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С т о л ъ ш и и с ш я м и н е р а л ь н ы й в о д ы . 

Д. В. Соиоловъ и А. Д. Стопневичъ. 

(Sources minérales de Stolypino.  Гаг D. S о к о I о v et A. S t о p n é v i t  с h.) 

С т о л ы п и н с ш мшюральныя воды н а х о д я т с я въ Николасвскомъ уЬзд'Ь Са
марской губернп! подъ 5 1 ° 3 4 ' свверной широты н 4 5 ° 3 5 ' восточной долготы 
(отъ П а р и ж а ) . Оя'Ь принадлежать къ числу сравнительно давно уже изв'Бст-
ныхъ русскихъ лечебныхъ мътгъ, наеодеше бдижайгаихъ районовъ пользова
лось пхъ целебными свойствами еще въ сороковыхъ годахъ прошлаго столъччя; 
Первыя лечебный заведешя были построены въ 1 8 4 4 году, но оффищальное 
разрЬшешо н а пользовашс водами последовало лишь спустя 2 2 года. Именно, 
17 ш н я 1 8 6 6 года Медпцинсмй департамента увъ\до.чллъ врачебное отдЬле-
nie Сааарскаго губерискаго правлен'ш объ упомянутомъ разрЬшешн, и, такимъ 
образомъ, эту дату слЬдуетъ считать началомъ ихъ оффпщальнаго еущество-
в а ш я . Долгое время Столышшскдя воды не подвергались никакому научному 
изсдБДОванпо, и п о л ь з о в а т е или основывалось исключительно на эмпириче-
скихъ данпыхъ: «устный п р е д а ш я » , — ш и п е т ь д -ръ К. И в е н с е н ъ въ 
1 8 7 0 году ' ) , «разсказывали о блестящихъ исц-Ьлешяхъ отъ т я ж к и х ъ б о л е з 
ней; известно было, что «сЬрныя воды» горьковато-соленаго вкуса и евро-
водороднаго запаха, но к а ш out содержали составныя части и сколько отъ 
каждой—это пять лЬть тому иазадъ еще было необъясненною тайною при
р о д ы » . Н о въ 1 8 6 5 и 1 8 6 6 годахъ известный руссюй гвдродогъ проф. 
Ш м и д т ъ пропзвелъ обстоятельное химическое изелвдовате Столыпинскихъ 
кодъ и далъ о нихъ самый благоприятный отзывъ, после чего лечебное прн-
мЬнсше ихъ получило твердое научное обоеноваше. В ъ 1 8 9 2 году по ини
циативе арендовавшаго ихъ упомянутаго выше д-ра К . И в е н с е н а , он'Ь были 
признаны имеющими общественное значеше. а въ слЬдующемъ году, при 
учает'ш 0 . I I . Н и к и т и н а , для нихъ былъ утвержденъ округъ охраны, и, 
такимъ образомъ, высокая ценность ихъ въ лечебномъ OTUOUICHI'II получила 
оффищальное признаке . 

Первоначально владЬльцами водъ были каморъ-юнкеръ Н , А , О т о д ы -
п и н ъ и его наследники, эксплоатировавш'ю ихъ черезъ посредство арондато-
ровъ, нзъ числа которыхъ необходимо упомянуть того жо К . И в е н с е н а , 

') ,Си. № 4 въ с.гЬдующемъ ниже е п к е й литературы, стр. 6. 



Д . В . Соколовъ и А . Д . Отошшвичъ, 

деятельно пропагандпровавшаго ихъ высокое лечебное значеше и выполнившего 
рядъ существенныхъ и е р о п р в т й для создашя па нихъ настоящего курорта. 
Т'бмъ не менее, поогвдтй все же им'Ьлъ весьма скромные размеры, и, напри-
мерь , по сообщение только что названнаго лица средняя посещаемость его 
за 2 0 .ТБТЪ съ 1 8 6 9 по 1 8 Я 8 годъ выражалась всего цифрою 1 3 4 , при 
чемъ контингента посетителей составляли, главнымъ образомъ, жители сосед-
нпхъ, приволжскпхъ губершй ( 8 7 , 4 ° / о ) . В ъ 1 9 0 0 году онъ перешелъ въ 
собственность Креетьянекаго Поземельнаго Банка , после чего неременилъ еще 
двухъ владельцевъ, оказавшись въ настоящее время въ рукахъ т р е т ь я г о , — 
балаковскаго купца Н . А. З а д к о в а . З а все это время неоднократной смены 
еобственнпковъ къ нему было приложено слншкомъ мало энерпи, знанШ и 
матер1альныхъ средетвъ, чтобы поставить дело на должную высоту. Вследств1е 
этого, курортъ влачилъ довольно жалкое сущеетвовате , а наступивш'ш въ 
1 9 1 4 году еобыт'ш, потребовавши! отъ русскихъ лечебныхъ месть своего рода 
мобилизацш, застали его запущепнымъ и не функщонпрующимъ. И з ъ всего 
того, что булетъ сказано нами въ настоящей статье , можно видеть, что 
столь печальное его положение нисколько не соответствует!) его действитель
ному лечебному значение, и надо надеяться, что теперь, когда на него обра
тили внимаше различные заинтересованные круги, онъ, наконецъ, будетъ по-
ставленъ въ более бдагопр'штныя услов1я р а з в п и я . 

В ъ течеше пятидесяти лЬтъ своего оффпщальнаго существовашя Отолы-
пинск1я минеральныя воды не разъ были предмстомъ вннмаши различныхъ 
епещалистовъ, выяснившпхъ и х ъ х п м и ч с ш я и целебный свойства и до н е 
которой степени осветившихъ также и гсологичсск'ш услов1Я ихъ происхождсйн. 
Т е м ъ не менЬе, нельзя не признать, что он!; во всЬхъ отношешяхъ изучены 
далеко недостаточно. Хвмичесше ихъ анализы до крайности скудны, при чемъ 
никакпхъ систематнческпхъ изеледованШ ихъ химизма не производилось, и в ъ 
этомъ смысле режимъ ихъ совершенно не известенъ; равнымъ образомъ, н е т ъ 
никакпхъ точныхъ сведений объ ихъ количестве и о постоянстве ихъ добита; 
точно также, запасъ минеральной грязи никакому учету не подвергался; нако
нецъ, и геологичесшя условия ихъ происхождетя остаются не выясненными, 
ибо сущсствуюшдя по этому предмету сведЬшя нуждаются, какъ будетъ изло
жено далее , въ тщательной проверке . Приводя в ъ нижеследующемъ списке 
относящееся къ этимъ водамъ литературные источники, размещенные по номе-
рамъ въ хронологическомъ порядке появлешя въ с в е т ъ , необходимо заметить, 
что среди нихъ работы, • излагающая результаты оригпнальныхъ изследовашй, 
въ сущности, очень немногочисленны. Именно, химическому изслвдованпо мино-
ральныхъ ключей и озеръ посвящены статьи К . Ш м и д т а (1,2), которымъ 
сделано также и первое общее описашс водъ, П . В у л и ч а (6), радиоактив
ность минеральной грязи была не такъ давно установлена А . С о к о л о в ы м ъ 
(15), а геологичосш условия разсматрнвались въ трудахъ С. Н и к и т и н а и 
П . О с о с к о в а (7) и Л . П р а с о л о в а и С. Н о у с т р у е в а (13). Проч'ш 
литературные источники нредставляютъ -собою, главнымъ образомъ, обпця опи-
еашя водъ съ указашемъ также и ихъ бальнсологичсскаго значения, при чемъ 

•) См. Лг 8 списка литературы, стр. 27. 



Столыпинскш МИНЕРАЛЬНЫЙ ВОДЫ. 5 

наиболышй интересъ им'Ьютъ старыя работы К . И в о н с е н а ( 4 , 5 , 8 , 9 ) , тогда 
какъ новейппя произведешя этого рода ( 1 6 и пр.) носятъ, по преимуществу, 
рекламный характер!. . Наконецъ , Столыпинский курортъ не разъ фигурировала 
в ъ бальнеологическихъ справочнпкахъ и другихъ работахъ ( 1 1 , 1 2 , 1 4 , 
1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 0 и мн. д р . ) , которые, впрочемъ, используютъ только ли -

-тературныя евЬд'БН1я, нервдко при томъ допуская серьезныя ошибки, и не 
содержать никакого оригинальнаго материала. Кроме того, въ нашемъ раепо-
ряжеши были два рапорта С. Н . Н и к и т и н а Горному Департаменту объ 
определены округа охраны Столыпинскихъ минеральныхъ водь *), которые, 
впрочемъ, также не содержать существенно новыхъ сведенШ, сравнительно съ 
опубликованными нмъ ранее въ совместномъ съ П . О с о с к о в ы м ъ ( 7 ) труде. 
Ч т о же касается собственно авторовъ настоящей статьи, то Д . С о к о л о в ъ 
посетилъ олисываемыя воды в ъ ноле 1911 года, а А. С т о п н е в и ч ъ — в ъ 
мае 1915 года. 

С П И С О К Ъ Л И Т Е Р А Т У Р Ы 2). 

1. 1866. С S c h m i d t . "Hydrologische Untersuchungen. Das salinische 
Schwefelwasser zu Stolypin unter 51°34' nördl. Br. nnd 45"3;V 
östl. L . von Paris.—Mélanges Physiques et Chimiques, tirés du 
Bulletin de l'Acad. Impér.  des Sciences de St. Pétersb.  Vol . VI. 

2. 1867. C. S c h m i d t : Hydrologische Untersuchungen. Das Eisenwasser 
zu Stolypin.—To же издаше. Vol. VIL 

3. 1867. З е м м е р ъ . Описаше Столыпинскихъ водъ.—Самарскхя Губерн-
с т я Ведомости. № 53. 

4. 1870. К- И в е н с е и ъ . Столыпинапя минеральный воды въ хи.чпче-
скомъ, д1этическомъ и терапевтическомъ отношешяхъ. — Са
ра то въ. 

5. 1880. К. И в е н е е нъ . Краткое описаше Столыпинскихъ минеральныхъ 
водъ и грязей и сравнете ихъ съ другими русскими и загра
ничными водами.—Саратовъ. 

6. 1886. П. Б у л и ч ъ . Анализъ разеола и разеольной воды изъ озера 
близъ Столыпинскихъ минеральныхъ водъ. — Журналъ Русск. 
Физ.-Хим. О-ва. T. XVIII , вып. 6. 

7. 1888. С. Н и к и т и н ъ и 11. О с о с к о в ъ. Заволжье въ области 
92-го листа общей геологической карты Pocciii. — Труды Геол. 
Комит. T. VII, № 2. 

8. 1890. К- И в е н се нъ . Бальнеологи чеекгя свъ-д'втя о Столыпинскомъ 
водо-и грязе-лечебномъ заведенш для посылающихъ и посылае-
мыхъ на лечеше.—Вольскъ. 

9. 1891. К. И в е н с е н ъ . Столыпинапя минеральныя воды и грязи въ 
сезонъ 1891г.—Саратовъ (Также: «Русск. Медиц.» 1891, Лв 19). 

10. 1900. M . J Io ioBCKif t . Столыпинск1я минеральныя воды, грязе-лечеб-
ница и кумысное заведете.—Саратовъ. 

') ДЬло Горнаго Департамента. № 122 1892 года по отд'Ьлешю содяныхъ и нефтя-
аыхъ промысловъ; рапорты 0. Н и к и т и н а отъ 27 шля 1892 года и оть 11 марта 
1893 года. 

') КромЬ приведенныхъ въ этомъ спискъ- работъ сущеетвуютъ еще спещально-медн-
динсюе отчеты м*стныхъ врачей, какъ ваприм4ръ, Т е ль н и х и н а и В р о н о в с к а г о , 
которые мы зд4сь не помЬщаемъ, какъ выходяпп'е за пределы разематриваемой нами 
темы. 
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11. 1901. Л. Б е р т е не о нъ . Лечебныя воды, грязи и морсшя купанья 
въ Россш и за границей.—Сиб. 

12. 1901. Столыпинская минеральныя воды. — Статья въ Энциклопедиче-
скомъ словаре Брокгауза и Эфрона. Т. X X X I (62). 

ДЗ. 1904. Л. П р а с о л о в ъ и С Н е у с т р у е в ъ . Николаевский у-Ьздъ.— 
Maтepiaлы для о ц е н к и земель Самарской губернш. Естественно-
историческая часть. Т. I. Издаше Самарскаго Губ. Земства. 

14. 1905. Н. И в а н о в ъ . Отечественные курорты. Воды, морскхя купанья, 
грязи, климатическая станщи и друпя лечебныя м^ста Россш.— 
Издаше И. Спб. 

15. 1905. А. С о к о л о в ъ . Радиоактивность нъкоторыхъ русскихъ мине-
ральныхъ водъ, грязей и почвъ.—Журналъ Русск. Физ.-Хим. 
О-ва. Т. 37, вып. 4. 

16. 1911. Столыпинскгя минеральныя воды, грязелечебница и кумысоле
чебница И. Г. Желябпна.—Саратовъ '). 

17. 19Г2. Л. Г о л у б и ни нъ. Минеральныя воды и лечебныя грязи. 2 изда
ше.—Москва. Издаше Студенч. Медиц. пздат. Коммпссш имени 
Н. И. П и р о го в а. 

18. 1914. Л. Б е р т е н с о н ъ . Радюактивность въ лечебныхъ водахъ п гря-
зяхъ.—Спб. 

19. 1915.' Н. К у ш е в ъ . Настоящее состояше Столыпинскаго и Эльтон-
скаго курортовъ и м-вры, необходп.мыя для улучшешя ихъ. — 
Ц/нлебныя силы Россш. № № 17 и 18. 

Столыпински! минеральныя воды расположены по обонмъ берегамъ реки 
Большой Кушумъ, впадающей въ лъвый притокъ Волги Большой И р г п з ъ . К у -
рортныя постройки находятся на невысокомь (около 3 саж. высоты) левомъ 
берегу р!;кн, на противоположной более крутой и высокой стороне которой 
лежитъ деревня Ново-Столыпинка - ) . Кругомъ разетилаетея сухая и безлесная 
ровная степь, местами солончаковая, но чаще покрытая пашнями, заселенная 
земледельцами—крестьянами. Однообраз1е этой равнины нарушается лишь незна
чительными, нередко каменистыми высотами, поднимающимися местами по правой 
стороне К у т у м а и называемыми, по .цветному, сыртами. Окудныя древесныя 
наеаждешя существуютъ только на территорш курорта, где, впрочемъ, клима-
т и ч е ш я и почвенный услов1я не благопр!ятствуютъ свободному р а з в й и ю хоро
шей растительности, безъ надлежащаго ухода за нею. Клпматъ местности 
характеризуется резко выраженными континентальными свойствами, т . е. х о 
лодной и суровой зимой съ жестокими буранами и жаркимъ, обычно сухимъ 
летомъ, при чемъ ветры въ этой открытой степи бываютъ часты и сильны. 
Л е т ш й сезонъ отличается довольно равномерной, температурой, средняя вели
чина которой, согласно двадцатидетнпмъ (съ 1 8 6 9 по 1 8 8 8 годъ) , наблю-
дешямъ К . й в е н с е н а 3 ) , составляетъ 2 2 ° С , при среднемъ барометриче-
скомъ давленш 7 5 2 , 2 8 . Особенно сильная жара случается въ ноне и иоле, 
когда, при зпойныхъ восточныхъ вЬтрахъ, температура нередко поднимается 

') Подобныя же брошюры, содержания иовторенш ранве нзв'Ьстныхъ св^д-вши П 
пресл*дующ1я, главнымъ образомъ, рекламный цвли, пе разъ выпускались различными 
владельцами курорта. 

2) Эта деревня была переселена сюда влад*льдемъ еще при первоначальномъ 
устройств^ лечебнаго заведея1я. 

3) 8, стр. 3. 
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иочти до 4 0 ° С. въ ТЕНИ; однако, ночи бываютъ обыкновенно прохладны. Что 
касается путей и способовъ с о о б щ е т я съ курортомъ, то блвжайшимъ къ нему 
жсльзнодорожнымъ пунктомъ является станщя Ёршовъ на лиши Покровская 
Слобода * ) — У р а л ь с к ъ Рязанско-Уральской железной дороги, отстоящая отъ 
него, приблизительно, въ 3 5 верстахъ. Кроме того, на курортъ можно попасть 
изъ города Балакова на Волге , дежащаго на разстояши около 5 0 верстъ отъ 
него. Между обоими названными пунктами и курортомъ существуетъ простая 
степная дорога, довольно тягостная для больныхъ, какъ въ грязь, такъ и въ 
сухое, пыльное время и, къ тому же, лишенная какпхъ-либо правильно орга-
низованныхъ способовъ с о о б щ е т я . 

Земельный угодья курорта состоять изъ трехъ участковъ, изъ коихъ 
менышй ( 2 3 десятины) занять собственно курортомъ, второй, несколько боль-
шШ. называемый Ж е л е з н ы й Ключъ , находится верстахъ въ 2 выше курорта 
по Кушуму, а третШ, самый крупный, известный подъ имснемъ Кривой П л е с ъ , 
расположенъ верстахъ въ 3 ниже курорта. В ъ смысле оборудовали 
первый располагаетъ многочисленными деревянными здашями, каковы курзалъ 
(см. рлс. 1), гостинннцы, отдельная дачи, ванный корпусъ на 5 0 — 6 0 ваннъ 
и пр . , однако, в ъ настоящее время все они находятся въ запущенномъ. а 
н е к о т о р ы я — и въ полуразвалившемся состоянии. 

Такова , въ краткихъ чертахъ, та совокупность природныхъ и иныхъ 
условий, въ которой существовалъ до сихъ поръ Столыпински! курортъ. Ч т о 
касается его целебныхъ богатствъ, то въ этомъ отношенш онъ располагаетъ 
нижеследующими природными средствами: 1) серно-соляными источниками, 
2 ) железно-соляными источниками и 3) разеольною водою и грязями изъ 
озеръ. Кроме того, по словамъ теперешняго владельца, здесь имеется еще 
источннкъ горькой воды типа Гушади-Яносъ^ однако, это сообщеше нуждается 
въ тщательной проверке , и о существовали такого источника определенно 
говорить пока не приходится. Упомянутый целебный средства будутъ теперь 
раземотрены каждое в ъ отдельности. 

1. С е р н о-с о л я н ы е источники находятся в ъ пределахъ собственно к у -
рортваго участка и представляютъ собою многочисленные ключи, вытеканшце 
на протяжетп до 7 0 саженей по левому берегу Кушума, в ъ основами невы
сокой речной террассы (см. рис. 2) . В с е источники расположены на ВЫСОТЕ 
не более 1—1,5 аршинъ надъ меженниаъ уровнемъ реки , вследствие чего 
последняя, поднимающаяся в ъ половодья иногда до 5 — 6 аршинъ, заливаетъ 
ихъ даже и въ н е б о л ы т е свои разливы. Всего ЗДЕСЬ можно насчитать 16 бо
лее или менее значительныхъ источниковъ, кроме которыхъ имеется еще рядъ 
•небольшихъ грифоновъ, несомненно, также могущихъ быть использованными при 
ращональномъ каптировали . Н а противоположномъ правомъ берегу реки с у щ е 
ствуетъ 6 грифоновъ такой же воды, но менее значительныхъ. Кроме того, 
подобные же ключи наблюдаются в ъ самомъ ложе речки. И з ъ числа источни
ковъ леваго берега одинъ, наиболее богатый водою, известный подъ именемъ 
Н и к о л а е в с к а г о , выдЬденъ изъ остальныхъ и обделанъ небольшимъ дере-
вяннымъ срубомъ в ъ виде колодца глубиною до дна около 4 аршинъ, но 

') Покровская Слобода, недавно преобразованная въ городъ, расположена нротивъ 
Саратова, на л'бвомъ берегу Волги. 
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сильно занссенъ идомъ и грязью, вследствие чего безъ расчистки трудно со-, 
ставить о немъ точное представление. Количество воды въ немъ въ новейшее 
время не подвергалось учету, но въ цитированной уже брошюре К . И в е н-
с е н а ( 8 , стр. 6), имеется сообщеше о томъ, что этотъ ИСТОЧНИКЪ даетъ въ 
часъ 1 6 8 0 куб. футовъ , или около 3 9 0 0 ведеръ воды. Однако, это коли
чество, составляющее въ сутки 9 3 6 0 0 ведеръ, кажется едва ли отввчающимъ 
действительности. По крайней мере, въ настоящее время Нпколаевскш источ
никъ далеко но производить влечатльшя столь обпльнаго, ТЕМЬ более что и 
самотека воды пзъ него не существуете Неподалеку отъ него несколько по-
добныхъ же ключей каптированы въ деревянный срубъ, размерами 6 X 9 ,5 арш. , 
настолько засоренный, что глубину его безъ чистки измерить нельзя. Наблю-
дешя надъ дебитомъ изъ этого каптажа, произведонпыя' А . О т о п н с в п ч е м ъ 
в ъ мае 1 9 1 5 года, показали, что притокъ воды равенъ 5 , 0 4 ведра въ 1 ми
нуту, или 7 2 5 7 ведеръ въ сутки. Температура вытекающей изъ него воды 
2 4 мая была равна 1 1 , 5 ° С . Одновременно А . С т о п н е в и ч ъ измерилъ съ 
помощью водосливовъ дебитъ некоторыхъ другихъ, некаптированныхъ иеточ
никовъ и обпаружплъ, что верхнш по теченно реки ключъ лвваго берега даетъ 
2 8 8 0 ведеръ въ сутки, третШ по счету внизъ по течешю отъ вышеописан-
наго деревяннаго каптажа даетъ 6 1 2 0 ведеръ въ сутки, а два промежуточные 
между ПОСЛБДНИМЪ ключемъ и каптажемъ даютъ, при определены на глазъ , 
не менве третьяго, то есть около 6 0 0 0 вед. въ сутки. КромЬ того, самый 
большой изъ иеточниковъ, находящихся выше каптажа по т е ч е н ш , долженъ 
давать, также на глазъ , не менве 6 0 0 0 ведеръ въ сутки. Такимъ образомъ, 
по ланнымъ А . О т о п н е в и ч а общш дебитъ еврно-соляныхъ иеточниковъ 
составлялъ въ мае 1 9 1 5 г. около 2 8 0 0 0 ведеръ въ сутки, за исключешемъ 
Николаевскаго источника, дебитъ котораго измеренш не подвергался. 

Beb эти источники относятся къ типу восходящихъ, принадлежать къ 
одному и тому же водоносному горизонту и находятся въ твеной связи между 
собою. Последнее обстоятельство, между прочпмъ, подтверждается сообщеннымъ-
С. Н п к и т и н ы м ъ *) случаемъ, когда прння™ некоторыхъ меръ къ повы
шенно уровня воды въ Ннколаевскомъ источнике вызвало не только подъемъ 
ея въ этомъ последнемъ, но и значительное усилеше и с т е ч е т я ея черезъ все 
соседше ключи. Все источники одинаково выделяютъ сЬроводородъ въ смеси 
съ утлекислымъ газомъ*, вслЬдств1е чего вблизи нихъ ясно чувствуется запахъ 
сероводорода, хотя въ гораздо меньшей степени, чемъ, напримеръ, на С е р п е в -
скихъ минералышхъ водахъ топ же Самарской губернш, такъ что возле жи-
лыхъ построекъ этотъ запахъ уже неощутимъ. При этомъ, вода прозрачна и 
безцветна, но при стояшп мутнеетъ и осаждаетъ хлопья с/вры. Последняя в ы 
деляется также п въ мветахъ выходовъ иеточниковъ на поверхность. По мив-
HÍIO  админпстрац'ш курорта, в ъ воде Николаевскаго источника содержится н е 
сколько меньше свободпаго сероводорода, почему она и служить для внутрен-
няго употреблсшя.-Впрочемъ, К. Ш м и д т ъ сообщаетъ 2 ) (1, стр. 5 7 8 ) , что 
все еврно-соляные источники имеютъ одинаковый удельный весь воды ( 1 , 0 1 4 2 ) , 
при чемъ последняя не обнаруживаете разлпчШ въ отнощешп запаха и вкуса . 

!) Въ упомянутоыъ выше рапортъ отъ 27 поля ]892 года. 
2) По св-вд'Ешямъ, доставленяымъ ему м-Ьстнымъ врачимъ З е м м е р о а ъ . 
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Химическому изслъ\дованш подвергался одинъ только Николаевский источникъ, 
для котораго известны два нижссл'вдующихъ анализа, пзъ коихъ одннъ былъ 
исполненъ и опубликованъ въ 1 8 6 5 году К . Ш м н д т о м ъ ( 1 ) , а другой, 
произведенный въ 1901 году московскимъ частнымъ Химико-Бактершогичеекимъ 
Инетитутомъ, впервые появляется въ спещальной печати. 

Анализъ А.налпзъ Хпиико-
Въ граммахъ на 1 килограмма. К. Шмидта Бактерюл. Инст. Въ граммахъ на 1 килограмма. 

(1S65). въМосквв (1901). 

С е р н о к и с л ы й рубидгй (Rh2S04) . . . . 
» KaJiifi (KzSOi)  

0,0046 С е р н о к и с л ы й рубидгй (Rh2S04) . . . . 
» KaJiifi (KzSOi)  0,0876 
» натрш (NcivSOi)  1,8571 
» кальшй (CaSOi)  1,9188 

0,0392 
Хлористый naTpifl (Nad)  11,5704 13,2759 

» лит1й (Lid)  0,0001 0,000788 
0,00203 

» кальшй (CaCh)  2,8322 0,9175 
» магшй (MgCU)  1,6521 1,7351 

Бромистый аммошй (NHiBr)  0,002547 
0,0248 

0,000714 
» магшй (Mgl2)  0,0001 

Ф о с ф о р н о к и с л ы й магшй iMg(_POa)2) . . 0,0002 
0,3528 

» м а г ш й (MgC03)  0,1075 
Углекислая закись ж е л е з а ~(JreCOx) [ 0,0002 

0,000072 
» » .марганца (МпС03) . [ 0,0002 0,000027 

0,0001 0,000185 
0,0031 0,0150 

Сумма плотныхъ сосгавныхъ частей . . 18,1401 18,260663 
Окисляемость (въ гр. кислорода) . . . . 0,1007 

1,01419 при 
14,6" С. 

1,0138 

0,0780 0,0198 
С в о б о д н ы й с Ь р о в о д о р о д ъ (H2S) . '.. . . 0,0273 0,0476 
Температура воды въ ИСТОЧШПСБ . . . . 10,8° С. • 

Сравнивая эти анализы, можно видеть , что, несмотря на понятныя у 
двухъ различныхъ аналитиковъ расхождешя в ъ группировке элементовъ, они 
въ общемъ довольно близки одинъ къ другому и одинаково характеризуюсь 
воду Николаевскаго источника. Отличительною особенностью последней является 
значительное содержаше с Б р н о к и е л ы х ъ и, особенно, хлористыхъ солей, а также 
углекислоты и сероводорода, на основаши чего К . Ш ы и д т ъ (1, стр. 5 7 7 ) 
н а з в а т ь ее « d a s s a l i n i s c h e S c h w e f e l w a s s e r » , а Д . Б е р т е н с о н ъ въ 
своемъ известиомъ труде (11) также поя 'Ьстилъ ее въ группу сЬрно-соляныхъ 
в о д ъ . По сравнешю съ другими серными водами, НиколаевскШ источникъ ока
зывается мииерализованпымъ сильнее, чемъ, напрпмвръ, столь известные источ
ники, какъ АахенскШ ( K a i s e r q u e l l e ) , Пятигорорй (Александро-ЕрмоловскШ 
источнпкъ), OeprieBcßiü  (главный источникъ) и МацестинскШ (псточнпкъ № 6). 
Пояснешемъ к ъ сказанному можотъ служить нижеследующая таблица, въ кото
рой приведены для сравнен'ш еще некоторые д р у п е источники (стр. 1 0 ) . 
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При о ц е н к е этихъ ев'Ьд-Ьнш, нужно иметь ВЪ виду, что большинство 
упомянутыхъ источниковъ даюгь теплую воду, и только СерпевскШ и Кем-
мернекш обладаютъ, подобно Столыпинскому, холодной водою. Впрочемъ, более 
близкое сравнение несколько затрудняется, съ одной стороны, самымъ сио-
собомъ изображения прежнихъ аналнзокъ въ содяхъ, а съ другой стороны, 
отеутств'шмъ сввдЬнШ для Столыпинской воды о еврнистыхъ и сЬрноватисто-
кислыхъ соедннен'шхъ. ТЬмъ не менее, приведенная таблица позволяетъ 
установить то обстоятельство, что. если Столыпинская вода обладаетъ в ы с о 
кой минерализандей на счетъ, главпымъ образомъ, хлористыхъ солеи, то все 
же и въ отношеши содержашя еврныхъ соединешй она занимаетъ весьма в и д 
ное место среди прочихъ упомянутыхъ еврныхъ источниковъ. 

Сравпивая ее, въ частности, съ соседней съ нею Серпевской водою 
(СЬрноводскъ, Бугурусланскаго уезда , Самарской губернш) , пользующейся д о 
вольно широкою известностью, следуетъ признать, что первая выгодно отли
чается своею большей минералпзащей, прп обильномъ содержанш хлористыхъ 
<'олей, п меньшимъ колнчествомъ сероводорода, повышенное еодержаше кото -
раго едва ли увсличиваетъ ценность воды въ терапевтпческомъ отношен'ш, но 
•создастъ существенное неудобство для» жизни въ курортв . К,. Ш м и д т ъ з а 
мечаете (1, стр.. 6 ) , что смесь равныхъ объе.мовъ Серпевской воды и воды 
Средиземнаго моря или Атлантпческаго океана имела бы такой же хпмичеекш 
составъ и физшлогическое двйств1е, какъ Столыпинская вода. Что. касается 
еобственно водъ поваренной соли, то , к а к ъ видно изъ следующей таблицы, 
разематриваемая вода занимаешь также весьма заметное положеше среди мно-
гихъ пользующихся почетной известностью отечественн;лхъ и заграничныхъ 
т а к о в ы х ъ же водъ (стр . 1 2 ) . 

группы Николаевскаго источника, какъ одновременно соляной" и серной, дала 
поводъ К . Ш м и д т у (1, стр. 6 0 0 ) высказаться о ней в ъ елвдующихъ, 
можно сказать , лестныхъ выражешяхъ: «In terapeutischer Hinsicht ver
bindet das Stolypiner Wasser die Wirkungen eines kräftigen Seeba
des mit denen reicher Schwefelwasser>. 

Вода источниковъ, каптпрованныхъ при помощи упомянутаго выше сруба, 
образецъ которой былъ в з я т ь для и з е л е д о в а н к А . Д . С т о п н е в и ч е м ъ 
2 4 мая 1 9 1 5 г . , оказалась, невидимому, несколько более минерализованной, 
к а к ъ показываете нижеелБдующШ анализъ ея 1 ) , произведенный въ лабораторш 
д - р а Щ е д р о в и ц к а г о в ъ С а р а т о в е . 

1. ЦВ-БТЪ—почти совершенно безцвътная вода. 
2. Прозрачность—чистая по отстаиваши. 
8. Осадокъ—при стоянш образуется небольшой осадокт». 
4. Запахъ—сероводорода. 
5. В к у с ъ — с о л я н ы й . 
С. Реакшя—слабо-щелочная. 

') Къ сожалйшю, анализъ этотъ не сравним, съ вышеприведенными, но, насколько 
можно судить, бо.тбе И1и менЬо сходенъ съ ниши. 

Столыпинской воды изъ 

Ф и з и к о - х и м и ч е с к i я с в о й с т в а . 
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-ŝ naQ; о д ) "izoosi 

"(M 0T6T 'qotJUBia 
-IV-Japsg ou) "ЭПЭпЬо! 
-issox '(ЦВН Р«Я) H«H 
• ( Á H O O H O i d o g ojj) 
• -gil ijoaoKodioo-jj ин 

-яяьагоя ЭКЧЭЬПГВЛЛГО,') 

•(к я о о н a i d a g оц) 
•ньохои цоншгоо '-ligo 
уояододХэд ïoniîieoj] 

а , 

с? 
03 
H 

'('i ¿681 'г я 9 ir 
•000 о)гяиньохои 

¡ipiodoiiiadnr/ 

'(•J Q68t 
'g I Л OU 0 h ï  ES J/j) 
гминьоюп gndiiQ 

("•' T88I ' i a оь- a и JJ)/Ï  «NC 
чяпньохои 'uHDHajioXdlf 

pq 
S3 

L - o ro 

CM 
CO К 03 

m 

о 

•ч< со 

т о о " 

СМ со 
о 
о 
о " 

00 
00 
о " 

о 
t o 
о 
с Г 

ГО см 
оо со 

СО 

со 
ю 
00" 

1-_ 

CN 
m 

08 

X 
00 

со 
сГ 

X 

го 

О 
X 

Iff 

X 

cf 

со 
СП 
о 
о " 

СС 
см 
о " 

со 
•О 
о 
о " 

X 

г 
о го со со 

ю 
см 

о 
го 
со 

СМ >-1 

X 

об со 
о " 

i - i см 
l O см 
t> о 
О! 
со" —" 

m 
го 
см 

о 
о " 

X 
со 
X 

о 
о 

ГО 
X 
см~ см" 

i 
0 
^ • 

X X 
3 
<°£ 

SC 
2 . g 

ar
ai

 

S « 
Я в-

Й й 

" 1 
я в 

сЗ «5 
5 s 

к= cu 
2 В 

S.S.S 
5 = з -
® ^ а 

Я П ч 

Е о 5 
° » й 

ю в = — о ^ 
es в S 

о о - -
Ü 14 P i 
я в Я 

—' fr- et 

«.я 
5. m 

Й о 
р . о 
Я Д 

•=t со 
- и о 

H S 1 4  

5 4 Я 

g 3 Д 

¡5  о а . 

S -*> и 
я о й £ 
я ь g Í 
СЗ О >Р1 со 
a t - а ч 

о сс о m  

S Ci 55 Я 

ï?  ci. S 
—г о СЗ 
Ö c q 3 g 

а, 
" ci п в: 

И 
С 
I » 
о . 



СТОЛЫПИНСКИ! МИНЕРАЛЬНЫЙ воды. 13 

В ъ 1 л и т р е в о д ы с о д е р ж и т с я в ъ г р а м м а х ъ: 

7. Сухого остатка—а) послгЬ высушив, при 110° С — 2 0 , 8 7 6 , 
b) » прокаливала—17,522. 
c) потеря при прокаливанш — 3,354. 

8. Взв^шенныхъ веществъ—0,320. 
9. Амм1ака—(-7УЯ 3 ) - -0 ,0272 . 

10. Азотистой кислоты - НГБТЪ. 

11. Азотной кислоты—н'Ьтъ. 
12. Хлора ( О ) - Ю , 3 6 0 . 
13. С-Врной кислоты (#0 3 ) -1 ,122 . 
14. Окиси кальщя (СяО) - 1,534. 
15. Окиси магшя (Ж^О)—0,7524. 
16. ЖелтЬза-0,0012.. 
17. Фосфорной КИСЛОТЫ - Н 'Ь'ГЬ. 
18. Сероводорода ( Я 2 5 ) - 0,019. 
19. Связанной углекислоты (С02)-0,0528. 
20. Кремнезема (8г02) - 0,004. 
21. Натрй в-ь вид-Ь ЖаС1 -12.97. 
22. К а л Й (КО)-0,12. 
23. «Штй (качественно) содержится. 
24. Бромъ (качественно) содержится. 

В ъ м'Ьстахъ выходовъ разсматриваемыхъ источниковъ на дневную поверх
ность наблюдается своеобразная, черная, довольно однородная, иловатая, топ
кая грязь, являющаяся, по всей вероятности, результатомъ бю-хпмпческпхъ 
процессов!), происходящихъ при наличности минеральной сероводородной воды, 
мелкаго речного песка, а также и ила, отлагаемаго Кушумомъ въ половодья. 
Химичесюй аналнзъ ея, исполненный К . Ш м и д т о м ъ въ 1 8 6 5 году (1), 
далъ следующие результаты 

Вт> 1000 г р а м м а х ъ г р я з и с о д е р ж и т с я : 

ОЬрнокислаго рубщця (й^з^С^) 0,036 
» кал!я (К280±), 0,476 

Хлористаго катя (КС1) 0.171 
» натрш (N(101) 6,455 
> мтя (ЫС1) Сл-Ьды. 
> кальшя (СаС12) 1,042 
» магшя (М°С12) • 0,371 

Бромистаго магшя (MgBr2) 0,001 
1одистаго магшя (Мо12) Сл1зды. 
Сернистаго кальшя (Са8) 11,931 
Односернистаго железа (Еев) . . . . . . . 6,149 
ДвусЬрнистаго жел-Ьза (Бевч) • 4,980 
Углекислаго кальшя (СаС03) 6,646 

') По какому то странному недоразумение, ведущему свое начало, какъ кажется, 
отъ статей К. И в е н с е на, въ работахъ поздн'вйшихъ авторовъ, этоть анализъ не разъ 
фнгурпровалъ въ качеств* анализа грязп иэъ Столыилнекихъ соляныхъ озеръ; въ дей
ствительности, однако, послъднюю К. Ш м н д т ъ не анализнровалъ, и текстъ его статьи 
(1, стр. 578, 585, 595) не оставляем, никакихъ сомн^ши въ томъ, что нмъ былъ изеледо-
вань именно илистый осадокъ со дна с1>рно-соляного источника. 
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Углекислаго магшя (MgC03¡  5,594 
Ф о с ф о р н о к и с л а г о кальшя [Oa(P03)2¡  0,022 
Глинозема (А1203) 9,570 
К р е м н е з е м а (Si02) 2,140 
О к и с п Kajiifl (К20) 1,522 

» натр1я (Na20) 0,424 
» кальшя (СаО) 0,710 

Остальное ( д о 1000 граммовъ) количество частей с о с т о и т ъ изъ нера-
створпмыхъ въ а з о т н о й кислот-в силикатовъ (403,07), органическихъ ве-
ществъ (55,23) и воды со с в о б о д н о й углекислотой и с в р о в о д о р о д о м ч , (483,46). 

П о поводу этой грязи К . Ш м н д т ъ зам'Ьчаетъ ( 1 , стр. 6 0 0 ) . что въ 
OTHonioniii химнческпхъ свойств!, и физшлогнческаго д е й е ш я она сходна съ 
озерной грязью изъ Отарой Руссы и съ морскою грязью съ острова Эзеля и 
изъ Гапсаля . Необходимо, однако же , иметь ВЪ виду, что практическая цен 
ность ея совсвмъ не велика, ибо запасъ ея, повпдимому, очень незначителенъ. 

Обращаясь къ разсмотр'Ьшю вопроса о генезисе Столыпидскихъ сврно-
соляныхъ водъ, сл-вдуетъ, прежде всего, указать, что поел'Ьдтя никакимъ 
спещальнымъ пзс.гвдоватямъ въ этомъ направленш не подвергались, и только 
въ работв 0 . Н и к и т и н а и ТТ. О с о с к о в а (7, стр. 1 6 ) приводятся по 
этому поводу некоторый соображешя, который будутъ изложены нами не
сколько низке. 

Первый сведены о геологическомъ строении окружающей местности можно 
найти въ работахъ А . Н е ш е л я ' ) , описавшаго выходы пермскихъ известня-
ковъ близъ теперешней д . Ново-Столыпинкп. Позднее объ этпхъ выходахъ 
писали С. Н и к и т и н ъ и П . О с о с к о в ъ (7, стр. 14 ) , разделившие м н и т е 
А . Н е ш е л я объ ихъ пермскомъ возрасте . З а й м ъ С. Н е у с т р у е в ъ 
(13, стр. 6 4 и 6 5 ) повторилъ въ своемъ опиеанш данныя только что на
званных!, изеледователей. Основываясь на изложенныхъ литературныхъ мате-
pia.iax'b, а также и на результатахъ нашихъ собственныхъ наблюдошп, можно 
съ достаточнымъ основашемъ утверждать, что подъ наносными образовавший 
здесь залегаетъ твердый, тодстоелоистый, ноздреватый известнякъ пермской 
системы, съ известковымъ шпатомъ и гипсомъ. о б н а р у ж и в а ю щ а я на дневной 
поверхности по правой стороне Большого Еушума въ окрестностяхъ д. Н о в о -
Столыпияки, где, между прочпмъ, имеются его ломки, а также наблюдающШся 
и по самой названной реке выше и ниже источнпковъ, недалеко отъ нихъ. 
Хорошпхъ ископаемыхъ остатковъ въ этомъ известняке обнаружено не было 2 ) , 
но А . Н е ш е л ь упомпнаетъ о нахожденш въ верхнемъ мергелистомъ извест
няке сдедовъ неопредвлимыхъ ископаемыхъ. Вообще же надо заметить , что 

') tteognostische Bemerkiuigen über dio Steppengegend zwischen den "Flüssen Sa
mara, Wolga, Ural und Manytsch, gesammelt auf einer Reise im Jahre 1843 von A. N о e-
s c h e l , bearbeitet und mit Anmerkungen und Zusätzen versehen von G. v. H e l m e r ¬
s e п.—Bullet, do la Classe phvs.-matliömat. de l'Acad. imper. des Sciences de St.-Petersb. 
1847. Т. V. X 18, 19. Стр. У.' 

A. N o e s c h e l . Geognostisehe Beiträge zur Kenntniss des Permischen Systems und 
der Jura-Ablagerungen im Orenburgachen und Buzulukschen Kreise des Orenburgschen 
Gouvernements, und im Nikolajewschen Kreise des Saratowschen Gouvernements.-Verhand-
lungen der Rnss. Kaiserl. Mineralogischen Gesellschaft. 1853. Стр. 61. 

2) По сообщеига владельца извествяковыхъ ломокъ близъ д. Ново-Столыпинки, ему 
сгучалось находить въ этихъ нзвестнякахъ кашя то раковины, образцы которыхъ, къ 
сожааъшю, однако, получить не удаюсь. 
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подобные нЬмые известняки пользуются шшрокимъ раепространешенъ среди 
пермскпхъ о т л о ж е т й Заволжья , и только что названный ученый, повидииому, 
вполне правильно параллелпзуетъ ихъ съ такими же породами, развитыми въ 
другихъ мз)стахъ Николаевскаго уезда (близъ д . П а д о в к и ) . Эти последшя 
образован! я, содержания Aulosttges variabilis и Productus Oancrini въ 
етратиграфичоскомъ OTHOUICHÍH  должны быть отнесены къ цехштейну, или, 
следуя терминологии А . В . Н е ч а е в а г ) , къ Казанскому ярусу. Во веякомъ 
случае , известняки, развитые близъ Ново-Отолыппнки, о б н а р у ж и в а ю т заметное 
паден1е въ западномъ направлеши. Н а нпхъ налегаютъ гораздо более молодыя 
бурыя, солонцеватый глины, относимыя С. Н с у с т р у е в ы м ъ (13, стр. 1 1 6 — 
1 1 8 , 141 — 1 4 8 ) , согласно съ воззрешями Н . И . А н д р у с о в а, къ акчагылу, 
то есть, но новейшпмъ даннымъ, принадлежащая къ верхнему шпоцену. Эти 
глины, а также и лежание подъ ними известняки, вдоль по течен'ио К у т у м а 
размыты и замвщены речными, террасовыми, песчано-глинистыми отложешями, 
въ которыхъ А . С т о п н е в и ч е м ъ была найдена нижеследующая обильная, 
весьма обычная, пресноводная и отчасти наземная фауна. Последняя была 
определена барономъ О. В . Р о з е н ом ъ въ Екатеринодаре , которому мы и 
приносимъ за это нашу глубокую благодарность. 

VaUonia pulchella M ü 11., 
Helix rubiginosa A. S с hm., 
Buhminus triàens M ü 11., 
Succinea Pfelfferi R o s m . , 
)jmnaea stagnaVis L., 

» palustris M ü 11., 
» > var. turricula С1 e s s., 

PI anorhis mar g hiatus Drap. var. submarginatus J а п. , 
» vortex L. var. пит mullís  H e l d . , 
» rotundatus P o i г., 
> con tor tus L. , 
» albus M ü J I.. 
> crista L. , 

Ancylus lacuslris L., 
Bijthinia tentaculata L , 
Melanopsis (Fagotia) Stopnevilchi nova sp. или var., 
Valvata piscinalis Müll., 
Anodott ta fragillhia Cless. 

СЬрно- соляные ключи вытекаютъ на дневную поверхность именно изъ 
этихъ речныхъ отложенш. Ч т о касается подлежащихъ последнимъ образований, 
то , хотя С. Н и к и т и н ъ и П . О с о с к о в ъ (7, стр. 1 5 ) и говорятъ, что 
указанные источники вытекаютъ изъ сланцеватой солончаковой глины, надъ 
которой помещается обычная террасовая песчанистая глина, .однако, прямыхъ 
доказательствъ этому не имеется. Несомненно, что истинный г е о л о г и ч е ш й 
разрезъ этого места можетъ быть выясненъ лишь съ помощью бурещя н 
остается только пожалеть, что отъ единственныхъ, насколько известно, буро-
в ы х ъ работъ, произведенныхъ ' з д е с ь гидротехникомъ Самарскаго охдедешя 
Крестьянскаго банка А . П . M а л и к о в ы м ъ , никакихъ точныхъ 1 сведший не 

i) А. Н е ч а е в * . Казансшй и уфпмешй ярусы пермской системы.—Геологичесшй 
ДЬст'шакъ. T. I, № 1, 1915 г. 
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сохранилось. Съ другой же стороны, основываясь на близости выходовъ перм-
скихъ язвестняковъ въ берегахъ Кущуна , есть даже основаше предполагать, 
что древнпхъ солонцеватыхъ глинъ здесь вовсе не сохранилось, п что речныя 
отложетя покоятся непосредственно на ложе только что названныхъ нзвеетня-
ковъ. К а к ъ бы то ни было, предполагая наличность упомянутыхъ глннъ надъ 
пермскими известняками, С. Н и к и т и н ъ и П . О с о с к о в ъ считаютъ наиболее 
в'Ьроятнымъ нижеследующее происхождеше описываемыхъ минеральныхъ исто'ч-
нпковъ (7, стр. 1 6 ) . «Это более пли мен-ве сильные, первоначально пресные 
ключи, начинающееся где либо на востоке. Проходя по оппсаннымь выше 
пермскимъ известнякамъ, им1иощпмъ западное п а д е т е , они отчасти минерали
зуются известковыми и сернистыми составными частями и, попадая въ область 
солончаковыхъ глннъ, обогащаются хлористыми и щелочными солями. Хотя 
нельзя отрицать вполне возможности нахождешя залежей хдористыхъ солей и 
въ самой толще известняка, но это менее вероятно; во всякомъ случае, воды 
эти в ъ сильной степени разнятся обид1емъ хлора и щелочей отъ чисто перм-
скихъ минеральныхъ источниковъ Самарскаго края, каковыми являются извест
ный Серпевск'ш воды, представляющая простую гипсовую воду, насыщенную 
сернпстымъ водородомъ». К ъ с о ж а л в т ю . С т о л ы ш г а т я воды еще не подвер
гались никакпмъ нзеледован'шмъ въ отношсии постоянства нхъ режима и 
химическаго состава. Т4мъ не мепве, трудно все же вполне согласиться съ 
изложенными соображешямп С. Н и к и т и н а и П. О с о с к о в а . В ъ самомъ 
деле, нами уже было отмечено, что въ месте выходовъ минеральныхъ источ
никовъ на поверхность, во всякомъ случае, нельзя разсчитывать встретить 
достаточно мощпаго р а з в и и я солончаковыхъ глннъ. 

При такихъ обстоятельствах'!,, если бы даже указанный глины здесь и 
существовали, то все же было бы ^естественно ожидать, что съ течешемъ вре
мени, по мере пхъ выщелачивашя, содержате хлористыхъ солей въ воде 
должно было бы уменьшиться. Однако, сравнеше двухъ приведенныхъ выше 
анализовъ, разделенныхъ другъ отъ друга промежуткомъ въ 3 5 л е т ъ , обна
р у ж и в а е м , что содержание этихъ солей остается постояннымъ. Между т е м ъ , 
подобное явлеше, въ случае приняия предположешя 0 . Н и к и т и н а и 
П . О с о с к о в а , могло бы иметь место, лишь при наличности мощной, и при 
томъ, сильно солонцеватой глины, на что никакихъ у к а з а м и зд'веь не имеется. 
Кроме того, нельзя,, не отметить некотораго противоречия, еуществуюшаго въ 
статье этихъ авторовъ, ибо по поводу еоляно-железистыхъ источниковъ, о 
которйхъ у насъ р'Ьчь будетъ ниже, они высказываются въ томъ смысле, что 
эти источники вытекаютъ пзъ пермскихъ известняковъ, покрытыхъ рыхлымъ 
нескомъ (7, стр. 14) , а о солонцеватыхъ гдинахъ здесь уже не упоминаютъ, 
хотя и эти воды минерализованы, главнымъ образоиъ, хлористыми солями. 
И т а к ъ , едва ли можно думать, что обогащете Столыппнскихъ водъ послед
ними происходите въ последшй моментъ передъ выходомъ ихъ на дневную 
поверхность. В ъ томъ, что оне представляютъ собою восходяшде источники, 
притекаютще по наклону пермскихъ слоевъ откуда то съ востока, сомневаться 
не приходится, но гораздо более вероятно предположить, что обильное содер
жание въ нихъ хлористыхъ солей объясняется или наличностью таковыхъ в ъ 
толще пермскихъ отложенШ, или же темъ, что в ъ посл'вдшя въ облаетяхъ 
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п и т а т я источниковъ поетупаютъ грунтовый воды, уже сильно осолоненныя 
всл'Бдств1е предварительнаго пронпкновешя ихъ по поверхностнымъ еолонцева-
тымъ образовашянъ. Н а к о н е ц ъ , весьма вероятно также, что однимъ изъ ком-
понентовъ Столыпинской минеральной воды является также и речная вода 
Большого Кушума, вообще говоря, очень богатая солями и лвтомъ даже не 
пригодная для питья. Во всякомъ случай, вопросъ о генезис* Столыпинской 
воды остается пока нер-вшеннымъ и настоятельно ждетъ своего разръчпешя, 
что, конечно, крайне важно для наиболее правильнаго ея каптировашя и экс-
плоатащи. Между т'вмъ, возможность рЬшен1я этого вопроса тесно связана съ 
изследовашемъ общаго режима минеральныхъ источниковъ и, въ частности, съ 
организацией постоянныхъ наблюденШ надъ ихъ хпмическимъ составомъ. К ъ 
еожалешю, до сего времени въ этомъ направлеши ничего сделано не было, и 
остается только пожелать, чтобы Столыпинепе источники возможно скоръе сде 
лались предметомъ подобнаго пзучешя. 

2 . Ж е л в з н о - с о л я н ы е источники расположены въ правомъ берегу 
Большого Кушума, верстахъ в ъ 2 1 / 2 выше курорта, п вытекаютъ на дневную 
поверхность среди густыхъ зарослей камыша и осоки, на высоте всего 1—2 
аргаинъ надъ уровнемъ реки , в ъ основанш невысокой террасы, вскрывающей 
обычныя песчано-глинпстыя отложешя (см. рис. 3 ) . Здесь обнаруживается 
всего до 10 выходовъ воды, изъ коихъ главный, называемый М а р i и н¬
с к и м ъ псточникомъ, обделанъ простымъ деревяннымъ срубомъ 2 X 2 аршина 
въ поперечномъ сечеши и около 2 7 2 аршпнъ глубины. Отверспе колодца 
очень незначительно возвышается надъ уровнемъ почвы, и вообще весь кап -
тажъ находится въ крайне запущенномъ и совершенно антисанитарномъ со-
етоявш. Довольно сказать, что после дождей онъ становится трудно досту-
пенъ пзъ за окружающей его грязи, и что яикакихъ приспособденШ для добычи 
воды в ъ немъ не имеется, всл4детв1е чего крестьяне соседняго села Каменная 
Сарма, широко пользующееся минеральной водой, достаютъ ее каждый своими 
ведрами. А . О т о п н е в и ч ъ произвелъ и з м е р е й е дебита этого источника, 
при чемъ оказалось, что онъ составляете около 7 2 0 0 ведеръ въ сутки. В т о 
рой, не каптированный псточникъ, находянц'йся рядомъ съ Маршнскимъ, даетъ , 
по определеяш того же лида, 2 1 6 0 ведеръ в ъ сутки, а остальные восемь 
пмеютъ дебите , приблизительно, по 2 0 0 0 ведеръ въ сутки каждый, т а к ъ что 
общая подача железно-соляной воды составляете, при существующихъ усло-
в !яхъ , около 2 5 . 0 0 0 ведеръ в ъ суткн. Несомненно, однако, что, при надле-
жащемъ устройстве каптажа, это количество должно существенно увеличиться. 
В ъ общемъ, все эти источники совершепно однородны, въ геологическомъ 
отношеши вполне подобны описаннымъ выше серно-солянымъ и отличаются отъ 
нихъ лишь хнмичеекпмъ составомъ подаваемой ими воды. 

Последняя имеете явственно соленый вкусъ п въ свеже-взятомъ виде 
прозрачна п чиста, но, при стоянш на воздухе , мутнеете и ж е л т е е » отъ 
о с а ж д е т я р и с и железа. Газъ (углекислый) выделяется изъ нея довольно <-лабо, 
мелкими пузырьками, но выделеше его усиливается, напримеръ, при помеиш-
ваши воды. Температура ея, по К . Ш м и д т у (2, стр. Д 2 7 ) , была равна 
3 0 ш л я 1 8 6 6 года 9 , 4 ° С , при 2 7 , 5 ° С . температуры воздуха и 7 5 7 , 5 м.м. 
давлешя. 2 0 ш л я 1 9 1 1 г. Д . С о к о л о в ъ наблюдалъ температуру ея въ 
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9 ° С , при 2 5 ° С . наружной температуры, а, по А . С т о п н е в и ч у , томпе-
тура ея 24 мая 1 9 1 5 года была равна 8 , 4 ° С. Химическое изсл'Ьдоваше ея, 
исполненное К. Ш м и д т о м ъ (2) въ 1 8 6 6 году, дало гл'вдуюнис результаты 
(въ граммахъ на 1 килограммъ воды): 

Сернокислый рубгшп (ВЬ^вО^) 0,000458 
» кал1Й(Я 2 50 4 ) 0,00908 
» натри! (ЖаовО^ 0,4 3856 

Хлористый » (ШС1) 2,20690 
л т т й (1ЛС1) 0,000036 

» кальщй (СаСи) 0,45457 
Бромистый кальщй (СаВг-,) 0,00740 
Тодистын » {Са12) 0,0000037 
Фосфорнокислый кальщй [Са(Р03)->] . • • 0,0000029 
Двууглекислый » [Са(НС03)2] • • 0,05657 

» м а п и й [М^НСО^] . . 0,42274 
Двууглекислая закись жел-Ьза [Ре(НС03)ъ] 0,07264 

» » марганца [Мп{НСОъ)А 0,00090 
Глиноземъ (ЛЮз) 0,00021 
Кремнеземъ (Й70а) 0,00440 
Сумма плотныхъ составныхъ ч а с т е й . . . . 3,67450 
Свободная углекислота (СОя) 0,10494 
Плотность воды при 19° С 1,00345 
Реакшя средняя. 

Анаднзъ образца воды, взятой А . С т о п н е в и ч е м ъ 2 4 мая 1 9 1 5 г . , 
произведенный въ лабораторш д-ра Щ е д р о в и ц к а г о въ Саратов!;, далъ 
сл1;д\юпое р е з у л ь т а т ы 1 ) : 

Ф и з и к о - х и м и ч е с к 1 я с в о й с т в а : 

Цв'втъ—почти совершенно бездв^тна. 
Прозрачность—чистая по отстаиваши. 
Осадокъ—при стояти довольно значительный осадокъ въ вид-!; хло-

пьевъ коричневатаго цв'вта. 
Запахъ — ы-ктъ. 
Вкует.—слабо-соленый. 
Реакшя—слабо щелочная. 

В ъ 1 л и т р-и в о д ы с о д е р ж и т с я въ г р а м м а х ъ : 

Сухого остатка (+1100 С.) 4,673 
» » посл'В прокаливашя . . . . . 3,887 

Потеря при прокаливании 0,786 
Взв^шенныхъ ветествъ 0,86 
Азотистой кислоты 0,00008 
Азотной » 0,0864 
Хлора ( С О 2,05 
Оврной кислоты (6'03) 0,5216 
Окиси кальщя (СаО) 0,497 

» магшя (М§0) 0,252 

'} Анализъ этоть не сравнннъ съ вышеприведенным*, но насколько можно судить 
существенной разницы оба анализа не обнаруживают*. 
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Жел-Ьзя (Ре) 0,022 
Фосфорной кислоты н-Ьгь. 
Связанной углекислоты (СОа) 0,141 
Кремнезема (&'Оа) 0,0061 
Натр1й (въ вид*1з ЖаО) 2,453 
КалШ (въ виде КСТ) 0,023 
Марганецъ (качественно) | 
Рубидий (качественно) > обнаружен!.. 
Бромъ (качественно) | 
Амм1акъ 0,0014 

Прп такоы'ь химическомъ составь воды, К. Ш м п д т ъ (2, стр. 4 4 7 , 
4 5 2 ) называете се характерной железно-соляною водою, богатой хлористымъ 
натр]емъ и бедной углекислотою и в ъ бальнеологической систематике наиболее 
близкой къ воде Мар1енбада (Бегс11папс15Ьгиппеп) , отъ которой, однако же, 
отличается меныиимъ содержашеаъ углекислоты и сульфата натр1я. Нижесле
дующая таблица (стр. 2 0 ) д а е т ъ возможность сравнить ее съ некоторыми водами 
Мар1енбада, а также и другихъ железныхъ источнпковъ, пользующихся почетной 
известностью въ бадьнеотераши. 

И з ъ этой таблицы можно видеть , что Столыпинская вода по содержанш 
двууглекислой закиси железа не уступаете столь известнымъ водамъ, какъ 
приведенные источники Железноводска или заграничныхъ курортовъ, за исклю-
чешемъ, впрочемъ, А т Ь г о з ш з Ь г и п п е п Мар1енбада, прпнадлежащаго, вообще, 
къ числу наиболее сильныхч. жолезистыхъ источниковъ. В м е с т е съ тЬмъ, она 
выделяется изъ среды остальныхъ значительнымъ содержашемъ хлористыхъ 
солей, по сравнительно небогата сульфатами и углекислымъ газомъ. Общая ея 
минерализашя значительна и превосходить таковую у многпхъ нзвестныхъ 
источниковъ. 

Кроме воды, К. Ш м и д т ъ (2, стр. 4 4 2 — 4 4 7 ) изследовалъ также 
илистый оеадокъ со дна желвзно-еоляныхъ источниковъ и получплъ следующее 
результаты: 

Въ 1000 ч а с т я х ъ с в - Ь ж а г о ила с о д е р ж и т с я : 

Сернокпслаго рубидая и ка.'пя (ИЬчЗО^К^ЗО^) 0,004 
>» натрхя (Шац/ЗОд , . . 0,236 
» кальшя (СяЗО.,) 0,713 

Хлорнстаго мап-пя (М^С^) 0,374 
Бромистаго » (М^5г 2) 0,002 
Хлорнстаго натр1Я (2?аС1) 0,255 
Углекпслаго кальщя (С^СОз) 18,705 

» магЮя (М°С03) 5,321 
Двусерппстаго железа (РеЗ-,) 0,766 
Окиси железа (РегО-л) 53,079 

Остальное (до 1 0 0 0 ) количество частей состоите изъ органичеекпхъ 
веществъ ( 1 3 , 2 0 9 ) , кварца и нерастворимыхъ силикатовъ ( 3 6 4 , 1 4 6 ) и воды 
съ угольной кислотой ( 5 4 3 , 1 9 0 ) . По сравнение съ грязью св'рно-соляного 
источника (см. стр. 1 3 ) , разсматрпваемый илистый оеадокъ отличается обиль-
нымъ содержан'юмъ окпеп железа и значительно большимъ количествомъ к а р -
бонатовъ, при меныпемъ содоржаши растворимыхъ солей щелочей и щелочныхъ 
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земель. Вообще же , по свопмъ вн'вншимъ признаками., онъ не имеете х а р а к 
тера однородной минеральной грязи, а запасъ его, къ тому же , совершенно 
ипчтоженъ. 

Наконецъ , по вопросу о генезисе железно-соляныхъ источнпковъ можно 
лишь сослаться на все уже сказанное въ этомъ отношешп по поводу сврно-
•соляныхъ ключей. Насколько можно судить по даннымъ наружнаго осмотра, 
обк эти группы источнпковъ находятся въ сходныхъ геодогическпхъ у ш д а я х ъ 
и представляютъ собою восходяшде ключи, связанные, повидимому, съ перм
скими известняками и притекающее по наклону слоевъ съ востока. Однако, 
вопросъ о томъ, въ какой мере пхъ минерализащя связана съ покрывающими 
древшя коренныя породы более новыми осадочными образованиями и насколько 
в . ш ю т ъ на ихъ составъ к а ш либо поверхностныя воды, остается пока от-
крытымъ. 

3. С о л я н ы я озера находятся верстахъ въ 3 ниже курорта по пра 
вой стороне Большого Еушума и представляютъ собою дугообразную ц-впь 
небольшихъ озеръ и болотъ, тянущихся по брошенному Кущумомъ старому 
руслу (см.- рис. 47). Весною вгв эти озера соединяются въ одно целое , а 
л'Ьтомъ они ч а с ю нересыхаютъ и оказываются тогда покрытыми коркою солей 
солонцами. Впрочемъ, два озера никогда не высыхаютъ лвтомъ, а также не 
замерзаютъ и зимою. Оба они очень мелки и могли бы быть доступны для 
перехода вбродъ по любому направлению, если бы только этому не препят
ствовала топкая грязь, покрывающая ихъ берега и дно. Эта последняя ис 
пользуется въ курортЬ для лечебныхъ целей и добывается в ъ одномъ изъ 
двухъ упомянутыхъ озеръ, называемомъ А л е к с ' в е в е к н и ъ , гд'В она въ изо-
б и . ш залегаете на дне и по берегамъ подъ коркой осаждающихся солей. 
Грязь эта имеете сильный запахъ сероводорода, обладаете чернымъ цвътомъ 
и довольно однородной и тонкой консистенщей, хотя содержите немало расти-
тельныхъ остатковъ. Существуете три анализа ея , изъ коихъ одинъ, испол
ненный К о в а л ь к о , приводится въ работе- С. Н и к и т и н а и П. О с о с к о в а 
(7, стр. 15 1), а два другпхъ, (МосковскШ частный Х и м и к о - Б а к т е р ш о г и -
чесшй Институте и лабораторёя д -ра Щ е д р о в и ц к а г о въ Саратове) п о 
являются в ъ спец'шльной печати въ первый р а з ъ . 

Д в а анализа, результаты которыхъ помещены въ нижеследующей т а б 
л и ц е обнаруживаютъ совершенно непримиримый- раехождеюя. Поэтому не имея 
никакого о с н о в а т я сомневаться в ъ правильности последняго анализа, первый, 
повпдпмому, совершенно не приходится принимать во в н н м а т е . 

Хлористый кал!'й (КС1) . 
» натрш (ИаС1) 

лит1й (ЫС1). 

Вь гра.ммахъ аа 
I килограмм!.. 

Анализъ 
Ковалько 

Анализъ Хими-
ко-Вактершл. 

Пнет, въ Москвв 
(1901). 

1,40 
27,98 30,82 

0,000362 
45,1125 кальшй (СаС12) 

магшй (М§С'12} 
7,00 
8,50 

Бромистый » (М&Вг->) 0,00325 

О Намъ неизв*етно, гдт> именно этотъ анализъ Оылъ впервые опублпкованъ. 
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Годистый магшй (MgI•>) 0,00141 
Сернокислый кальщй (Сд50 4 ) . . . . 1,50 11,465 

> магнЫ (М^ЯО,) . . . . 0,5901 
> строншй (бУ^О.,). . . . 9,5362 

Сернистое железо (Ре$) .-• 3,463375 
Углекислый кальшй (СаС03) 57,0975 

» магшй (М^Шз) 18,2812 
Кремнеземъ (5Ю->) 94,783 
Глинозе.мъ(Лг з08) 32,9162 
Окись железа (Ре±03) 6,815 

Приводя результаты третьяго анализа (дабораторш д-ра Щ е д р о в и ц -
к а г о въ Саратове) образца грязи изъ того же озера, взятаго А . С т о п -
н е в н ч е м ъ 2 5 мая 1 9 1 5 г . , мы счптаемъ пеобходимымъ ОТМЕТИТЬ, что ре
зультаты этого последняго анализа несравнимы съ апалнзомъ Х п м п к о - Б а к т е -
рюлогическаго Института , почему мы приводима его лишь въ качестве мате-
р!ала, воздерживаясь отъ какихъ-либо сравненШ и ограничиваясь пожелашемъ, 
чтобы грязь Столыпинскнхъ озеръ была подвергнута тщательному рациональ
ному изсгвдовашю по врянятымъ в ъ . настоящее время методамъ. 

П о произведенному въ лабораторш С. Г . Щ е д р о в и ц к а г о изслвдо-
вашю оказалось: 

Доставленная для изследовашя грязь, серовато-черна го цвета, кон-
систенши довольно равномерной мази, содержитъ растительные остатки въ 
довольно обильномъ количестве; запахъ сероводорода. Реакшя—слабо-ще
лочная. При продолжительномъ стоянш образуются два слоя, верхшй во
дянистый небольшой и нижшй въ виде густой илообразной массы. Реакшя 
съ свинцовой бумажкой на сероводородъ резко положительная- При 
обработке съ разведенной серной кислотой, сильное шипеше и усиленное 
выделеше сероводорода. 

Результаты валового анализа грязи. 

1. Вода (Н20), удаляющаяся при 110° С.—60,16% 
(Последующая вычисления относятся къ сухому остатку). 

2. Летучихъ веществъ при умеренномъ прокаливанш—16,4°/0 

3. Золы (минеральныхъ веществъ при сильномъ прокаливанш)- 34,82°/о 
4. Угольная кислота—(СО>)—3,64°/0 

5. Сероводородъ—0,0722°/о 
6. Общая сера-0 ,228°/ 0 

7. Серная кислота (£03 )—0,114°/ 0 

8. Хлоръ (СГ)-0,498°/ 0 

9. Кремнеземъ (5г0 2)—23,83°/ 0 

10. Окись железа и окись аллюмшпя—5,95°/о 
И . Окись кальшя (СдО)—2.11% 
12. Окись магшя (М^О)—0,402°/о 
13. Натргё (въ виде ШС1) — 1,9°/о 
14. Калш (въ виде Ш) — 0,24°/о 
15. 1одъ (качественно) обнаруженъ. 
16. Рубид1й содержится въ виде следовъ. 
17. Лиий (качественно) обнаруженъ. 
18. Бромъ (качественно) найденъ. 
19. Окись марганца—0,086°/о 
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'20. Воска и земляной смолы—0,323°/о 
21. Гумуса—1,002°/о 
22. Древесины и гумусоваго угля—6,222% 

Столыпинская грязь была изсл-вдоваиа А . О о к о л о в ы м ъ ( 1 5 ; см. 
также Б е р т е н с о н ъ , 1 8 , стр. 6 0 , 6 1 , 1 4 5 ) въ отношети ея раддоакгив-
ныхъ свойствъ, при чемъ оказалось, что радюактивностыо, хотя п въ весьма 
слабой степени ' ) , обладаетъ, к а к ъ самая грязь, такъ и т в газы, которые 
были получены пзъ нея действёемъ кислотъ. НовЬйппя испыташя ея въ томъ 
же направленш, произведенный в ъ 3 9 1 5 году въ санитарно-миеннческой л а -
-бораторш Управлешя Рязанско-УральскоВ железной дороги, за сообщеше 
результатовъ которыхъ мы нрииосимъ глубокую благодарность Р . И. Ш т а у б у , 

•также обнаружили ея несомненную, хотя и очень слабую, радшактивность. 
Именно, высушенная в ъ порошокъ и изслъдованная по методу, изложенному 
В . 3 с р н о в ы м ъ въ , И з в Ь с и я х ъ Николаевскаго Университета въ 1 9 1 3 году, 
она вызываете въ электроскопе падеше потенщала, возрастающее со временемъ, 
достигая m a x i m u m на четвертый день после сушки грязи, когда п а д е т е 
заряда электроскопа равнялось, при 3 0 0 граммахъ сухой грязи, 1 4 , 2 v o l t 
въ часъ, что соответствуете всего лишь 0 , 1 4 еднницъ M a c h e . 

Ч т о касается разсольной воды изъ озеръ, то для нея известны три ниже-
следующихъ анализа, изъ коихъ одинъ исполненъ П . Б у л и ч е м ъ (6) въ 
1 8 8 4 году, другой — гвмъ лее московскимъ частнымъ Химико-Бактершлоги-
ческимъ Инстптутомъ в ъ 1 9 0 1 году и т р е т ч й — в ъ дабораторш д-ра С. Г . 
Щ е д р о в п ц к а г о в ъ Саратове въ 1 9 1 5 году. 

Аналпзъ П . Б у л и ч а . 
Вода безцветна, съ сильнымъ горько-соленымъ вкусомъ, сероводо

родным*!, запахомъ и слабо кислой реакщей. Удельный весъ ея при 18°С.— 
.1,0348. Въ 1000 частей ея содержится: 

а . . 25,855393 гр. 
» 

Fe-Юг 0,001932 » 
•so 4  2,342703 » 
СаО 1,755079 » 
MgO  . . 2.098968 » 

KCl  4,722151 
NaCJ  . . 28,497339 » 

Br  . . 0,019324 » 

Сухого остатка . . . , 45,483270 » 

И л и , распределяя кислоты и. основание по солямъ: 
Сернокислаго кальщя (CVJSOJ) . . . . 3 .981656 гр 
Хлористаго кал1я (KCl) . . . . . . . 4 ,722127 » 

» натр1я (NaCT) 28 ,497339 » 
» лит1я (LiCT) Следы 

Бромистаго улгтя \MgBr ,) 0 ,022224 » 

') По наблюдешяыъ А. С о к о л о в а , Столы пинская грязь и ыветъ гораздо меньшую 
радшактивность, ч1шъ грязи Майнакская, Тамбуканская. Кульянпцкая, Сакская, Серпев-

•ская н ХаджибеПская. 

file:///MgBr
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Хлористаго кальщя (СдС/.,) 0,229986 гр. 
> магшя {М$С1,) 8,289712 > 

Кремнезема (670,) 0,008794 » 
Окиси желъ-за (ВеоОг) 0,001932 » 

Въ сумме . . 45,753770 гр. 

А н а л и з ъ Х и м и к о - Б а к т е р е о л о г и ч о с к а г о И н с т и т у т а . 

Въ 1000 частяхъ воды содержится: 

Хлористаго натр1я (N(¡01)  112,486 гр. 
» лит1я (ЫС1) 0,009058 гр.. 
» магшя (М^С1^) 20,2896 гр. 
» к а л ь щ я (СаС12) 14,9398 » 

Бромистаго магшя (М.£Вг4) 0,03596 » 
ОЬрнокислаго кальшя ( С а £ 04 ) 7,5206 » 
Кремнезема ( £ г 0 2 ) 0,1800 » 
Окиси железа (Ре203) 0,00158 » 
Сумма плотныхъ составныхъ частей . . 155,4626 * 

А н а л и з ъ д - р а С. Г . Щ е д р о в п ц к а г о . 

Ф и з и к о - х и м и ч е с к 1 я с в о й с т в а . 
1. Цветъ —слегка желтоватый. 
2. Прозрачность - чистая по отстаиванш. 
3. Осадокъ—при стояьпн мелкохлопчатый. 
4. Запахъ—землистый. 
5. Вкусъ—соляный. 
6. Реакшя (въ 1 литре) —слабо-щелочная. 

В ъ 1 л и т р е в о д ы с о д е р ж и т с я в ъ г р а м м а х ъ : 

7. Сухой остатокъ—а) после высущ. при 110° С. . . 16,480-
b) » прокаливашя 13,831 
c) потеря при прокаливанш . . 2,649¬

8. Взвешенныхъ веществъ—0,162 
9. Аммиака—0,0044 

10. Азотистой кислоты—0,00012 
11. Азотной » —въ виде следовъ. 
12. Хлора (СО—8,381 
13. Серной кислоты [80з)—1 265 
14. Окиси кальшя (СаО) —1,356 
15. » магшя (Ж#0) -1 ,004 
16. Железа—0,0009 
17. Фосфорной кислоты —не-гъ. 
18. Сероводорода—3,4 т ^ г . 
19. Связанной углекислоты—0,0352 
20. Кремнезема—0,0054 
21. Натр1я (въ виде ШС1)—5,467 
22. Кал1я (въ виде КС1) — 3.435 
23. Л г т й (качественно) обнаружена. 
24. Бромъ (качественно) содержится. 
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Сравнивая эти анализы, можно впд'Ьть, что они обнаруживаюсь громад
ное расхождсв1'е, при чемъ во второмъ анализе минерализация воды оказы
вается въ три раза больше, чемъ въ первомъ и въ 9 разъ больше, чвмъ въ 
поел'Бдномъ. Разница эта настолько значительна, что ее едва ли можно объ
яснить влкндсмъ какихъ либо случайныхъ причвнъ, въ род* разжизкеши озер
ной воды пр'Ьсной водой, ТЕМЬ более, что П . Б у л и ч у образецъ воды быдъ 
прпсланъ самимъ арендаторомъ курорта К . И в о н с с н о м ъ и, къ тому же, 
взятъ 5 октября 1 8 8 4 года, когда можно скорее ожидать повышенной кон-
цептрацш ея. Поэтому, представляется бол-Ье в'вроятнымъ предположить, что 
во второмъ случав была подвергнута изелъдовашю концентрированная выпари-
вашемъ вода, и,- действительно, этотъ анализъ гораздо ближе подходить къ 
т'Ьмъ данпымъ, который были получены также П . В у л и ч е м ъ (1. с . ) при 
пепыташи маточнаго разсола. Этотъ послъднШ приготовляется выпаривашемъ 
озерной воды до плотности 1,2 и представляетъ собою желтоватую жидкость 
безъ запаха, съ сильнымъ горько соленымъ вкусомъ п слабо кислой реакции . 

В ъ 1 0 0 0 частяхъ его содержится: 
Gl 160,57500 гр. Mg 11.19971 гр. 
8Юг 0.02192 * KCl 17,61750 » 
S03 1,39870 » NaCl 174,24380 » 
CaO 11,90830 » Br 0,79320 » 

Сухого остатка 262,60557 гр. 

И л и же, распределяя кислоты и основашя по солямъ: 
Сернокислаго кальшя (Ca80t) . . . . 2,37730 гр. 
Хлористаго кал1я (KCl) 17,61750 » 

» натр1я (NaCl) . . . . . . . 174,24380 » 
» лт\я (LiCl) Следы 

Бромистаго магшя (MgBr2) 0,91225 » 
Хлористаго кальщ'я (СаС12) 21,64620 » 

» магшя (MgClö) 4 3,82290 » 
Кремнезема (8Ю2) 0,02492 » 

В ъ сумме: 260,64487 гр. 

Что же касается разницы между первымъ и третьпмъ анализами, то она 
легко объясняется метеорологическими причинами—разжижешемъ озерной воды 
атмосферными осадками, такъ какъ образецъ воды для нерваго анализа былъ 
взятъ , какъ указывалось выше, 5 октября 1 8 8 4 г. (повышенная концентращя) , 
а образецъ воды для третьяго анализа былъ взятъ 2 4 мая 1 9 1 5 г. (разжи-
жен1с соленой воды весенними водами). 

К а к ъ бы то нп было, принимая но внимаше для характеристики Столы
пинской озерной воды лишь первый анализъ ( П . Б у л и ч а ) , и третШ ( С . Г . 
Щ с д ' р о в и ц к а г о ) , приходится все же признать, что она принадлежите къ 
группе крепкихъ (разсольиыхъ) водъ поваренной соли. Нижеследующая т а б 
лица (стр . 2 6 ) даетъ м а т е р 1 а л ъ для сравиешя ея съ некоторыми русскими и 
заграничными разсольными водами. 
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Хлорпотый в&тр№ (N(101) 29,84 81,94 33,40 138,11 159,34 248,87 27,15 227,0 28,49 

С'Ьрнокисл.кальц.(Са5,04) 2,9 4,66 1,18 0,79 — 3,54 0,06 4,13 3,98 

Сумма твердыхъ состав-
ныхъ частей . . . . 43,26 112,7 39,44 219,27 297,01 262,87 33,63 234,2 45,75 

Ч т о касается генезиса Отолыпинскпхъ соляныхъ озеръ, то, какъ было 
уже отмщено , они нредставляютъ собою не что иное, какъ р'Ьчныя старицы 
Кушума 1 ) . Минерализалпщя пхъ связана, повидпмому, съ в |щеетвовашемъ въ 
дне ихъ минеральныхъ источниковъ, подобныхъ вышеоппсанннмъ, находящихся 
в ъ берегахъ и въ ДНЕ выше по т е ч е н ш той же рвки. Действительно, при 
всей изменчивости режима этихъ озеръ, связанной съ залииемъ ихъ весною 
пресною водой и съ последующимъ у с ы х а т е м ъ , они все же никогда вполне 
не пересыхаюгъ, а самое содержаше солей въ ппхъ таково, что оно едва ли 
объяснимо безъ допущешя постояпнаго питашя минерализованными * ключами, 
гемъ более , что весенняя, снеговая вода отличается вообще неболынпмъ со-
держашемъ солей. Въ литературе имеются указания на существовате в ъ днЬ 
описываемыхъ озеръ горячихъ источниковъ. Т а к ъ , по Л . Б е р т е п с о н у ( 1 1 ) , 
Алексеевское озеро имеетъ температуру на поверхности в ъ 2 0 ° — 2 1 ° 0 „ а на 
дне 3 6 ° С 3 въ брошюре же , выпущенной администращей водъ въ 1 9 1 1 году, 
еоответствуюпця температуры определяются, со ссылкой на наб.иодешя мест-
наго врача Б л а г о в о л и н а въ 1 9 0 2 году, въ 2 6 ° С. и 4 2 , 5 " 0 . Накоиецъ, 
въ статье о Столыппнскихъ водахъ въ энциклопедическомъ словаре Б р о к 
гауза и Эфрона указывается, что «озера питаются выходящими со дна 
горячими серными источниками:», а Н . К у ш е в ъ ( 1 9 , стр. 3 8 0 ) даже прямо 
говорить о горячихъ соляныхъ озерахъ. Т е м ъ не менее, существовате здвсь 
горячихъ источниковъ не можегь считаться достовернымъ до т е х ъ поръ, пока 
на озерахъ не будутъ организованы систематическая н а б л ю д ш и температуры въ 
разный времена года. В с е существующая пока данныя относятся исключительно 
къ летнему сезону, когда, при мелководье озеръ, прозрачности ихъ воды и 
интенсивно-темномъ ц в е т е дна, последнее подвергается усиленной пнсоляцш, 
в с л е д г а т е чего придонные слои воды иногда могутъ нагреваться значительно 
сильнее повсрхностныхъ. Наблюдения Д . С о к о л о в а , имевпия место въ ноле 

') С. Н и к п т и н ъ и II. О с о е к о в ъ (7. стр. 29) иншутъояпхъ, что они им*ютъ 
«совершенно отчетливо выраженный харавтеръ остаточныхъ соляныхъ озеръ въ состоян1и 
окончательная вымиран1я>, считая ихъ остатками предшествующаго современному ре
жима. Надо, однако, думать, что въ действительности дтмо обстоитъ значительно проще. 
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1 9 1 1 года, утромъ, после прохладной ночи съ грозою и дождемъ, обнару
жили совершенно одинаковую при дне и на поверхности температуру, состав
лявшую въ одномъ озере 2 7 , 5 ° 0 . , а в ъ д р у г о м ъ — 2 5 ° С . , п р и темиературЬ 
воздуха равной 2 3 ° С . В о всякомъ случай, если существование въ дне ихъ 
мпнерализовапныхъ ключей едва ли вызываетъ с о м н ё т е , то вопросъ о высо
кой температуре посл'Ьднихъ отнюдь не можетъ считаться р'вшеннымъ въ по-
ложительномъ смысл*. 

Такимъ образомъ, С т о л ы ш ш ш й курортъ со своими еврно- и железно-со
ляными источниками, разеольною водою озеръ и минеральными грязями пред
ставляешь собою сильный и разносторонне лечебный аппарата , могущШ иметь 
применена при весьма широкомъ кругв заболеванШ. Выше мы уже имели 
случай привести мнвшя перваго изеледователя описываемыхъ водъ, К . Ш м и д т а , 
высказавшагося въ томъ смысл*, что с*рно-соляная вода в ъ тераневти-
ческомъ отношенш соединяетъ д*йств1е сильныхъ морскихъ к у п а ш й съ д*й-
ств1емъ серныхъ водъ, а железно-соляная вода наиболее близка къ соответ-
ствующимъ водамъ Мар1енбада. Действительно, еще в ъ статьяхъ К. И в е н 
с е н а приводятся весьма разнообразный болезни, при которыхъ С т о л ы ш ш ш я 
воды оказывались целебными, какъ ревматизмъ и артрптизмъ, золотуха, вене-
р и ч е с ш и кожпыя болезни, малокров1е, разстройство питан'ш и обмена веществъ, 
болезни сердца, дыхательныхъ и ппщеварительныхъ органовъ, нервный, жен-
сюя и пр . , а позднее местный врачъ Б р о н о в с к 1 й выразилъ лечебное дей-
CTBÍO  курорта въ еледующихъ цифрахъ: выздоровело 2 7 ° / о , выбыло съ зна-
чительнымъ улучшешемъ 4 6 ° / о , выбыло съ заметнымъ улучшещемъ 2 3 ° / о . 
Несомненно Taime, что целебному значешю его способствуете нахождеше его 
въ сухой, степной местности, съ высокой и довольно ровной летней темпера
турой, вследствие чего имеются налицо все услов1я для устройства здесь к л и 
матической и кумысолечебной станцш. Во всякомъ случае, при всехъ изло-
женныхъ обстоятельствахъ, этотъ курорте имеете полное право на самое серь
езное внимашо со стороны русской бальнеотерапш. К ъ сожаление, однако, 
если въ качественномъ отношеши з н а ч е т е его выяснено въ достаточной сте
пени, то в ъ смысле учета количественной стороны его природныхъ рессурсовъ 
необходимыхъ давныхъ пока не имеется. Нпкакихъ точныхъ и длительныхъ 
наблюдешй надъ дебитомъ источниковъ до сего времени не производилось, 
между темъ имеются основашя думать, что въ т е ч е т е года онъ не остается 
безъ изменешя. Равнымъ образомъ, ни разу еще не было сделано попытокъ 
подсчитать вапаеъ минеральной грязи в ъ соляныхъ озерахъ и выяснить в о з 
можные размеры ея эксплоатацш. Е д в а ли не впервые А . С т о п н е в и ч ъ 
пропзвелъ приблизительный подсчете дебита обеихъ групаъ минеральныхъ источ
никовъ, при чемъ, какъ уже было нами отмечено, общШ запасъ с.ерно-соля-
ной воды составляете более 2 8 . 0 0 0 ведеръ въ сутки, а железно-соляной 
около 2 5 . 0 0 0 ведеръ. Однако, большинство этихъ источниковъ пока еще со-
вс*мъ не каптировано, а пмЬюшдясп каптажныя сооружешя, в ъ сущности г о 
воря, даже не заслуживаюсь этого назвашя, и едва ли можно сомневаться въ 
томъ, что, прп правильномъ устройстве каптажей, приведенный скромный 



2 8 Д . В . Сокодовъ ц А . Д . СТОПНЕВИЧЪ. 

цифры дебита должны будутъ значитсльио возрасти. П р и этомъ, нельзя не ука
зать , что существующее подожеше, при которомъ столь ценные минеральные 
источники ежегодно засоряются паводками Кушума, представляется совершенно 
недопустимымъ. Между твмъ, наиболее целесообразное устройство каптажа 
тЬсно связано съ знашемъ генезиса источннковъ, а для в ы я с н е и я посдъдняго 
большое значеше им'встъ учетъ результатовъ длительныхъ наблюдешй надъ 
нхъ дебитомъ и общимъ режпмомъ и, въ частности, надъ ихъ химизмомъ. 
Такнмъ образомъ, ближайшей задачей въ области и з с л в д о в а и я этихъ мино-
ральныхъ водъ является организация указанныхъ наблюдонШ и производство 
геолого-технпческихъ работъ съ цълыо выяснсшя генезиса источниковъ. При 
этомъ, конечно, необходимо обратить внпмате также и на соляныя озера и 
на залегаюшдя въ нпхъ минеральный грязи. Лишь посл'Б в ы п о л н и м подоб
н а я рода изелвдовашй будетъ возможно произвести всестороннШ учетъ всвхъ 
природныхъ россурсовъ Столыпинскаго курорта и разработать наиболее целе 
сообразный планъ мвропр5ят1й,. направленныхъ къ надлежащему его р а з в и т и е 
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