
Новые данные по стратиграфии: в е р тя о р с к и х и нео- 
комских образований в Сысольском районе.

(В пределах смежных частей 106, 107 и 87 листов 10-верстной карты.)

И. Худяев.

Летом 1926 г. мне опять удалось посетить район р. С ы с о л ы ,  
обхватывающий западную часть 106, восточную часть 87 и се
верную часть 106 листа 10-верстной карты Европейской части 
Союза.

Благодаря тому, что в практической стороне моих работ были 
заинтересованы учреждения авт. области Коми, я имел возмож
ность вести наблюдения не только по редким естественным обна
жениям, но также поставить около 200 неглубоких буровых сква
жин в разных частях района.

Эти буровые скважины, изучение новых разрезов и обнови
вшихся старых дают значительный материал по стратиграфии осад
ков, развитых в районе. Часть данных пополняет те пробелы, 
которые оставались после работ В. Г. Х и м е н к о в а  и моих за 
1925 г., и дает более цельное представление о развитых осадках.

Считаю приятным долгом выразить благодарность проф. П. А. 
П р а в о с л а в л е в у  и В. Ф. П ч е л и н ц е в у  за многочисленные 
указания во время сводки летних наблюдений, а также хозяй
ственным учреждениям Коми, давшим возможность продолжать 
ранее начатую работу.

Топографические сведения с надлежащей полнотой даны в ра
ботах В. И. И с к ю л я  (7, 8) и В. Г. Х и м е н к о в а  (21, 22), 
и поэтому я непосредственно перехожу к описанию стратигра
фических данных.

А. П е с т р о ц в е т н а я  т о л щ а  (РТ), подстилающая мезозой
ские и иногда послетретичные образования, благодаря отсутствию



в пей ископаемых, не дала нам пока ничего нового, что бы точ
нее определило ее стратиграфическое положение.

Б. К е л л о в е й с к и й  я р у с  (С1). Новых данных для более 
дробного деления осадков келловейского моря, чем было дано 
в прежних работах геологов (11, 20, 21, 22, 24), и в настоящее 
время не имеется. Необходимо лишь подтвердить, что в тех райо
нах, где имеется палеонтологически охарактеризованный келло- 
вей, резкую грань между разными его отделами провести невоз
можно, так как фауна среднего келловея переходит в верхний, 
как, напр., Cad. Milaschevici N i k. Cad. IscJiefkini d’O г b. и др. 
К верхнему келловею должна быть отнесена небольшая толща 
глинисто-мергелистых серых пород, с линзами и пропластками 
фосфоритизированного мергеля. Последний в некоторых районах, 
как, напр., около с.с. Вотча, Визинга, достигает до 1 м  мощности.

Горизонтальное распространение келловейских пород оказа
лось несколько шире, чем то было показано в указанных выше 
работах. Так, на Корчажинском руднике Кажимского завода были 
добыты из забоек куски фосфоритизированного железистого извест
няка с Cadoceras s p. indet. Cyprina Sysollae K e y s .  Belemni- 
tes P uzozi  d’O г b., Pinna  s p. indet.

По указанию штейгеров, пласт мергеля имеет около 0.75 м  
мощности и подстилается темной глиной.

В пределах Гужевского рудника имеются выходы пласта бу
рого железняка до 60 м  мощности, покрытого темными и подсти
лаемого серыми глинами.

К югу от Пешьинского рудника, в 15 км  от завода, буровыми 
скважинами попали в толщу темносерой глины. Глину прошли 
на 12 м  и не пробились через нее. На берегу р. Сысолы, вблизи 
границы между 106 и 107 листами 10-верстной карты, имеются1 
выходы темносерой плотной сланцеватой глины с несколькими 
тонкими прослоями лигнита.

Все указанные выходы, как мне кажется, должны быть отне
сены к среднему и частично нижнему келловею.

Список фауны разных отделов келловея нашего района уже 
имеется в печати (1 1, 20, 21, 22, 24), а потому я не привожу его здесь.

В. О к с ф о р д с к и е  о т л о ж е н и я  (Ох) до настоящего вре
мени in situ не были найдены. Недавно обнажились около с. Вотчи 
над верхнекелловсйскими мергелями желто-красные рухляки, пе-
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рсходящие в горизонтальном направлении в глины того же цвета. 
Из нижней половины этих рухляков мною были собраны: Car
dioceras anabarense P a r ] . ,  Cardioceras excavatum  S о w., Quen- 
stendiceras a f f. Leachi S о w., Gryphaea dilatata S о w., Ostrea 
Smcerbyana B r o u ,  Panopeae peregrina  d’O rb . Мощность рух
ляков едва достигает 0,75 м. По всей вероятности, эти рухляки 
соответствуют оксфордским отложениям: хотя Quenstendicerns a f i 
Leachi Sow.  как бы и указывает на переходный характер этих 
слоев, но единственная форма, и то определенная не с достаточ
ной точностью, не может служить надежным мотивом для отри
цания оксфордского времени образования рухляков.

Нигде в другом месте оксфордские ископаемые находить in 
situ мне не удавалось.

Г. Вопрос о положении к и м е р и д ж с к и х  о б р а з о в а н и й  
(.Кт ) до настоящего времени обстоял также неблагополучно. 
Правда, В. Г. X и м е н к о в условно к ееквано-кимериджским обра
зованиям относил фосфориты около д. Яковул и с. Вотча. Но 
фосфориты эти были найдены им лишь в осыпи, и совершенно не 
были известны включающие их породы.

Для того, чтобы несколько осветить положение пластов между 
Оксфордом и нижневолжскими образованиями, т.-е. секвана и ки- 
мериджа, приведу два небольших разреза.

I.
Обнажение под д. Я к о в у л  за последние два года сильно подно

вилось крупными оползнями. Оно показывает сверху :
Vy. i. 1. Темносерые глины и темные битуминозные глинистые и из- 

вестковистые сланцы с несколькими тонкими прослоями бурого угля 
значительной мощности (около 5 м).

2. Серая, слегка слюдистая глина с Bel. obelisco ides  P a v l . ,  Bel. 
m m /n ificu s  d O r b . ,  A ucella  te n u is tr ia ta  P a v l .  1 ,  2 m .

Km . 3. Ряд редких, но крупных (до 15 см  в диаметре) конкреций 
черного фосфорита.

В фосфорите удается найти редкие обломки крупных аммонитов, 
определенных как O lcostephanus с f. cuncatus  T r a u t s c h . ,  Bel. obelis
coides P a v l .  C ardioceras a ltern an s  В u с h. (отпечаток). 1

1 В. Г. X и м e н к о в из указанных фосфоритов приводит следующие 
формы: C ardioceras a ltern a n s  B u c h .  Card. a f f .  a ltern an s  Buch., Olco
s teph an u s tr im eru s  O p p .  Ole. с f. stephan oidcs  0  p p., O lcostephanus s p., 
B elem nites  s p. (2 1 , стр. 192).
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4. Серая глина, того же типа, что и пласт № 2, но без ископаемой 
фауны 0,8 м.

5. Светлосерая, местами желтоватая пластичная глина. Здесь най
дены : Bel. b rev ia x is  Р a v 1., Bel. a f f. P a n d er i d’O г b. 0,5 м.

6. Темносерая, плотная глина о Bel. af f .  exp lan a tu s  P h i l l ,  0,75 м.
7. Слой сине-серого темного сидерита.
8. Темносерая глина 0,4 м.
Завал осыпавшихся пород 0,12 м.

Ниже, в осыпи у самой р. Сысолы, имеются многочисленные 
белемниты : Bel. breviaxis Р a v 1., Bel. рог rectus P h i l l .  и др. 
и куски фосфорита. Фосфорит сильно окатан. Того же типа, что 
и в слое Л» 3. В этих конкрециях найдены Bel. obeliscoides 
P a v l .  Olcostephanus cuneatus T г a n t s  ch ., наружные ядра не
больших Cardioceras alternans В u с h.

Как фосфориты, взятые in situ, так и окатанные куски с би- 
чевника показывают две фазы их образования, хотя в изломе 
и макроскопически они совершенно не отличаются.

Первая фаза образования дала конкреции большей частью 
круглой формы, иногда продолговатой или бисквитообразной. По
верхность этих конкреций сглажена, местами заметны как бы 
шгрихи трения, сохранившиеся также и под покрышкой фосфо
рита второй фазы образования.

Вторая фаза нарастания фосфоритовых конкреций оставила 
свои следы в виде отдельных натеков и шляпок, покрывающих 
местами и иногда целиком облекающих в виде тонкой покрышки 
(до 7 мм) конкреции первой генерации. По форме эти натеки или 
шляпки то кругло-выпуклые, то весьма причудливые и неправиль
ные, но всегда более выпуклые, чем поверхность облекаемых 
кусков. Они довольно легко отделяются от основных конкреций 
и с поверхности несколько сглажены, но не в такой степени, как 
первые, и несут на наружной поверхности различные ямочки 
и углубления.

Указанные выше ископаемые найдены в конкрециях фосфо
ритов первой генерации.

Патеки фосфорита второй генерации под микроскопом обна
руживают большее содержание микроскопических зерен серной! 
колчедана и кварца и значительно темнее окрашены, чем фосфо
рит первой фазы образования.



Труды Ленингр. Общ. Естествоиспыт. Т. L V II. Вып. 4.

И. X у д я е в . Новые данные по ст ратиграфии верхнею рских и неоком ских образований в Сысольском районе .
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II.

Обнажение по р. К л ю ч - Ш о р  (около с. Ы б). Сверху:
Vg. i. 1. Выветривающаяся темная глина, содержащая Bel. abso lti- 

Pus F i s c  h. 0,6 м.
2, Битуминозные сланцы с V irg a tites  sa ra jsk en s is  V i s c h n ,  etc. 

( cm . 24) 0,85 м.
3. Битуминозная темная сланцеватая глина с отпечатками V irgatites  

s p. indet.
К т . 4. Тонко-сланцеватая черная глина, содержит много B el. Ъге- 

v ia x is  Р a v 1. Bel. a f f. P a n d er i d’O г b.

Белемниты указывают на кимериджский возраст последнего 
горизонта и на нижний отдел его ; однако никакого несогласия 
между слоями № 3 и № 4 не заметно.

Эти два разреза показывают, что осадки нижних частей ки- 
мериджа выражены глинами, верхние же горизонты с фосфори
тами двух генераций или же совершенно отсутствуют. Первый 
разрез отстоит от второго приблизительно на 5 км. Необходимо 
еще указать на то, что фосфориты этого же типа и также двух 
генераций в огромном количестве и конкрециями до 25 м м  в диа
метре встречаются около с. В о т ч и в береговой осыпи. Их можно 
проследить до второй террасы, и выше они уже не поиадаются. Зало
женный шурф на верхнем краю террасы, где уже трудно найти 
конкреции фосфоритов, попал в светлосерые глины с Bel. dbso-' 
lutus  d’O rb ., которые несомненно принадлежат к породам нижне
волжского яруса. От тех оксфордских рухляков, которые мною 
указаны выше, предполагаемая мною нижняя граница волжских 
образований отделена толщей около 2,5 м ; толща эта не обна
жается и занята пологой террасой. Для Ботчинского района эти 
2,5 м  я и склонен отнести к кимериджу, включающему и фосфо
ритовый горизонт. Фосфориты указанного типа встречаются еще 
во многих частях района, но наблюдаются исключительно во вто
ричном залегании (с.с. М е ж а д о р ,  В и з и н г а ,  Г р и в а ,  М и р 
но  и а и б).

Встает вопрос, как объяснить этот момент, который я  при
урочиваю к среднему и верхнему кимериджу, и когда в некото
рых частях района образовались двухфазные фосфориты (Вотча, 
Каргорт), а в других совершенно отсутствует часть отложений 
(Ключ-Шор) и в то же время ясного несогласия не наблюдается



и даже более того— глины кимериджа макроскопически неотличимы 
от нижневолжских.

Невольно для объяснения этого явления приходится обра
щать внимание на сравнение с подобными же явлениями в дру
гих районах. Так, проф. А. Д. А р х а н г е л ь с к и й  объясняет 
перерыв в Костромской губ. (I, стр. 547), соответствующий фос
форитовым отложениям и связанный с ними размывом верхнеюр
ских осадков, течениями.

Подобное объяснение для указанного мною перерыва весьма 
возможно, так как в нашем районе проходил тот юрский пролив, 
который соединял холодное Бореальное море с более теплым 
среднерусским, и можно предполагать значительные течения в этом 
проливе. Эти водные движения не давали надолго залеживаться 
свежеобразовавшимся илистым частицам, окатывали более крупные 
и тяжелые образования, как-то : фосфориты, песок и т. п., сби
вали фосфоритовые конкреции на небольшие сравнительно уча
стки, т.-е. скопляли линзовидные образования их. Быть может, 
мы с одним из краев такой фосфэритоносной линзы имеем дело 
около д. К а р г о р т ,  в то время как центральные более богатые 
части месторождения уже уничтожены размывом.

Можно бы предполагать небольшие вибрирующие движения 
морского дна в районе Сысолы в средине и в конце кимериджа. 
При этом могли произойти большие или меньшие поднятия, что 
облегчало постоянный смыв осадков дна пролива течеяиями, 
а также мог быть и поверхностный размыв. Затем в самом начале 
нижневолжского времени установилась приблизительно та же 
глубина, что и было до поднятия дна в начале кимериджа. За 
это время море в средней и восточной России дало осадки с Саг- 
dioceras nlternans Bu c h . ,  гоплитовой и виргулоидный горизонты.

Следует огозориться, что в моем распоряжении небольшой 
материал, и было бы трудно останавливаться исключительно на 
этом предположении, и, быть может, только новые наблюдения в со
седних районах помогут установить настоящую картину.

Д. Н и ж н е в о л ж с к и с (  Vg. г), в е р х н е в о л ж с к и е ( Vg. s.) 
и н е о к о м с к и е  (Nc) о б р а з о в а н и я .  В настоящей работе 
я не хочу по отдельности рассматривать указанные отложения, 
так как только совместное их изучение даст возможность цельнее 
и полнее представить картину верхиеюрского и ннжнемеловогс
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моря в интересующей нас области. Из вышесказанного уже 
явствует, что глины около д. Каргорт с Bel. m ngnificus  d’O rl). 
будут представителями самых нижних волжских образовании. 
Однако в фациальном отношении бывают разные, довольно близ
кие между собой части района. Так, например, к низам волжских 
образований около д. Карвужем должны отнести перемежаемость 
зеленовато-серых, желто-бурых и желтых песчанистых глин около 
10 м  мощностью и содержащих редкие конкреции серного кол
чедана. Породы эти покрываются серыми глинами и битуминоз
ными сланцами. В 3 км  от этой перемежаемости под с. Грива 
низы волжских образований выражены уже кварцевыми песками. 
Точно такое же соотношение ьаблюдается около д.д. Куниб 
и Чухлом, т.-е. около д. Куниб мы имеем осадки первого типа, 
а около д. Чухлом мощные кварцевые пески. Третий тип осадков 
мною наблюдался в с. Визинге, где перемежаемость битуминоз
ных сланцев и битуминозных глин наблюдается в свиге в 14 м  
мощностью (в колодце) и где низы перемежаемости должны быть 
отнесены к основанию волжских образований.

Смена глинистых осадков битуминозными сланцами указывает 
на медленное обмеление волжского пролива, и, быть может, части 
его отшнуровывались в небольшие бассейны, отделенные от сосед
них подводными барьерами (см. также 10), и освободились от тех 
течений, которые, по моему мнению, играли размывающую роль 
в кимериджском проливе.

Прежде чем приступать к объяснению картины пролива после
дующего верхневолжского и нсокомского времени, я  приведу два 
небольших разреза.

I.
С. Койгородок, Белько-Шор. Снизу: V g.i. 1. Темные, почти черные

битуминозные сланцы с массой отпечатков нижневолжских виргатптов. 
Сланцы обнажаются из-под осыпи на 1,02м.

Уд. г. +  s. 2. Темносерая немая глина, постепенно переходящая 
в черную, жирную, илоподобную глину. Всего 3,3 ль

В глине изредка заметны небольшие кристаллы гипса.
Vg. s . -f-ДТс. i. 3. Горизонт фосфоритовых конкреций двух генераций, 

т. е. в куске темносерого песчанистого фосфорита включены окатанные 
гальки от 0,5 см  до 9 см  в диаметре черного плотного фосфорита. Хими
ческий анализ показ;.:вает, что темные гальки имеют 27,88°/» PtO^, 4,23о/0, 
Р еЛ - { - А 1 20 3 и 4,33°/о нерастворимого остатка; песчанистая часть конкре

'  -  27 -
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ций дает: 16,81% Р20.-„ 3,72°/ч Ке20 3 +  А130 3 и 17,26°/о нерастворимого 
остатка. Значительно разнятся друг от друга два фосфорита и под 
микроскопом, а именно: песчанистая часть чрезвычайно богата остат
ками радиолярий и обломками Si0 .2, тогда как плотное ядро под ми
кроскопом представляется в виде однородной желтоватой массы фос
фата. 1

В плотных кусках фосфорита найдены : A. tr igon o ides  L a h u s., Аи- 
cella  с f. tr igonoides  L a h и s.

Фосфоритовый горизонт иногда переходит в прослой слабого песча
ника, сцементированного фосфатами толщиной до 10 см.

Nc. т . Темная глина, отличающаяся от слоя № 2 небольшой при
месью песка 0,17 м.

5. Светлосерая, местами желтоватая плотная и жирная глина, с крас
новатыми пятнами и прожилками, но без ископаемых 1,46 см.

II.

Починок Й и р т ы (в 9,5 км  от с. П а л а у  з). Обнажение разбито 
пологим логом на две части. Нижняя правая часть представляется 
в следующем виде (сни зу):

Vg. s. % Nc. i. 1. Темные, почти черные глины, слегка сланцева
тые 1,3 м.

Nc. i.- \-m .  2. Сплошной слой марганцево-железных окислов, дымчатого, 
сине-черного цвета 45 — 43 см  толщиной. Слой во всех направлениях 
разбит чрезвычайно многочисленными прожилками кальцита толщиной 
0 ,5 м м  до 10 м м . Химический анализ образца дает: 1,06°/о Р20.-,, 
3,87 Fe20 3. 15,47°;о MN,04 и  м н о г о  А120 3 (точного определения не имеется). 
Местами настоящий слой переходит в фосфоритизированные участки. 
Участки эти составлены окатанными обломками совершенно черного фос
форита диаметром от 0,5 м м  до 2 см, окатанными галечками белого 
кварцита от 1 м м  до 3 м м  в диаме гре, участками основного пласта 
марганцевых окислов и угловатыми обломками серного колчедана и его 
прожилками. Местами наблюдаются песчанистые пятна, при чем песок 
сцементирован фосфатом. Среди них же попадаются раковины Ostren  
sp . indet.

Химический анализ кусочков темного фосфорита дает: 25,23°'о Р20.-„ 
3,80°/о Fe20 3 +  А120 3, 2,1 1°/о нерастворимого остатка. Такие фосфоритизи
рованные участки я наблюдал до 50 — 60 см  в диаметре. Другие участ
ки переполнены остатками трубчатых червей или же показывают много 
следов точащих фоллад. Выход того же пласта имеется в 3,5 км  от 
описываемого места около р. Тыб-ю (поселок Зеленцев).

1 В настоящей статье не буду подробно останавливаться на микро
структуре фосфоритов, так как мною готовится работа: «О микрострук
туре сысольских фосфоритов».
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3. С л о й  темной, почти черной глины без ископаемых — 2 м.
4. Тонко-сланцеватая желтовато-красная глина с бурыми пятнами 1,5ле.
Верхняя (левая) часть обнажения, приблизительно в 150 .ил» от ниж

ней, показывает (снизу):
Nc. 1. Темная славцеватая глина обнажается из-под осыпи

на 0,73 м.
2. Бурая тонко-сланцеватая глина, слегка песчанистая до 1,2 .и.
3. Красно-бурая комковатая глина 2 м.

В верхней части последнего слоя под почвой и ниже имеются линзы 
марганцево-фосфатных конкреций. Линзы имеют небольшие размеры 
до 2 — 2,5 м  в диаметре и толщиной в центре их 10 — 15 см 
и тонкие по краям. Форма конкреций многоугольная. Снаружи 
конкреции покрыты темной коркой, иногда блестящей. Макро
скопически внутреннее строение конкреций представляется в двух 
видах: 1. Темный комок в центре и затем концентрические
темные и оранжевые кольца, пронизанные темными и оранже
выми лучами. Кольца шириной до 2 мм. 2. Колец нет, вместо 
них лишь буро-желтые лучи, расходящиеся веером от одной точки. 
Последняя редко находится в центре конкреций. Наружные поверх
ности или слабо вдавлены или слегка выпуклы и в точности 
соответствуют прилегающим поверхностям соседних конкреций, 
образуя как бы поверхности взаимного давления. В некоторых 
конкрециях окислы марганца дают картину древовидного и слои
сто-листовидного разветвления, основаниями начинаясь около 
кальцитовой прожилки (дендриты).

Химический анализ одной из конкреций показывает следую
щее: Р 20 5 — 6,23°/о, MiijOj — 10,11°/о, Fe20 3 — 1,35°/о, нераство
римый остаток— 2,47°/о, много А120 3 (точного определения не 
имеется). В одной из конкреций найдено ядро Cyprina obtusa 
L a h u s .

Такие же конкреции, но единичные, найдены ниже, в подле
жащей породе.

Для того чтобы в дальнейшем не останавливаться, приведу 
список районов с выходами вышеописанных темных глин; что же 
касается палеонтологически охарактеризованных пород нижне
волжского яруса (мергелей, глин и битуминозных сланцев), то они 
с перерывами встречаются от с. Ыб и до Калининского рудника 
(в 20 км  от Кажимского завода).
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Около д. д. Куниб и Ыб встречаются выходы темных немых глин 
над нижневолжскими породами. В районе с. Визинги имеем выходы 
тех же глин и над глинами обрывки фосфоритового пласта в оползне. 
В фосфоритах найдены: Aucella  sp . indet., Craspedites sp.
(похожий на Cr. okensis N i k).

Около с. Пылдино найдены в осыпи фосфориты того же типа 
и конкреции марганцевых окислов; в местности Прокор-гора фос
форит нижневолжского возраста залегает в глине зоны Per. P a n 
der i d’O rb . Последний фосфорит часто перерезан прожилками 
серного колчедана. В с .  П а л а у з  в выбросах колодца обнару
жены темные глины и куски фосфорита с Аис. K eyseling iLa ,h \is. 
Там же обнажаются темные сланцеватые глины и над ними неболь
шие обрывки фосфоритового пласта с обрывками желтоватой 
глины. В фосфорите найдены: Hoplites sp . indet., A. Hoplites 
sp. indet. В., Hoplites sp. indet. C., Olcost. sp . indet., Paleo- 
neilo sp . n. indet., Avicula Cornueliana d ' O r b ., Aucella bulloi- 
des L a h u s ,  Aucella cf. trigonoides L a h u s ,  Aucella uncitoides 
P a v l . ,  Aucella  cf.  in f  lata L a h u s . ,  Aucella sp.  indet.. Aucella 
c f  sublaevis K e y s ,  Aucella volgensis L a h u s .  L ed a n u d a  P h i l l .

Около выхода темных глин под Тыб-ю найдены в осыпи: A u 
cella borealis P a v l . ,  отпечаток Ole. Keyserlingi Ne u n i ,  на мер
геле и Avicula  sp . indet. из слоя темносинпх сидеритов.

Около Карвужемского месторождения фосфоритов в осыпи 
найден кусок фосфорита с отпечатками Hoplites sp . indet. D., 
Olcostephanus rectangidatus В о g о s. Сам фосфоритовый гори
зонт включен в темные глины, над которыми имеется толща 
(около 2 м) светлосерой с желтыми и красными пятнами глины, 
и последнюю покрывает слой сухой и абсолютно непластичной, 
слегка песчанистой тонкой глины. Последний слой сохранился 
только в самых высоких частях и содержит следующие ископае
мые: Aucella obliquci T u l b . ,  Aucella  cf.  sublaevis K e y s . ,  
Aucella  с f. crassicolis Ke y s . ,  Aucella  a f  f. H yatti P a v  1., 
Aucella  sp. indet.

В районе с. Койгородок 1 одно обнажение по р. Белько-Шор 
уже описано выше; кроме того, имеются выходы темных и жел-

1 В. Г. Х и м е н к о в ы м  около с. Койгородок были обнаружены рос
сыпи фосфоритов двух указанных генераций во вторичном залегании; 
фосфориты эти он отнес к неокомским.



товатых глин с обрывками фосфоритового пласта но р. Морт- 
Начкан-Шор, Венибской дороге и по р. Лопырихе.

В фосфоритах обнаружены: A m elia  Lahuseni Pav. l . ,  A u 
cella s p. indet., Aucella contorta P a y  1., Aucella Volgensis 
L a h u s ,  куски дерева и обломки белемнитов. Часть фосфоритов 
плотнее, другая часть песчанистая и служит цементом обломкам 
плотного фосфорита, но иногда плотный фосфорит совершенно 
лишгн цемента, а горизонт в желтоватых и светлосерых глинах 
имеет исключительно лишь плотные фосфориты. 1

Около д. В.-Сысольской указывались фосфориты ранее (24) мною, 
а также Н. Г. К а  с с ины м (9). Фосфорит здесь песчанистый, 
содержит массу микроорганизмов и выдерживает почти тип нов
городского песчанистого фосфорита.

В этих фосфоритах найдены также: Craspcdites cf. spas-
skensis Ni k . ,  A m elia  tereh rat lilo ides L a h u s . ,  car. regular is 
P a v l .  и car. dngulata  P a v l . ,  A. sub in f lata  P a v l . ,  A. obliqua 
Tul b . ,  A. nuckformis P a v l . ,  A. uncitoides P a v l . ,  Aucella  sp.  
indet., т .-e. формы, встречающиеся частью в верхневолжских отло
жениях, частью в нижненеокомских.

Теперь остается суммировать наблюдения над волжскими и нео- 
комскими осадками. '
‘ Приходится, как мне кажется, считать, что зона Virgatites 
virgatus В и с li. 2 начинается в самых верхних частях битуми
нозных сланцев. Верхняя половина этой зоны выражена темно
серыми сланцеватыми немыми глинами. В__конце нижневолжского 
и в начале верхневолжского веков образовались немые темные 
п слегка гипсоносные глины. Низы неокома представлены фосфо
ритовым горизонтом двух генераций, при чем первая генерация,
г.-e. плотные фосфориты с ауцеллами, дает указания на валан- 
жинский ее возраст. Однако вопрос о том, какое название дадим 
тому или иному пласту, не играет существенной роли, важно 
лишь то, что мы здесь опять же имеем перерыв, который не обу-

1 Я вообще не привожу подробного описания фосфоритов и всех 
имеющихся в моем распоряжении химических анализов, так как для 
Целей стратиграфии они и не играют существенной роли.

Отпечатки V. v irga iu s  В и с h. найдены в верхних горизонтах 
сланцев.
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словил однако несогласного залегания слоев. Следует указать, чт 
в ближних районах к верхневолжским осадкам также относя 
темносерые и темные глины (9), как, напр., в Кайскоы (Вятско 
губ.), но в некоторых местах, как, напр., около верховьев Сысоль 
уже в пределах 107 листа они выражены песчаными темносерым 
и ржавыми глинами, которые покрываются фосфоритовым ropi 

"зонтом; последний должны считать параллельным Койгородском 
двухфазному фосфоритовому горизонту, тем более что песчанг 
стые фосфориты с. Койгородок и фосфориты д. В.-Сысольска 
под микроскопом абсолютно неотличимы, так как тот и друго 
фосфориты изобилуют одинаковыми микроорганизмами.

Несколько слов о характере волжского и неокомекого море 
в пределах области. Нижние пласты волжских образований npej 
ставлены глинами и мергелями, иногда песками, — все более ил 
менее нормальные осадки неглубокого и, судя по пескам вблиз! 
неширокого морского пролива, соединявшего бореальиый океа 
с среднерусским морем. Выше начинается пласт битуминозног 
и иногда горючего сланца. Н. Г. К а с с и н  (10) предполагав’ 
что сланцы являются осадками неглубокого и тихого бассейн 
(до 200 м  глубиной), и быть может этот бассейн, или, вернее roeopj 
бассейны были отделены подводными барьерами. Образование битум 
сланцев он вместе с З а л е с с к и м 1 главным образом относа 
за счет водорослей и частично за счет органического веществ 
животных.

Из наблюденных фактов в нашем районе в согласии с подоб 
ным предположением стоит фосфоритовый горизонт в основаны 
битуминозных пород около с. Пыелдино. Как фосфориты, та 
и подлежащие глины и мергеля и покрывающие сланцы чрезвь 
чайно богаты прожилками и желваками причудливой формы се) 
ного колчедана. Эти факты говорят как бы за то, что перс 
отложением сланцев имело место изменение режима дна бассейн! 
приведшее к уменьшению глубины залива.

Богатство пиритом . сопровождающих фосфориты пород нав( 
дит на мысль о возможности сероводородного брожения.

1 З а л е с с к и й  считает, что сланцы нижневолжского яруса ok oj  

Волги главным образом получили битуминозные вещества из водорослс 
(по докладу).
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Кроме того, в том же сланце в Пыелдвне и в Каргорте мною 

обнаружены два небольшие прослоя чистого, плотного битума. 
Под микроскопом в сланце обнаруживаются круглые образования, 
напоминающие остатки спор.

Не указывая в настоящее время глубины в цифрах, мы 
должны признать однако мелководность интересующих образова
ний, параллельных нижневолжским сланцам в Поволжье.

Дальнейший ход процессов мне представляется в следующем 
виде: пролив постепенно и медленно сокращался в размерах,
условия для существования организмов становились неудобными, 
и они вымирали, не достигнув зрелого состояния. За это нам 
говорят многочисленные остатки молодых виргатитов, своеобраз
ных устриц и других пелиципод, не успевших развиться во взрос
лые формы, и в начале времени, давшего в средней России 
отложения с Virgatites virgatus Bu c h . ,  все характерное для 
нижневолжского времени животное население пролива вымерло.1 
Несомненно также, что образование битума сланцев стоит в н е
которой связи с вымиранием указанных организмов.

Остатки того органического мира, который остался в бассейне 
и продолжал давать материал для образования битума, выражены 
чрезвычайно неясно.

Остаются озероподобные, соединенные друг с другом неболь
шие бассейны, которые в дальнейшем откладывают ва своем дне 
илообразную темную глину, в которой мы видим также и кристаллы 
гипса. Образование последпих может быть отнесено и за счет поздней
ших процессов превращения пирита.

Но в валанжинское время жизнь пролива возобновляется, 
отстраняются, быть может, существовавшие барьеры, и пролив 
становится по режиму близким к нормальному морскому проливу 
с теми течениями, которые мы должны себе представить. К этому 
моменту изменения условий мы должны приурочить образование 
койгородских фосфоритов первой генерации нижнего пласта с окис

1 В моей работе (24) неправильно выражена мысль о распростране
нии нижневолжских образований. Скавано, что нижневолжские породы  
занимают наибольшее пространство; нужно понимать под этим, что 
нижневолжские породы имеют наиболее частые выходы на дневную  
поверхность.

Т РУДы Л енингр. Общ. Е стеств . Т . LVIT, вы п. 4. 3
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лами марганца в Иириты, фосфоритового горизонта в Карвуже» 
и Визинге.

Образование второй генерации — песчанистых фосфорито] 
в Койгородке и песчаных фосфоритов в В.-Сысольском п< 
всей вероятности отделено значительным промежутком времен! 
от момента образования фосфоритов первой генерации.

За это говорит сильная окатанность первых фосфоритов i 
песчанистость цемента, т.-е., короче говоря, я  считаю, что тече
ния в проливе не давали возможности образоваться глинистым 
осадкам, а оставляли лишь более тяжелые обломки фосфоритов, 
сгруживали их, приносили и осаждали лишь кварцевые части.

Несколько позже произошла цементация фосфоритных обломков 
и песчанистых частиц фосфатом второй генерации.

Ауцелловая фауна в фосфоритовых конкрециях первой гене
рации значительно ближе по общности видов с такой же фауной 
верхних горизонтов верхневолжского яруса и самых низов 
нштаа Средней России, чем с фауной тех же горизонтов Печер
ского края. Из этого мы в праве заключить, что она реэми
грировала с юга, а не с севера. Необходимо еще раз под
черкнуть богатство фосфата второй генерации остатками радио
лярий, которые вероятно играли не последнюю роль в образовании 
фосфорита, и вообще большее богатство фосфоритов ископаемыми, 
чем включающие их породы.

Весьма вероятно, что все эти микроорганизмы также пришельцы 
более южных районов и принесены они южным течением или во
дами трансгрессии, но не выдержали соприкосновения с холодными 
водами бореального океана и массами погибали. Несомненно также, 
что существует какая-то причинная связь между богатством фосфо
ритов окаменелостями и образованием самих фосфоритов, в то 
время как подстилающие и покрывающие глины являются немыми.

Лежащие выше светлые (серые и желтоватые) глины не дают 
достаточного материала для суждения о режиме пролива в даль
нейшем, лишь имеющийся в них горизонт фосфоритов (Койгородок) 
и фосфоритизированных конкреций окислов марганца (Йириты) 
указывает еще на небольшие изменения условий осаждения. Чем 
и как кончилась жизнь неокомского пролива — трудно сказать, 
так как самые верхние пласты попали под влияние сил ледника 
и по всей вероятности окончательно уничтожены. По стратигра-
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{шческому положению самые верхние горизонты мезозоя, т.-е. 
•ветлосерые и желтоватые глины, условно нужно отнести к ниж- 
шму отделу готерива, так как уже ниже лежащие фосфорито- 
зые горизонты дают указание на принадлежность их к верхнему 
заланжину. Таким образом, мы видим, что в узком проливе 
верхнеюрского и нижнемелового времени, соединявшем область 
р. Печеры с морем средней России, неоднократно происходили 
этрицательные и положительные движения береговой линии и 
во всяком случае изменения в глубине дна. На это нам дают 
ясные указания часто сменяющиеся фации, перерывы, фосфори
товые пласты. Часть этих движений несомненно связана с подоб
ными же одновременными явлениями в среднерусском море. 
К таким мы должны отнести обмеление пролива в середине вре
мени Per. Panderi d’O rb ., несколько запоздавшее, так как в юго- 
восточной и средней России это обмеление обозначается в начале 
указанного времени. Более продолжительный перерыв в образо
вании осадков, чем то было в южной и средней России, наме
чается в кимериджское и, быть может, в начале нижневолжского 
времени. Постепенное меление пролива волжского времени 
несомненно также связано с мелением моря в средней России. 
Обратные движения береговой линии, связанные с образованием 
горизонта двухфазного фосфорита в конце волжского времени и 
в начале валанжина, повидимому, явилось также отражением 
явлений трансгрессии нижнемелового моря.

Может быть, такая же связь наблюдается и с условиями 
образования мезозойских осадков в Печерском крае, но пока 
у нас не имеется достаточного материала для более или менее 
подробного сравнения.

Л е д н и к о в ы е  о б р а з о в а н и я  очень слабо изучены в районе, 
я у меня также не было возможности останавливаться на них и 
дать более детальный материал, чем то имеется в литературе. 
Добавлю лишь, что в моем распоряжении имеются данные, еще 
требующие проверки, указывающие на имевшие место два оледе
нения (разрезы около с. Чухлом), но утверждать это в настоящее 
время невозможно. В некоторых районах поражает мощность 
галечных и песчаных образований ледника, как, например, по 
Р- М а л о й - В и з и н г е  до 7,5 м, при чем имеются две свиты 
песчаных образований с подчиненными им гальками и валунными
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прослоями. Свиты эти отделены толщей глинистых песков i 
иногда глин.

Не привожу в данной работе описания даже вновь найденны: 
форм, так как их сохранность заставляет желать много лучшего

Но однако необходимо сделать при 
мечание к данному списку форм.

1. Ole. cf. cuneatus T r a u t s c h .  
форма сравнительно мало известная 
М и х а л ь с к и м  (13) она описывается 
из фосфоритов в основании нижне 
волжских образований в район* 
Москвы и, повидимому, оттуда же 
была описана и Т р а у т ш о л ь д о м  
(19). Упоминается также она А. П. 
И в а н о в ы м  из фосфоритовых гори
зонтов в основании пород нижне
волжского яруса в Ярославской и 
Костромской губ. Форма эта была 
найдена мною в фосфоритовых кон-! 
крециях около д. Каргорт одновре
менно с отпечатками Card, alter- 
nans  Bu c h . ,  с формой нижнекиме- 
риджской. Однако, если примем во 
внимание, что формирование фосфо
ритов Каргорта продолжалось в тече
ние продолжительного времени (см. 
выше), т.-е. будем считать, что фос
форитовые отложения соответствуют 
горизонтам с Card, alternans Buch . ,  

разрез мезозойских образований. Aulacostephanus pseudomutabilis
L o r .  и отчасти так назыв. ветлян- 

скому горизонту или самым низам волжского яруса, то совместное 
нахождение указанных ископаемых уже не станет удивительным.

2. Crasp. cf. spaaskensis и многие ауцеллы, найденные в кой- 
городских, лыелдинских и визиигских фосфоритах, показывают на 
принадлежность их к валанжинским образованиям; найденные там же..

3. Olcost. cf. Keyserlingi N e u m .  являются нижне- 
h c o k o m g k o A формой, так как главное ее распространение —  валан-j
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жин, как в Западной Европе (Германия), так в центральной и 
северной России.

4. Olcostephanus sp. indet., Hoplites sp . indet. А , В, С 
и D плохой сохранности, но дают указания на близость с мно
гими формами верхневолжсних или нижнеокомских образований 
центральной и средней России (3, 4, 15, 16, 17) и нижнеоком
ских образований Западной Европы.

Н а р у ш е н и я  н а п л а с т о в а н и я  д р - е в н и х  п о р о д .

Каких-нибудь крупных нарушений тектонического порядка 
ни пестроцветные породы (Р Г ), ни мезозойские не претерпели 
и лежат вполне спокойно. Но в работах В. И. И с к  юл я (7, 8) 
и Х и м е н к о в а  (20, 21 и 22) неоднократно указывалось на силь
ное развитие древних и сравнительно новых оползневых явлений. 
Кроме того, мною в прошлом году было замечено, что частые и 
мелкие, но в то же время резкие складки и нарушения в нижне
волжских глинах не могут быть объяснены оползаниями их, 
а должны быть отнесены за счет тех нарушений, которые про
изводил ледник при своем наступании. Летом 1926 г. мне уда
лось увидеть подобные нарушения и более крупного размаха.

Так, в районе нижнего течения р. Сысолы около р. Ионод- 
шор (с. Вильгорт) наблюдалась настоящая опрокинутая складка 
пород пестроцветной толщи. Складка захватила верхние части 
красных глин подлежащих и покрывающих ее песков; толщина 
захваченных пород всего от 1 до 1,5 м, при, совершенно гори
зонтальном положении нижележащих зеленовато-серых песчани
стых глин. Размах опрокинутости составляет около 5 м, по 
направлению с севера на юг.

В том же обнажении в 10 ж  от складки породы 
лежат совершенно горизонтально. При таком положении пластов 
У меня совершенно не возникает никаких сомнений о причине 
нарушения.

Кроме указанных нарушений имеются и более крупные.
Со времени исследований В. Г. Х и м е н к о в а  ненормально 

лежащие породы около д. Карвужем (фосфоритовое месторожде
ние) привыкли считать оползшими в доледниковое время. Однако 
поставленные мною буровые скважины на протяжении 0,75 км



—  38  —

показывают, что мы даже на этом небольшом участке имели; 
четыре линии разломов, идущие в направлении N — S (грубо),, 
и, кроме того, три линии разломов в почти перпендикулярном 
направлении к первым.

При этих нарушениях пласты верхневолжских и неокомских 
пород сильно выведены из горизонтального положения и имеют 
наклоны до 6(Г, при чем наибольшие наклоны к югу и северу 
(грубо) и сравнительно слабые наклоны к западу и востоку.

Вся эта площадь покрыта ледниковыми песками, которые 
достигают местами до 12 — 14 м  мощности. Если для 
узкой полосы около левого берега р. Сысолы эти нарушения- 
могли быть объяснены оползанием пород, то объяснить ненормаль
ное залегание мезозойских пород полосой почти в 1 км  оползнями 
уже невозможно, тем более что и рельеф местности не дает на 
это никаких данных. Почти то же самое можно сказать о раз
битости нижневолжских и кпмериджских образований около
д. Яковул (с. Ыб), келловейских образований у верхнего конца 
с. Визинги.

На основании указанных наблюдений я склоняюсь к той 
мысли, что главным виновником подобных явлений был ледник, 
а оползни уже явление последующее, так как разбитым и раз
ломанным породам легче всего было оползать. Становится также 
и более понятным то, что оползневыми явлениями затронуты 
чаще всего наиболее вышележащие слои неокома, верхне и 
нижневолжского ярусов, хотя келловейские породы по литологн- 
ческому составу и циркуляции вод в них немногим отличаются 
от указанных отложений.

Из других нарушений необходимо указать на очень широко 
развитые процессы легкого изгибания юрских пород под влиянием 
своей и тяжести покрывающих осадков вследствие вымывания иИ 
выщелачивания растворимых углекислых солей из нижневолжских |  
и келловейских мергелей. Такое сгибание ведет к образованию |  
чрезвычайно частых полого-плоских ложбин, по которым поверх-! 
ностные воды впоследствии производят работу размыва. На эту I 
коррозионную работу воды, указывают также месторождения. |  
известкового туфа,- где последний достигает 1,5 м  толщины.
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New materials fo r the S tratigraphy o f  the Upper 
Jurassic and Lo w er Neocomian beds in the region o f  

the rive r  Sysola
in the southern part of Petchora Land.

By J. Khudyaev.

S u m m a r y .

The most recent investigation of the Upper Jurassic and Lower 
Neocomian beds leads to a certain modification in our conception 
of these strata, as follows.

1. The C a l l o v i a n  (Cl) deposits extend much wider in the 
southern part of this region than was hitherto estimated. They 
range as far as the southern line of the 106 sheet of the general 
geological map of Russia.

2. The O x f o r d i a n  (Ox) beds are found in situ. They are 
represented by a thin layer of clayey marl (rukhlak) with Cardio- 
ceras anabarense P a v l .,  corodatum  S о w., excavatum  Sow. and 
Gryphaea dilatata  Sow.  The colour of the beds is yellowish- 
red.

3. The K i m m e r i d g i a n  (Km) deposits are also found in situ. 
The lower deposits are grayish clays with Bel. breviaxis P a v l .  
and explanatus Ph i l l .  The middle and upper parts are only 
represented by phosphatic nodules with Ole. aff. cuneatus T r a u t s c h . ,  
Card. cf. alternans Sow. The phosphatic concretions were formed 
in two phases. This break in the continuity of normal deposits on 
the middle and upper Kimmeridgian sea-floor is due to unfavourable 
conditions of their formation.

The author supposes, tha t sea currents occured in this region 
during the Kimmeridgian time. They removed all the sediments 
only some phosphatic nodules occasionally remaining. The last 
concretions correspond to  deposits z. z. Card, alternans B uch ., 
Aulacost. pseudom utabilis de Lor .  and Ole. cuneatus T r a u t s c h . ,  
which occur in the neighbouring regions.

4. At the beginning of the V o l g i a n  (Vg.) age were formed 
normal clay deposits on the bottom of the strait. They are divided



*
into two horizons: the lower consisting of clays with Bel. magni- 
ficu s  d’O rb ., porrectus P h i  11. and the upper of the clays and 
marls with Per. Panderi d’O rb ., Per. dorsoplanus V is c h n .,  
Bel. absolutus F is c h .,  etc. Occasionally they are represented by 
sandy-clayey facies.

Towards the end of Per. Panderi d’O rb. time the character of 
the strait rapidly changes and phosphate of lime with numerous 
little veins and concretions of pyrite is occasionally formed. Phos
phates and pyrites often fill the internal chambers of the lower 
marls.

Subsequently were deposited the bituminous schists of the 
horizons Virgat. zarajskensis V i s c h n .  The upper part of these 
schists belong to the inferior layers ot the zone of Virgat. virgatus 
Buch.

Deposits of the time of Virgat. virgatus Bu c h .  are generally re
presented by dark-grayish clays. This sea-ooze (dark mud) has no 
fossils, but the author considers them as beds of the U p p e r  
V o l g i a n  time (Vg. s.)

At the time of the formation of the combustible schists the 
strait was a stagnant basin; this basin slowly and gradually formed 
dark bituminous clays. Life in this basin decayed and became 
totally extinct at the beginning of the time of Virgat. virgatus 
B u c h .  Since them the basin continued to form brackish dark mud 
without fossils (sea-ooze clay).

5. At the end of the U p p e r  V o l g i a n  time or at the begin
ning of the V a l a n g i a n  time sea currents reappeared. They 
brought very many Aucella and Radiolaria , which rapidly became 
extinct as the conditions became unfavourable. Phosphatic nodu
les were then formed; these phosphatic concretions have two phases: 
the phosphatic-arenaceous cement contains rolled concretions of 
compact phosphate of lime. In other places were deposited beds 
with oxides of manganese. Many Aucella (trigonoides L a h u s .,  
bulloides L a h u s . ,  uncitoides Pa v l . ,  in fla ta  L a h u s .,  etc.) have 
been found in phosphatic nodules of the first generation as also 
some Hoplites sp., indet. А, В , C, D. These Aucellas are more 
closely allied to the Aucella  of the V o l g i a n  sup. and N e о с о - 
m i an  inf. beds in the central Russia, than to the fossil Aucella 
of the Petchora and Izhma N e o c o m i a n  beds.
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The condition of the formation of deposits was again unfavou
rable. During the accumulation of phosphatic concretions very few 
deposits are observed to occur. Above the phosphatic horizons the 
grayish and yellowish clays were deposited. They contain no fos
sils and only in some parts of the clays lenticular formations of 
phosphatic manganes nodules occur (dendrites). W ith the N.eo- 
c o m i a n  beds the Me z o z o i c  deposits in the region of the river 
Sysola are closed.


