НАУКЪ.

Вас. Остр., 9 айн., №  12. С  X  Д ’Б » !  ХЗ • » • • с * * « j

.1 (j 'ИД. ..« •« « « №



Напечатано по распоряженда И м п е р а т о р с к о й  Академии Наукъ. 
Февраль 1914 г.

Непременный Секретарь, Академикъ С. Ольденбурга



Труды Геологическаго Музея имени Петра Великаго Императорской 
Академш Наукъ. Томъ ¥11. 1913 года.

Travaux du Museo Gdologique Pierre le Grand pres l ’Academie 
Impdriale dos Sciences de St. Pdtersbourg. Tome VII. 1913.

Геологический очеркъ долины p. 1У1зымты Черно-
морекой губ.

Н. И. Каракашъ.

(Доложено въ засЬданш Физнко-Математнческаго ОтдЬлешя 3 апр-Ьля 1913 г.).

Весною 1911 года однимъ изъ слушателей СПБ. Сельско- 
хозяйственныхъ куреовъ И. Я . См ирновы мъ было сообщено 
мяЬ, что во время его путешеств1я, по поручение СПБ. Энто- 
мологическаго общества въ Черноморской губернш, имъ былъ 
замйчепъ въ Сочинскомъ округе, на склон!; горы Ачишхо въокре- 
стностяхъ Красной поляны на ровной поверхности неизвестной 
ему горной породы «отпечатокъ скелета животнаго», длиною до 
2 аршинъ, съ ясными очерташями головы и конечностей. Точнаго 
мйстонахождешя онъ определить и указать не можетъ, но сопро
вождавшему его во время путешештая местному краснополянскому 
жителю Георпю К орош еву  эго место известно, и тотъ можетъ 
его указать. Къ этому краткому сообщешю былъ приложенъ 
рисунокъ этого отпечатка, сделанный И. Я. С м ирновы мъ и, 
действительно, весьма напоминавши! но своимъ очерташямъ 
животное изъ класса реитилш. Заинтересовавшись этой на
ходкой, я сообщилъ объ этомъ академику 0 . Н. Ч ерн ы ш еву , 
который въ свою очередь доложилъ объ этомъ Физико-Матема
тическому отделешю Императорской Академш Наукъ, постано-
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вившему поручить мне обследовать и извлечь означенный отпеча- 
токъ и кроме того изследовать всю долину р. Мзымты въ палеон- 
тологическомъ отношенй.

Во исполнеше поручешя Императорской Академш Наукъ я 
прибыль 13-го йоня 1911 года въ Красную Поляну и въ теченш 
двухъ месяцевъ производилъ изследовашя по долине р. Мзымты. 
Хотя р. Мзымта и занимаетъ по своему протяженно не более 
90 верстъ, но сильная изрезанность этой горной области, пло
щадью около 800 кв. верстъ, отсутегае колесныхъ дорогъ и 
жилищъ, малая доступность многихъ пригоковъ въ верхней поло
вине ея течешя, выше Красной Поляны, показали, что для деталь- 
наго ея изследовашя такой срокъ далеко не достаточенъ.

Оказалось возможньшъ произвести болйе подробную геоло
гическую съемку только въ нижней половине долины между 
Красной Поляной и Адлеромъ, ограничившись въ верхней части 
долины сравнительно беглы мъ осмотромъ.

Въ моихъ экскуршяхъ въ первой половине лета меня сопро- 
вождалъ студентъ СПБ. Университета С. Г . О городниковъ, а 
во второй половине студенты Новороссшскаго Университета
Е. И. З ар ем б о  и А, И. С тояновъ . Ш лифы собранныхъ мною 
горныхъ породъ были просмотрены и определены ассистентами 
при каоедре геологи СПБ. Университета А. А. П олкаяовы м ъ  
и В. М. ТимоФ еевымъ, которымъ приношу мою сердечную 
благодарность.

Геологическая литература, касающая долины р. Мзымты, не
многочисленна.

Первое геологическое описате ея встречается въ статье 
М. В. С е р г е е в а : «Физико-химичесшя особенности горныхъ по
родъ Черноморскаго побережья менаду Новороссшскомъ и Суху- 
момъ; пресные и минеральные источники этого района». Труды 
1-го Всероссшскаго съезда деятелей по Климатологи, Гидрологи 
и Бальнеологи. Т. I, 1899 г.
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Въ этихъ-же трудахъ помещены статьи А. И. В оей кова  
«Физическая геограччя и климата Краснополянской округи», въ 
горной части Сочинскаго округа Черном, губ., по изслДдовашямъ 
М. А. К р а е в с к а го  и Н. И. М алы ш ева  и «Климата воет, по
бережья Чернаго моря», а также статья 9 . И. П а с т е р н а ц к а го  
«О необходимости устройства въ Россш новыхъ климатическихъ 
станщй». Въ этихъ статьяхъ описано нутешестгпе комиссш по 
изсл^дованш Черноморскаго побережья въ Красную Поляну.

Въ 1900 г. въ 4-мъ том4 Горнаго журнала была опублико
вана статья М. В. С е р ге е в а  «Минеральный богатства въ Со- 
чинскомъ округ!; Черном, губ., по систем!; р. Мзымты».

Наконецъ, въ 1911 г. появилась заметка Д. Б е л я н к и н а  
«Объ альбитовомъ д!абаз!; изъ Красной Поляны и о контакт!; его 
со сланцемъ» (Изв. СПБ. Полит. Инст. т. XY).

Кром'1; того свЬд'Ьшя о долин!; р. Мзымты имеются въ сл’Ьд. 
путеводителяхъ; В. В. В -о в ъ . —  Спутникъ по Красной Полян!; 
и ея окрестностей. Владикавказъ. 1909.

С. Д ороватовскйй : Сочи и Красная Поляна съ окрестно
стями. СПБ. 1911 г.

Этотъ путеводитель, весьма тщательно составленный и иллю
стрированный 12 рисунками, даетъ возможность туристамъ 
экскурсировать безъ проводниковъ.

Въ 1912 г. Кавказскимъ горнымъ клубомъ изданъ дорожникъ 
экскурсий по горамъ и ущельямъ Сочинскаго района, подъ назв. 
«Сочи и его окрестности».

Р л Ь к а М з ы м т а ,.

Р!жа Мзымта, являющаяся наибольшей рЬкой Сочинскаго 
округа и берущая начало со склоновъ Кавказскаго хребта между 
вершинами его Аджара (1350 с.) и Аишхо (1481 с.), течетъ сна
чала възападномъ направленш, а загбмъ, дугообразно изгибаясь, 
постепенно принпмаетъ юго-западное и южное направлеше и впа- 
даетъ близъ Адлера въ Черное море. Эта дугообразно изогнутая

ю*
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полоса, занятая бассейномъ р. Мзымты, шгЬетъ на своемъ про
тяжный неодинаковую ширину, колеблющуюся оть пяти до пят
надцати верстъ и обнимаетъ площадь не менее 800  кв. верстъ.

Съ внешней, выпуклой стороны эта полоса ограничивается съ 
северо-востока и востока водораздйломъ главнаго хребта съ его 
высотами: Аджара, Аишха, а далее къ западу вершинами Псеашха 
(1523,5  с.), Дзитаку (1340 с.), Ассара (1230 с.), Чугушъ 
(1518,8  с.), Чура (1050 с.); главный хребетъ отделяетъ бассейнъ 
р. Мзымты отъ многочисленныхъ рЬчекъ сг1звернаго склона, 
лринадлежахцихъ бассейну р. Кубани; далее границы бассейна 
составляютъ хребетъ Ачишхо (1108 с.) и меродранально распо
ложенный хребетъ, тянущшся отъ г. Чура черезъ г. 1егошъ до 
хребта Ахцу, обрамляющаго Мзымту въ ея нижнемъ теченш 
съ западной стороны. Съ внутренней, вогнутой стороны выше
упомянутая полоса бассейна Мзымты ограничивается съ юга, 
на всемъ своемъ протяжеши отъ истоковъ до Красной Поляны, 
длиннымъ Аибгинскимъ хребтомъ съ его пятью вершинами, изъ 
которыхъ наивысшей является Агепста, находящаяся на юго- 
вост. окраине и достигающая 1528 ,5  с. высоты надъ ур. Чер- 
наго моря.

Далее съ восточной стороны бассейнъ Мзымты ограничи
вается высотами Хысырха, Анширнаха, Агожъ и Дзихра, кото
рый, вместЬ съ второстепенными прибрежными высотами и хреб
томъ Аибгинскимъ, составляютъ водоразделъ между р. Мзымтой 
и текущей паралельно ей р. Псоу, впадающей въ Черное море 
между Адлеромъ и Гаграми.

Начало свое р. Мзымта беретъ на южномъ склоне главнаго 
хребта въ томъ мЬстй, где онъ иредставляетъ собою водоразделъ 
между р. Мзымтой, съ одной стороны, и р. М. Лабой съ ея прито- 
комъ Цахвоа съ другой стороны. Падая каскадами среди узкаго 
скалистаго ущелья, р. Мзымта вливаетъ свою воду въ озеро 
Кардывачъ, расположенное между главнымъ хребтомъ и отро- 
гомъ г. Агепсты, отделяющемъ р. Мзымту отъ притоковъ 
р. Бзыбн (рр. Одохара и Лашипсе). За  озеромъ Кардывачъ,
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Мзымта течетъ внизъ уже сравнительно болйе спокойно и по 
болйе расширенной долшгЬ. Ниже озера, Мзымта соединяется съ 
первымъ крупными, левыми притокомъ своимъ —  Азмычъ, беру- 
щимъ начало со склоновъ только что уиомянутаго отрога, соеди- 
няющаго Агепсту съ «Водогорой», удачно названной такъ, благо
даря обидно ручьевъ, стекающихъ съ ея склоновъ.

На дальнййшемъ своемъ протяженш до Красной Поляны 
р. Мзымта обогащается водами ц'Ьлаго ряда мелкихъ безымян- 
ныхъ притоковъ, впадающихъ въ нее съ лйвой стороны и беру- 
щихъ начало на сйверо-восточномъ склон!; Аибгинскаго хребта.

Ниже Красной Поляны въ Мзымту впадаютъ многочислен
ные мелше ручьи со склоновъ хребтовъ Хысырха, Апшириаха и 
Агожъ. Съ правой стороны въ Мзымту впадаютъ нисколько 
крупныхъ притоковъ: р. Пслухъ, верховья которой подходятъ къ 
горй Псеашхо (южн.) и къ перевалу Псеашхо, черезъ который 
проходить тропа изъ долины Мзымты въ долину р. Черной (при
токи р. Кубани), соединяющая Черноморскую губ. съ Кубанской 
областью.

Далйе, не доходя до Красной Поляны, въ Мзымту вливается 
многоводная р. Ачипсе (Пузико) со своими двумя притоками 
р. Лаурой и р. Бзерии. З а  Красной Поляной въ Мзымту устрем
ляются потоки р. Бйшенки и р. Монашки, берущихъ начало со 
склоновъ г. Ачишхо и отроговъ г. Чуры. Со склоновъ тйхъ-же 
горъ и горы 1егошъ стекаютъ притоки р. Чвежипсе, впадающей 
въ Мзымту нисколько pan ie  впадешя въ нее слйдующаго значи- 
тельнаго притока —  р. Кепшъ. Ниже ущелья Ахцу р. Мзымта, 
достаточно обогащенная водой, течетъ до моря, не принимая по 
пути ни одного значительнаго притока.

К р а с н а я  П о л я н а .

Красной Поляной называется расширенная терраса р. Мзым
ты, на которой до 1864 г., т. е. до покорешя Кавказа, жили 
черкесы, выселивипеся загЬмъ въ Турцию. Черкесы называли
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это mIjcto «Кбааде» въ перевод^ —  Красная Поляна, благодаря 
осеннему красному цв^ту обильно произроставшаго здЬсь папорот
ника. Этимъ назвашемъ въ черкесстя времена именовалась не 
только часть Поляны, занятая современнымъ греческимъ селе- 
тем ъ , но вся площадь, тянущаяся по Мзымгё на 15 верстъ 
и расширяющаяся въ С'Ьверо-западномъ направленш въ долину 
р. БНненки, вытекающей со склона горы Ачишхо и впадающей 
въ р. Мзымту.

Рис. 1. Видъ съ Красной Поляны на хребетъ Ачишхо.

Однако, не черкесы были первыми обитателями зд'Ьшнихъ 
мгЬстъ, какъ объ этомъ свид'Ьтельствуютъ нисколько типичныхъ 
дольменовъ, недавно обнаруженныхъ въ окрестностяхъ Красной 
Поляны и представляющихъ произведете рукъ древняго народа, 
а также развалины крепости съ остатками плоскихъ кирпичей и 
гончарныхъ трубъ византшской работы.

Но за исключешемъ этихъ памятниковъ все остальное нред- 
ставляетъ собою сл'Ьды черкесской культуры.
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Повсюду встречаются остатки черкесскихъ садовъ, а кое-где 
по склонамъ и развалины ихъ ауловъ. Крупные экземпляры 
фруктовыхъ деревьевъ —  грецкихъ ореховъ, черешень, яблонь, 
грушъ и абрикосовъ—  хорошо произраставшихъ на плодородной 
глинистой почве, при обилш влаги и благощпятномъ климате, со
хранились во многихъ местахъ на полянахъ, заросшихъ теперь 
лесомъ.

О томъ, что черкесы были хорошими садоводами и пчелово
дами свидетельствуютъ военные, участвовавпие въ походахъ 
1864  г., а также баронъ Торнау, пробывши несколько летъ въ 
плену у черкесовъ.

После выселешя черкесовъ въ Турщю, местность эта опустела 
и была необитаема въ течеши 14 летъ.

Между темъ переселивш1еся въ малую А зш  черкесы сооб
щили случайно о покинутыхъ ими земляхъ своимъ малоаз1ат- 
скимъ соседямъ-грекамъ. Эти последше, въ свою очередь, изве
стили въ письмахъ объ этомъ обстоятельстве своихъ родственни- 
ковъ, жившихъ въ Ставропольской губ.

На основаши этихъ сведЬщй, Ставропольсше греки снарядили 
въ путь ходоковъ, которые и нашли эти заброшенный красно- 
полянсшя земли.

Переселивппеся сюда въ 1878 году первые тонеры — греки, 
въ количестве 30 семействъ, заняли часть Красной Поляны, осно- 
вавъ греческое поселеше, а остальныя земли продолжали заро- 
стать лесомъ.

Несколько позже пришли сюда эстонцы и въ четырехъ вер- 
стахъ отъ греческаго еелешя, выше по течешю р. Мзымты, за
няли три участка земли, образовавъ здесь свои поселки.

Въ течеши долгихъ легь греки и эстонцы жили здесь въ 
горахъ, никому неведомые, отрезанные отъ побережья высокими 
перевалами, черезъ которые были проложены черкессшя тропы.

Но въ 1894 году, послЬ путешесгая МинистраГосударствен- 
ныхъ Имуществъ на Черноморское побережье, вспомнили о Крас
ной Поляне. Устроитель Черноморскаго побережья Н. С. А б а за
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призналъ Красную Поляну,— отличающуюся красотой местности, 
здоровымъ климатомъ, плодородной почвой и минеральными источ
никами, —  пунктомъ, пригоднымъ для горнаго курорта, а по
тому для соединешя его съ побережьемъ и была начата въ 
1897 г. постройка Краснополянскаго шоссе, потребовавшая 
для своего осуществлен] я огромныхъ затрата энергии и денегъ. 
Въ слЬдующемъ году сюда была командирована комисия, въ со
ставь которой входили проФ. А. И. В оей ковъ , 0 . И. П а с те р - 
н аш ай  и горн. инж. М. В. С е р гй е в ъ , для бол'Ье детальнаго. 
изслйдовашя будущаго горнаго курорта и окрестныхъ минераль- 
ныхъ источниковъ.

После означенпыхъ изсл'Ьдовагпй было решено превратить 
Красную Поляну въ городъ Романовскъ, для чего всю землю 
разделили на 233 городскихъ и 69 ремесленныхъ участковъ, а 
прилегаюшде склоны на 70 культурныхъ участковъ. Въ верхней 
части поляны вдоль р. БЬшенки отведенъ большой участокъ земли 
подъ санаторш, а ниже селешя, по дороге въ Эстонку, отрйзанъ 
лСсной участокъ подъ будущш городской наркъ.

Вей эти участки отмечены въ натуре по угламъ большими 
столбами, съ соответствующими надписями и нумеращей, но до 
сихъ поръ эти столбы продолжаюсь торчать изъ земли, не будучи 
замйнены сеймами домовъ или дворовъ.

На склонй горы по левому берегу р. Вешенки, на высоте 
180 м. надъ с. Красной Поляной, выстроенъ очень красивый, въ 
англшекомъ стиле, царскш охотничш домъ, къ которому продол
жено Краснополянское шоссе, поднимающееся зигзагами отъ 
Красной Поляны на протяжеши 7 верстъ. Съ балкона этого дома 
открывается великолепный видъ па селеше, на долину р. Мзымты 
и на вершины окружающихъ горъ. Съ 1905 г. въ Красной 
Поляне Функцюнируетъ почтово-телеграфное отделеше.

Вся террасовидная площадь земли, занятая селешемъ и 
вышеуказанными участками, полого спускается къ р. Мзымте, 
на берегу которой обрывается высокимъ уступомъ, обнажаю- 
щимъ мйстами слои черныхъ глинистыхъ сландевъ. Уклономъ
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местности, надо полагать, объясняется различно определяемая 
высота Красной Поляны надъ уровнемъ моря.

Рис. 2. Видъ на Красную Поляну и долину р. Мзымты.

Высота эта определяется различно даже въ докладахъ одной 
и той-же комиссш и колеблется отъ 1730 Фут. до 2300 фут. По 
моимъ барометрическимъ определетямъ, высота Красной Поляны 
у греческой церкви достигаетъ 600 метровъ (== 1968 фут.), у  
Санаторскаго источника 760 метр., а у русла Мзымты 520 м. 
Столь высокое положение Красной Поляны надъ ущельемъ 
является весьма благопр1ятнымъ, такъ какъ тяжелый и холод
ный воздухъ опускается въ глубокую долину, вслг1;дств1е чего 
Красная Поляна и отлопе склоны пе подвергаются быстрому 
охлажденш вечеромъ, и здесь значительно меньше сырости. 
Окруженная со всехъ сторонъ высокими горами Ачишхо и Аибгой, 
Красная Поляна защищена отъ ветровъ и по своему климату 
сходна, по заключегпю проФ. А. И. В оейкова, съ Мераномъ.
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Эти климатичесшя особенности, отсутстш'е лихорадокъ и живо
писное положеше Красной Поляны привлекаютъ сюда боль- 
ныхъ, страдающихъ лихорадкой и грудными болезнями, а 
также массу туристовъ, интересующихся окрестностями Красной 
Поляны. ПргЬзжая публика можетъ поселиться либо у грековъ, 
либо въ гостинниц’Ь «Ачишхо», либо въ КОФеЙИЯХЪ.

Въ настоящее время на отведенныхъ участкахъ построено 
около 20 дачъ, но большинство участковъ еще пустуетъ.

Сообщеше съ Адлеромъ л-Ьтомъ поддерживается линейками, 
ежедневно отходящими изъ Адлера. Зимой, особенно въ случай 
выпадешя большого количества cirbra, какъ это им!;ло мЬсго въ 
1911 г., Красная Поляна бываетъ отрезана отъ побережья на 
2— 3 месяца.

Это обстоятельство, въ связи съ т'Ьмъ, что пароходы не 
всегда могутъ, изъ-за господствующего на побережьи нордоста, 
останавливаться въ Сочи и Адлера, сильно препятствуетъ раз- 
витш Красной Поляны, которое усилится, вероятно, съ проведе- 
н1емъ прибрежной железной дороги.

Геологическое описание Краснополянскаго
шоссе.

Краснополянское шоссе, огибая съ восточной стороны селе- 
ше Красную Поляну, проходитъ по террасЬ праваго берега 
р. Мзымты и въ концЬ этой террасы — поляны, занятой такъ 
называемыми ремесленными участками, спускается къ рЬчкЬ 
Б гЬшенк1з, впадающей зд^сь близъ «греческаго мостика» въ 
р. Мзымту. У шоссейнаго моста черезъ Башенку по откосамъ 
дороги замечены были неболыше оползни грунта съ растущими 
на немъ деревцами, происшедпие накануне (16 ноня) послй силь- 
наго ливня.

За мостомъ, между 44 и 43 верстовыми столбами, въ отко- 
сахъ обнажается наносный глинистый грунтъ, съ крупными 
глыбами и валунами д1абазоваго туфа и сланцевъ.
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Далее въ 100 сан;, за столбомъ 43 версты, отъ шоссе отхо
дить внизъ дорога, ведущая къ «греческому мостику», перекину
тому черезъ р. Мзымту, въ съуженной части ея русла.

Р4ка, стЬсненеая зд4сь съ боковъ скалистыми берегами и 
встречая въ своемъ крутомъ русл!; огромный глыбы д1абазоваго 
туфа, мчится бурнымъ, пЬнистымъ нотокомъ, сотрясая деревян
ные устои мостика.

На правомъ берегу Мзымты у мостика обнажаются темные 
глинистые сланцы (шиФеръ), слои которыхъ круто падаютъ на 
ЮВ 120°подъугл. 70°. Порода разбита еще другими плоскостями 
трещинъ (изъ которыхъ главная простирается на СЗ 292°, 
падая подъ угл. 80° на СВ 22°) на пеправильной Формы отдель
ность.

По вышеупомянутой плоскости трещинъ здесь отщепилась 
отъ основной породы глыба, въ несколько десятковъ куб. метровъ, 
и, сползши внизъ, уперлась ребромъ въ русло реки, оставивъ 
просветъ между собою и поверхностью основной породы. Сла- 
нецъ въ свежемъ изломе имЬетъ стально-серый цветъ.

Рядомъ со сланцемъ, близъ русла, у дороги, имеется выходъ 
твердаго, плотнаго д!абазоваго туфа.

Въ самомъ русле реки, по ея берегамъ, замечается отшли
фованная и отполированная поверхность выступовъ светло- 
сЬрыхъ скалъ д!абазоваго туфа.

Крутой склонъ, возвышающшся надъ мостикомъ, образуетъ 
ложбину, покрытую осыпью обломковъ сланца, порфирита и туФа 
до самой бровки шоссе, которое проходить здесь на верху.

Въ откосахъ шоссе въ этомъ месте, т. е. между 43 и 42 вер
стами, обнажаются слои плотныхъ, темныхъ сланцевъ, разбитыхъ 
системою трещинъ на неправильной Формы отдельность. Одна 
плоскостьпадаетъна ЮВ 145° подъугломъ 65°, другая падаетъ па 
СВ 25° подъ угл. 72°, третья —  на СЗ 290° подъ угл. 52°. Кроме 
того замечаются еще и второстепенныя плоскости трещиноватости. 
Местами сланцы содержать включешя кристалловъ пирита.

Несколько далее среди сланцевъ проходить жила альбитоваго


