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Расп рост ранен ie нижне-мЪловыхъ желЪзосодержащихъ по- 
родъ въ области Засурскихъ лЪсовъ и вообще въ пре*

дЪлахъ удЬльныхъ владЪн1й Симбирской губернш.

I.

Лежащая между Барышемъ, Бездной, Люлей, Кирей и другими 
реками, впадающими въ Суру, Засурская лесная область предста
вляется весьма выдающеюся въ некоторыхъ отпошешяхъ мест
ностью па площади Европейской Россш.—Въ то время, какъ по
верхность всей остальной южной и средней Россш является въ 
геологическомъ отношеши наследованною, по крайней мере, на
столько, что геологи наши имеютъ довольно определенное и ясное 
представлеше о составе и распространен^ слагающихъ ее корен- 
ныхъ породъ, въ то время какъ мнопя обширныя пространства 
даже Северно-Ледовитой прибрежной полосы, Сибири, Закасшйскаго 
края, Закавказья и проч, окраинъ не разъ посещались геологами и 
составляли предметъ ихъ детальныхъ изследовашй, Засурская лес
ная область и по настоящее время представляетъ собой обособлен
ный мало-изследованный островъ, оставаясь для геологовъ почти 
terra incognita.

Правда, наши нзслЬдователи вообще и геологи въ частности, 
начиная съ Палласа, Языкова и т. д. и кончая профессорами Син- 
цовымъ и Павловымъ, съ разныхъ сторонъ подходили къ этой об
ласти, несколько разъ пытались даже прорезать ее; но несмотря 
и на эти попытки, Засурская лесная область осталась настолько 
неопределенной и невыясненною въ геологическомъ отношенш, что 
на последней по времени, изданной въ 1892 г. Геологическимъ

1*
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Комитетомъ геологической карт!, она какъ единственная въ своемъ 
род! местность, отмечена знаками вопроса.

Обращаясь къ науч но-литератур пымъ даннымъ и оставляя въ 
сторон! изсл!дователей Симбирской губернш прошлаго и начала ны- 
н!шняго стол!тШ—Палласа, Странгвейса, Широкшина, Гурьева, 
Гернгроса, Языкова, Вагнера и проч., которые только косвенно 
упоминають о л!сномъ Засурь! или вовсе даже его не касаются, 
мы остановимся па изсл!довашяхъ недавняго времени, изсл!дова- 
шяхъ т!хъ именно геологовъ, которые ближе другихъ затрогиваютъ 
данную местность, а именно профессоровъ—Синцова и Павлова.

Описавъ свое геологическое путешеств!е отъ гор. Симбирска по 
Корсунско-Симбирской почтовой дорог! и указавъ на зам!ченные 
выходы темпо-с!рыхъ нижне-м!ловыхъ глинъ и м!ловыхъ мерге
лей по р!чкамъ—Бирюч!, Шеланг!, а также около дер. Повыхъ 
Маклаушъ, селъ Еделева и Чилима, профессоръ Синцовъ зам!чаегь, 
что на с!веръ и с!веро-востокъ отъ с. Помаева «начинается пес
чаная посл!-третичная формащя». «По предположенному мною 
плану», говорить проф. Синцовъ, «я отъ с. Помаева нам!ревался 
отправиться прямо на с!веръ (на Айбеси и Абамзу) съ ц!льк> 
опред!лен1я границы между посл!-третичной и верхне-м!ловой 
формащей; но изъ распросовъ м!стныхъ жителей я уб!дился въ 
совершенной безполезности подобной экскурсы, так! какъ простран
ство это почти совс!мъ не заселено и покрыто почти сплошь л!- 
сомъ». <Т!же м!стные жители», прибавляетъ онъ, «утверждаютъ, 
что вся упомянутая местность отъ с. Помаева и до Татарскихъ 
Гюковъ импетъ песчаный грунтъ. Такъ что, основываясь на 
этихъ показашяхъ, можно предположить, что граница посл!-тре- 
тичной формащи отодвигается значительно дальше на востокъ, ч!мъ 
это нанесено на геогностической карт! профессора Вагнера» *)•

Въ своемъ «Краткомъ очерк! геологическаго строешя м!стности 
между Св1ягой, Барышемъ и Сурою въ Симбирской губерши» про
фессоръ Павловъ пространство занятое Сурскими л!сами называетъ 
областью песковъ (с!верной части 91-го листа) или песчаною 
фор мандею Сурскихъ л!совъ.

Очерчивая границы этой песчаной области онъ говорить: «Пес
чаная формащя Сурскихъ л!совъ ограничивается довольно разно
образными геологическими образоващями: ея южную границу отъ

') И. Синцовъ: Геологячешия замЪтви о Симбирсвой губерн!и. Зап. Иипера- 
торскаго С-Петербургсваго Мииералогвчесваго Общества 1872 г., т. 7, стр. 252 н 
253.
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р. Барыша до Буинско-Алатырской дороги составляют!» мЬловые 
мергели (сеноманскаго и туронскаго возраста), изъ подъ которыхъ 
местами, въ руслахъ рекъ, выходить неокомсюя глины; севернее 
Буинско-Алатырской дороги до верховьевъ Малой Карлы погранич
ная съ песками область сложена изъ неокомскихъ глинъ; вдоль 
долины р. Карлы южную границы песковъ образуютъ юрсюе слои, 
местами сменявшиеся пермскими».

<Рельефъ местности, занятой Сурскими песками», говорить далее 
цроф. Иавловъ», весьма трудно поддается изучешю, вследств!е того, 
что густой лесъ не даетъ возможности обозреть сколько-нибудь 
значительное пространство. Темъ не менее можно заметить, что 
эта местность не принадлежишь къ числу гористыхъ, высокихъ. 
какими являются площади, занятый третичными песками южной 
части Симбирской губернш. Это скорее низменная равнина, 
прорезанная многими небольшими речками и пересеченная 
болотами. Проезжая по Сурскимъ лесамъ, приходится то пере
текать горизонтальный, почти совершенно ровныя пространства, 
то пробираться черезъ песчаные холмы или объезжать ихъ, то 
вязнуть въ болотистыхъ, заросшихъ лесомъ и кустарниками низи- 
нахь. Обили характер*  рельефа жива, напоминаешь aAAtoei 
ильную. долину какой-нибудь большой реки и сопровождавшие 
ее дюнные холмы. Такой характеръ рельефа местами наводить на 
мысль, что мы имеемъ дЬло съ отложешемъ рЬчнымъ, отчасти 
яереработаннымъ ветромъ и атмосферною водою». Касаясь под- 
етилающихъ эти пески, коренныхъ породъ, профессорш» Павловъ 
замечаешь следующее: «Есть основание думать, что эти пески по
коятся именно на неокомскихъ глинахъ; объ этомъ свидетельству- 
ютъ мнопя местности по краямъ области Сурскихъ лЪсовъ, обна- 
руживппя развитее неокомскихъ слоевъ, овраги близъ дер. Новый 
Выселокъ, где очень отчетливо видны черныя неокомскы глины 
съ характерными конкрещями глинистаго известняка и некоторый 
местности въ центральной части Сурскихъ лЬсовъ, где мне 
удалось обнаружить на дне пекоторыхъ овраговъ и речекъ 
глыбы сЬраго глинистаго известняка и типичныя неокомсюя сеп- 
тарш (Малая Хирля, глиняный оврагъ). Интересна еще одна мест
ность, геологическое строеше которой даетъ указаше на возрастъ 
породъ, подстилающихъ песчаную формащю Сурскихъ лбсовъ,—это 
окрестности дер. Новые Айбеси. Здесь въ верховьяхъ овраговъ, 
промытыхъ въ поле къ юго-западу огь деревни, обнажаются не- 
окомсюя глины и прикрываюице ихъ мергели съ фосфоритами. 
Представляешь ли эта местность возвышенный островъ среди окру- 
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жающихъ ее песковъ или сливается съ южной окраиной песковъ, 
образуя ея северный выступъ, мн! не удалось решить, въ силу 
крайне неблагопр)ятныхъ условШ изсл!довашя>. Закапчивая свой 
краткШ очеркъ геологическаго строешя Сурскихъ л!совъ описашемъ 
с!веро-восточнаго угла этой области (въ 91 листЬ), а именно въ 
местности, по дорог! отъ Шемурши въ Карабс1й Шемуршу, Па- 
вловъ заключает!», что и зд!сь на протяженш н!сколькихъ верстъ 
приходится !хать по лесистой, болотистой местности, по которой 
местами крайне трудно пробраться, несмотря на настилку изъ 
хвороста. По словамъ м!стныхъ жителей, западнее дороги, по на
правленно къ Абамз!, на далекомъ разстояши тянутся непрохо
димый болота, и эта дикая болотистая местность, возбуждающая 
суеверный страхъ въ окрестныхъ жителяхъ, носить местное на- 
зваше Чиршила *).

*) А. Павловъ. KparitiH очеркъ геологическаго строешя местности между Св1л- 
тй, Бнрышемъ н Сурой въ Симбирской губернии. (Предварительный отчетъ объ 
изслЪдовам1яхъ въ 1866 году). Изв. Геолог. Комитета, 1о87 г., Т. Y1, стр. 383-319.

’) Ibidem. Пзв. Геол. Копит., Т. YI, стр. 337.

<Что касается до самыхъ песковъ, являющихся поверхностною 
породой почти на всемъ протяженш площади Сурскихъ л!совъ, то 
ихъ петрографичесюе признаки дають крайне мало точекъ опоры 
для заключешя объ ихъ возраст! и способ! образовали. Это по 
большей части неслоистые, сыпуч!е пески то б!лаго, то желтаго 
цв!та>. Въ р!дкихъ случаяхъ песокъ становится слоистымъ и пе
реслаивается съ тонкими глинистыми прослойками; валуновъ, хряща 
и ископаемыхъ мн! не удалось находить въ т!хъ немногихъ об- 
нажешяхъ песковъ, катя я им!лъ случай наблюдать» 2).

Приведенными выше небольшими выдержками изъ работъ про- 
фессоровъ Синцова и Павлова и ограничивается собственно весь 
тотъ матер1алъ, который им!ется въ пашей научной литератур! по 
вопросу о геологическомъ строепш области Сурскихъ л!совъ. Какъ 
на причину такой малой изсл!довапности этой м!стности, оба 
автора указываюгь на затруднеп!я, представляемый ею такому из- 
сл!довашю. Затруднешя эти д!йствительно весьма значительны и 
заслуживають того, чтобы на нихъ п!сколько остановиться.

Не говоря уже о томъ, что изсл!доваше овраговъ въ л!спыхъ 
Засурскихъ дачахъ почти невозможно безъ проводниковъ и подроб- 
ныхъ л!соустроительныхъ карть, съ точнымъ обозначешемъ на 
нихъ породъ л!са, р!къ, р!чекъ, овраговъ и хозяйственной с!ти 
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кварталовъ ‘)> трудности геологическихъ изыска шй здесь состоять, 
между прочимъ, въ томъ, что 1) за густой растительностью леса, 
при самыхъ незначительныхъ поворотахъ и изгибахъ овраговъ, не 
видно ни ихъ дна, ни боковыхъ откосовъ или склоновъ, а потому 
при изследовашя овраговъ приходится непременно проходить ихъ 
отъ начала и до конца; 2) густая древесная и травянистая рас
тительность, масса валежника, сухостоя и проч., въ связи съ 
водонепроницаемостью коренной глинистой подпочвы и постоянными 
ключами, образующими частыя болота, затрудняютъ изслЪдоваше 
до такой степени, что для обозрЪшя одного-двухъ неболыпихъ 
овраговъ требуется иногда не менее дня, тогда какъ въ какой- 
нибудь степной местности, въ открытыхъ оврагахъ, для этой цели 
было бы достаточнымъ употребить невольно часовъ или даже ми
нуть; 3) вследств!е влшшя обильной растительности леса, задер
живающей размывъ овраговъ, более или менее значительныя обна- 
жешя, который могли бы давать ясное понят!е о коренныхъ на- 
пластовашяхъ, встречаются довольно редко, такъ что о последо- 
вательномъ порядке наслоешя и о распространены коренныхъ по- 
родъ часто приходится судить на основаны сопоставлешя неболь- 
шихъ обнаженШ въ лесныхъ оврагахъ и сравнеюя ихъ съ более 
ясными и мощными разрезами изученныхъ ранее открытыхъ, степ- 
ныхъ местностей,—по выходу отдельныхъ обломковъ коренныхъ 
породъ, по минералогическому составу скрывающаго последшя по- 
верхностнаго грунта, по виду и характеру леса и т. под.

Зная по вышеприведеннымъ литературнымъ указашямъ и по 
своему личному опыту (во время изыскашй 1893 года) эти затруд- 
нешя, прежде чемъ заняться геологическимъ изследовашемъ ра- 
спространешя коренныхъ (железосодержащихъ) породъ въ области 
Засурскихъ лесовъ, я предварительно осмотрёлъ выходы нижне- 
мъловыхъ породъ въ другихъ приволжскихъ и присурскихъ степ- 
ныхъ имешяхъ.

Чтобы дать более ясное представлеше о составе и положены 
нижнемеловыхъ породъ въ cepin коренныхъ напластовашй и въ 
тоже время чтобы избежать повторенШ въ описаны однородныхъ 
обнажешй, катя приходилось встречать на обширной площади из- 
следовашя, полагаю более удобнымъ дать здесь, въ самомъ на
чале, описаше двухъ—трехъ наиболее полныхъ и типичныхъ 

*) Кварталъ—обособленная просеками лесная площадь, заключающая въ себ'й 
по прежнему хозяйственному размежевав!ю (въ сйверныхъ Засурскихъ дачахъ) 
200 десятииъ (приблизительно), а по вовому (въ южпо-Засурсквхъ дачахъ) 100 десят.
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обнажешй: а) береговыхъ разрезовъ на Волге изъ имешй близъ 
г. Симбирска и Сеягилея и б) изъ Присурскихъ уд'Ьльныхъ вла- 
дешй Алатырскаго имен!я 1) на л’Ьвомъ берегу р. Суры, въ с. 
Миренкахъ и 2) на правомъ (засурскомъ) берегу, близь с. Атрати.

II.

Описаше береговыхъ обнажены желЪзосодержащихъ мЪ- 
ловыхъ породъ. выступающихъ въ предЪлахъ удЪльныхъ

владЪнш Симбирской губернш, на р. ВолгЬ.

Сопоставляя отдельный части более или менее ясныхъ обна- 
жен!й въ Каменской J) и Мостовской 2) дачахъ, лежащихъ на 
Волге между г. Симбирскомъ и вершинами Поливенскаго (<камен- 
наго») оврага, и сравнивая ихъ съ искусственнымъ разрЪзомъ по 
«Смоленскому спуску» въ самомъ городе, мы получаемъ, начиная 
сверху, ясную общую последовательность напластовашя коренныхъ 
породъ меловой системы.

1) Самые возвышенные пункты въ Каменской и Мостовской 
дачахъ на водоразделе между Св1ягой и Волгой занимаютъ, какъ 
известно, мгь.ювые мергеля, ниже которыхъ въ береговыхъ ра- 
зрезахъ по Волге наблюдаются:

2) Желто-бурые и серые мергеля и сланцсватыя глины, мощ
ностью до 3 арш. (2 метра).

3) Фосфоритовый слой, составленный изъ темно-серыхъ срост- 
ковъ фосфорита, сцементированпаго массою изъ зеленовато-сераго 
известняка, оть 0,5 до 0,75 аршина.

4) Темно-серая сланцеватая глина до 1 арш.
5) Буровато-желтыя песчанистый глины, переходятщя въ рыхлыя 

пески,—отъ 1,5 до 2 арш (1—I1/, метра).
6) Темно-серыя и темно-бурыя сланцеватыя глины, около 1,5 

арш. (метра).
7) Желтый, охристый глинистый песокъ, отъ 1 до 1,25 арш. 

(более 1 метра).
8) Темно-бурые, охристые (съ охристо-желтыми прослойками 

и пятнами) мергеля и так!я же глины, переходяпця внизу въ буро- 

*) Каменская удельная дача расположена въ верховь* Поливенскаго или ,Ка- 
меннаго" оврага; отъ послЪдняго получила свое назваше и вся дача.

Приволжская часть „Мостовской дачи“ лежать выше Симбирска, приблизи
тельно на половин* разстояшя между городомъ и Поливной.
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темныя песчанистый, отъ 2% до 3 саж. (5—6 метровъ) мощ
ности. Глипы слюдистый, съ охристыми и песчаными прослойками. 
Въ нижней части этой свиты залегають болышя (въ 1 арш. и 
бол'Ье длины и до 0,5 арш. толщины) известково-мергельныя кон- 
крещи: посл’Ьдшя въ св'Ьжемъ paspbadb (внутри) темно-синяго цв-Ьта, 
съ поверхности же светло сЪрыв гладкая, легко при удар'Ь разби- 
ваюпцяся.

9) Темныя сланцеватый, съ бурыми пятнами глины, содержащая 
въ себ'Ь сходный съ предыдущими конкрецш; толщина глинъ до 
1 % арш. Глипы эти не пластичны, съ поверхности легко делятся 
послойно, по внизу комковатый и плотныя.

10) Свита желтыхъ и желто-бурыхъ-мергелей и глинъ, въ ко- 
торыхъ залегаютъ два горизонта сферосидеритовъ; мощ
ность всей свиты около 3 саж. (6 метровъ).

Составляюпце эту свиту мергеля (свЪтло-желтые) известковистые, 
при высыхаши легко разсыпаклщеся; глины бол^е темно-бураго 
цв-Ьта, мен-Ье богаты известью, довольно пластичны, содержать въ 
себ'Ь прослойки песка и охры.

Подчиненные этой толщЬ горизонты сферосидеритовъ нахо
дятся другъ отъ друга на разстоянш отъ 6 до 7 фут. Сфероси- 
дериты верхняго горизонта представляюгь собой чаще всего плот
ные, крЬпк!е, сЬраго и темно-с/Ьраго цвЪта сростки овальной, че
чевицеобразной н друг, формъ, отъ нЪсколькихь дюймовъ до 0,5 
и 1 фут. толщиной; некоторые изъ сферосидеритовыхъ желваковъ 
этого горизонта разделены въ своей массЪ небольшими, болЪе 
светлыми известковистыми прослойками или жилками, подобно сеп- 
тар1ямъ. Выступая па поверхность и подвергаясь вывЪтривашю, 
сферосидернты этого горизонта, какъ это особенно отчетливо можно 
наблюдать въ искусственныхъ разр^захь въ г. Симбирск^, подъ 
вл!яшемъ окислешя переходить въ бурый желЪзнякъ, въ которомъ 
только внутри иногда остается ядро углекислой закиси железа; 
такгя образивашя (бураго железняка) составляютъ иногда почти 
непрерывный слой огь 3 вершк до % арш. толщиной; отдельный 
гнезда руды бываютъ превращены въ разминающуюся на концен- 
тричемня оболочки буро-жел'Ьзную дресву. Въ одномъ изъ подоб- 
ныхъ образцовъ бураго железняка, по анализу Лабораторш Ми
нистерства Финансовъ, найдено железо.

а) въ сырой рудЬ.......................................... 40,18%
б) въ обожженной ...................................... 51,80
в) потери при прокаливаши........................... 22,44
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Второй сферосидеритовый слой находится въ нижней части 
свиты (№ 10), почти на самой границ! съ подстилающими ее 
темными, колчедапистыми и содержащими кристаллы гипса глинами. 
Сферосидериты этого горизонта обыкновенно натечной желвако
образной или пластинчатой формъ, отъ 1 до 3 и более дюймовъ 
толщиною; на поверхности пластинчатаго сферосидерита замечаются 
иногда ясные отпечатки Inoceramus sp.

11) Толща темпо-с'Ьрыхъ, синевато-черныхъ и друг, глипъ 
отъ 30 до 40 саж. мощности. Составляюнця эту толщу темпыя 
глины не пластичны, въ мокромъ или сыромъ вид! почти чернаго 
цв!та, не вязки, плотны, съ трудомъ отделяются отъ своей массы 
лопатой или ломомъ; въ выв!треломъ состояши и въ сухомъ виде — 
сланцеваты, легко делятся на плитки или мелйя пластинки и раз- 
сыпаются. Изъ другихъ образован^ въ этихъ глинахъ встречаются 
сростки серпаго колчедана (которые бол!е всего замечаются ближе 
къ желто-бурымъ глинистымъ слоямъ) и кристаллы гипса, а въ 
более низкихъ горизонтахъ ихъ залегаютъ громадные (въ несколько 
саж. длины и до 0,5—1 саж. толщиною) известково-мергельные и 
железистые сростки и септарш ).  Некоторый изъ последнихъ со
держать отъ 10 до 15, а иногда более процентовъ железа въ 
сыромъ и до ’20—25% въ обожженномъ виде. Среди этой гли
нистой толщи, какъ можно наблюдать въ г. Симбирске па <Смо- 
ленскомъ спуске», залегаеть свита желто-бурыхъ и серыхъ пз- 
вестковистыхъ и глинистыхъ мергелей отъ 2 до 3 саж. (5—6 
метр.) мощности, съ прослойками темно-сераго мергелистаго из
вестняка, въ которомъ находятся сплюснутый раковины аммопитовъ: 
Hoplites Deshayesi и Ainaltheus biciir vat us. Среди этихъ мергелей, 
ниже слоя съ ископаемыми, также замечаются гнездовыя скоплешя 
охристаго бураго железняка.

*

*) Cenrapin—болънпё пзвествово-мсргельные и другого состава сростки (кон- 
ipeuiiQ, разбитые трещинами, заполненными <ио большей чисти известковымъ 
шпатонъ.

Переходя отъ этого общаго разреза къ частнымъ выходамъ 
сферосидеритовъ среди породъ нижнемеловой толщи въ отдЬль- 
ныхъ дачахъ удельныхъ им!шй по р. Волге, можно указать па 
следуюнце.

I. Въ 7 квартале Мостовской дачи Симбирскаго имЪшя (где 
находятся керосиновые склады и заводъ Воронкова), начиная отъ 
северной границы участка вч. вепцахъ возвышеппаго волжскаго 
берега (на высот! отъ 30 до 35 саж. падъ горизоптомъ рЬкп), 
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саж. въ 2,5—3 отъ поверхности, среди бурыхъ мергелистыхъ 
глинъ залегаютъ еферосидериты, образукище собой весьма отче
тливо выраженный отдельный горизонтъ. Величина сростковъ сфе- 
росидерита отъ 3, 4, 5 до 10 фунт, и более. Сферосидерптъ 
мелкозернист-го плотнаго сложешя, ctparo цвета, съ поверхности 
покрыть тонкой оболочкой буро-желЬзной окиси. По анализу образна, 
взятаго изъ залежи въ этой даче, оказалось:

а) въ сырой руде чистаго железа—около. . . 327„
б) въ обожженной—около............................. 50°/п
в) Потери при прокаливаши.......................... 35,60°

Горизонтъ, въ которому залегаютъ конкрецш сидерита, можно 
проследить по высокому обрывистому венцу, идущему по напра
влению къ городу, па протяженш почти всего квартала. На спуске 
къ реке, посреди квартала наблюдаются значительные оползни бу
рыхъ и темно-серыхъ глинъ со сростками, вымытыми изъ первой 
(бурой) породы глинштаго сферосидернта. Сростки последняго, вы
мытые и перемещенные вместе съ оползшей и снесенной водными 
потоками глиной, часто попадаются какъ по береговому поросшему 
лесомъ крутому склону, такъ и на бичевнике. Но бичевнику та- 
ковыхъ сростковъ всего болЬе замечается тамъ, где размывающая 
деятельность воды и сносъ матер!ала сверху были наиболее энер
гичны, т. е. въ устьяхъ овраговъ (какъ это можно видеть у 
нефтепровода или при устье оврага па южной границе удельной 
дачи).

Распространеше сферосидерита не ограничивается, конечно, удель
ной дачей: его можно добывать изъ залегающихъ вверху бурыхъ 
глинъ и собирать по склону и по бичевнику Волги на всемъ почти 
протяженш берега отъ дер. Поливны до г. Симбирска.

II. Въ Каменской мъсной дачгь того же Симбирскаго пмЬшя 
почти въ вершине Поливенскаго оврага, въ 3-мъ квартале (про- 
тивъ 9-го и 10-го участковъ четвертой лесосеки) близъ границы 
4-го квартала выступаютъ на дневную поверхность какъ по пе- 
глубокимъ обрезамъ оврага, такъ и по водотеку темно-серые из
вестковистые мергеля съ сростками вымытыхъ изъ коренныхъ бу
рыхъ глипъ сферосидеритовъ. Последн1е темно-сераго и clparo 
цвета, съ поверхности покрыты корой железной окиси. На границе 
4-го квартала въ боковыхъ обрезахъ ручья наблюдаются выходы 
темно-серыхъ крепкпхъ железистыхъ (сферосидеритовъ) глыбъ до 
1 четверти толщины, какъ видно, на месте своего коренного 
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залегашя (in situ). Куски сферосидерита, вм!ст! съ известково
мергельными глыбами и септар!ями, попадаются внизъ по оврагу 
почти на всемъ протяжеши 4-го и 6-го кварт, до соедине
на главной в'Ьтви оврага съ боковыми его («спорный» оврагъ и 
проч.) отрогами. Судя по незначительному падешю ручья въ этой 
части оврага и по относительной высот! границъ 3 и 6 кварт, 
(не бол'Ье 6—7 метровъ), нужно предположить, что на всемъ 
выше.указанномъ протяжеши оврагъ прор!зываетъ собой пласты, 
содержание горизонты сферосидеритовъ, желто-бурыхъ глинъ. Ана- 
лизъ сферосидерита, взятаго въ этой части оврага, даль количество 
железа тоже самое, какъ и—сферосидерита изъ Мостовской дачи, 
т. е.

а) железа въ сыромъ образцу......................... 32,0%
б) > въ обожженномъ.............................. 49,6%
в) потери при прокаливаши............................ 35,6°/0

Въ 6-мъ квартал! на границ! бурыхъ и темно-с!рыхъ (чер- 
ныхъ) глинъ, среди посл'Ьдннхъ залегаетъ кр!пкШ темно-с!рый 
известковистый плитнякъ съ бол!е мягкими, пятнистыми глинистыми 
рухляками; немного ниже, по оврагу выступаютъ огромный (въ 
2—3 арш. длины и около 2 арш. толщины) округленный и оваль
ный известково мергельный жел!зистыя септарш. Посл!дшя съ по
верхности охристо-бурыя, внутри и въ св'Ьжемъ излом! темнаго 
или синевато-с!раго цв!та. Содержаше жел!за въ нихъ, какъ 
показалъ анализъ сходпыхъ септарШ изъ другихъ им!шй, не пре
восходить въ сыромъ камн! 10%. Дал!е такого рода конкрещи 
и септарш устилаютъ собой почти сплошь дно оврага на протя- 
женш отъ 100 до 150 саж. Но и въ этой относительно нижней 
части оврага (въ пред!лахъ уд!льнаго влад!шя) рядомъ съ облом
ками известково-мергельныхъ глыбъ и септар!й, попадаются также 
куски и бол!е богатыхъ жел!зомъ, настоящихъ сферосидеритовъ, 
очевидно, вымытыхъ и снесенныхъ сюда изъ бол!е высокихъ го- 
ризонтовъ. Кром! Мостовской и Каменской дачъ, породы этого же 
возраста и такого же состава развиты въ возвышенныхъ частяхъ 
Вышкинской, Безсоновой и Кильдюшевской дачъ.

III. Въ Сетилеевскомъ имп>нги.
Составь кородъ, слагающихъ собой возвышенный правый берегь 

Волги, гд! расположены приволжсшя дачи Сенгилеевскаго и Подку- 
ровскаго удЬльныхъ имЪшЙ, въ общемъ тотъ же самый, какъ въ 
Мостовской и Каменской дачахъ Симбирскаго им!шя. Это можно 
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наблюдать во многихъ естественныхъ разрезахъ берегевыхъ отко 
совъ въ пред'Ьлахъ Сенгилеевской приволжской дачи, которая, на
чинаясь въ 1 */ 2—2 верстахъ отъ города, идеть по берегу Волги 
внизъ па протяженш 5—6 версть до надела крестьянъ с. Буерака, 
не доходя до последняго 2-хъ версть.

Поднявшись на одну изъ возвышенностей прибрежной Сенгилеев
ской дачи и спускаясь къ Волге по направлешю къ городу, можно 
видеть въ нисходящемъ порядке такую общую последовательность 
въ напластованы коренныхъ породъ: самые возвышенные пункты 
дачи заняты остатками мела и мйловыхъ мергелей, ниже которыхъ 
выступаютъ фосфоритовый слой, бурыя мергельный и песчани
стый глины съ кусками вымытаго изъ нихъ сферосидерита и 
бураго железняка. Темно-серыя глины съ громадными мергельно
известковыми железистыми конкрещями.

Детали такого общаго напластовашя можно наблюдать въ отдель- 
ныхъ разрезахъ. Такъ въ 3-мъ, идущемъ отъ высотъ къ городу, 
овраге на границе удельныхъ владешй открываются желто-бурые 
мергеля отъ 2 С.,— 3 саж. мощности, среди которыхъ проходить 
прослойка въ 2—3 вершка толщиной, составленная изъ конкре- 
щй сферосидерита.

На северной стороне этого же оврага на высоте оть 18 до 19 
саж. видны подъ черноземомъ:

а) Конгломератъ, состояний изъ крупныхъ кусковъ меловыхъ 
мергелей, бураго железняка, сферосидерита (до 3 четв. аршина 
длины и въ 1 четверть толщиною), мёла и т. д., толщина слоя 
около 1 аршина.'

б) Желто-серые и охристо-желтые рыхлые известковистые мер
геля—0,75 арш.

в) Темно-сёрые, легко деляицеся послойно (трещиноватые) мер
гелистые известняки, съ хорошо сохранишимися характерными для 
одного изъ ярусовъ нижне-меловаго отдела органическими остат
ками: Ammonites (Hoplites) Deshayesi, Am. bicurvatus et cet.; тол
щина известняковъ отъ 0,5 до 0,75 арш.

г) Синевато-бурыя, отчасти охристыя сланцеватыя глины—около 
1 сажени.

д) Синевато-серия, местами охристо-бурыя глины съ прослой
кой въ 2 — 3 вершка кргьпкаго (глинистаго) сферосидерита. 
Глины эти спускаются по оврагу на глубину около 15 саж., почти 
до бичевника, на которомъ изъ толщи ихъ выступаютъ болышя 
железисто мергельный и известковыя глыбы, содержания вь верх 
нихъ своихъ частяхъ массу мелкихъ двустворчатыхъ
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Ненарушенное естественное положеше коренныхъ породъ въ 
прибрежной части дачи можно видеть только въ некоторыхъ от- 
д'Ьльныхъ пунктахъ. Весь же остальной, въ большей части порос- 
inifi лесомъ, береговой склонъ дачи представляетъ собой сплошные 
оползни темно-сЬрыхъ и желто-бурыхъ глинъ и мергелей съ об
ломками, а местами даже съ сохранившимися горизонтами сферо- 
сидерита и бураго железняка. Такъ какъ более мелюя и летя 
частицы рыхлыхъ глинистыхъ породъ въ течете долгихъ, поздней- 
шихъ геологическихъ эпохъ размывались и были уносимы въ реку, 
тогда какъ конкрецш и куски сферосидерита, какъ бол'Ье крипте 
и тяжелые, оставались на месте оползней, то на протяжеши всей 
береговой лиши, по бичевнику отъ Сенгилея до с. Буерака, рядомъ 
съ огромными глыбами залегающихъ in situ мергельныхъ и извест
но выхъ (въ большей или меньшей степени жел'Ьзистыхъ) конкре
ций, встречается масса вымытыхъ изъ своего кореннаго место- 
рождешя и перемещен ныхъ сростковъ сферосидерита и бураго 
железняка. Въ нЬкоторыхъ местахъ сростки пли обломки этихъ 
рудъ почти сплошь устилаютъ собой дно и нижше склоны 
овраговъ и бичевникъ р. Волги. Какъ на примеръ можно указать 
на скоплеше сферосидерита по волжскому берегу на границе удель- 
ныхъ владешй съ наделомъ крестьянъ с. Буерака. Въ этомъ по« 
слЬднемъ месте (т. е. на южной границе удельной дачи съ 
крестьянскою землей) видны, кроме того, уцелЬвппя отъ размыва 
въ своемъ естественномъ положеши отдЬльныя части оползней, въ 
которыхъ среди коренныхъ породъ залегаютъ сростки сферосиде
рита въ 0,5 арш. толщиною.

Образецъ (окислившегося съ поверхности) сферосидерита, взятаго 
изъ этой розсыпи и подвергнута™ анализу, далъ следующее содер
жите металлическою мелтъза.

а) въ сыромъ камне................................ 35,61%
б) въ обожженномъ.................................... 51,48%
в) потери при прокаливаши..................... 30,84%

IV. Въ Подкуровскомъ имнлии 'на берегу р Волги между 
землями г. Сингелея и наделомъ крестьянъ с. Шиловки лежить 
оброчная статья Арбуженской лесной дачи (№ 121), известная 
подъ назвашемъ <Вранной».

Длина ея по Волге около 2 верстъ. Береговой склонъ этой 
дачи представляетъ собой два огромпыхъ оползня (<оползины>): 
Суходольскую и Вранную. Верхи высокаго береговаго склона ело- 
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жены, какъ и въ Сенгилеевской дач'Ь, изъ мЬловыхъ мергелей, а 
весь нижшй склонъ и бичевникъ (саж въ 30 ширины) покрыть 
почти сплошь остатками размытыхъ оползней и наносомъ изъ с!- 
рыхъ и желто-бурыхъ глинъ и мергелей, съ массою сростковъ 
(преимущественно пластинчатой формы) сферосидерита. Иосл'ЬднШ, 
какъ тяжелый камень, употребляется рыбаками для погружешя въ 
воду ихъ рыболовной снасти.

Темный колчедановыя глины видны зд'Ьсь только на берегу са
мой Волги, такъ какъ выше он! покрыты оползнями бурыхъ же- 
л'Ьзистыхъ глинъ. Среди посл'Ьднихъ въ н'Ькоторыхъ М'Ьстахъ со
хранились (in situ) прослойки сферосидеритовъ, перешедшихъ въ 
бурый жел'Ьзнякъ. Анализъ посл'Ьдпяго показалъ тоже процентное 
содержаше жел'Ьза, какъ и Симбирскаго бураго железняка, составъ 
котораго (по отношешю къ количеству железа) приведенъ былъ 
выше, т. е.

а) въ сырой руд! около.......................... 40%
б) въ обожженной отъ............................. 51 до 52%

Кром! Сенгилеевской приволжской и Гранной дачи, пород и нижне- 
м'Ьловаго отд!ла, содержания въ себ! горизонты сферосидерита, 
находятся въ береговой полос! Буеракско-Мордовипской дачи.

Считаемъ не лишнимъ привести зд'Ьсь краткое описаше еще 
одного изъ осмотренпыхъ нами геологических!. разр'Ьзовъ меловой 
системы—въ южной части Симбирской губерши а именно разр!за 
въ вершинахъ р. Софьипки—одного изъ притоковъ р. Терешки, 
въ Софьипской уд'Ьльной дач!, близь с. Б. Мази, Сызранскаго 
у!зда.

V. Господствующее ноложеше по своей высот! надъ поверх
ностью Софьипской дачи запимаютъ состояния изъ чистаго м!ла 
(ст. Eelemnitella inucronata, Inoceranius sp. ct cel.) и м!ловыхъ 
мергелей, пороспня дубомъ, березой и сосной возвышенности, из- 
в!стныя подъ назвашемъ «Отмаловъ». Въ основаши посл!днихъ 
коренною подпочвою дачи служатъ св!тло-с!рые кремнистые мело
вые мергеля, въ свою очередь нокрываюице собой желто-бурыя и 
темпыя песчано-глинистыя толщи нижне-м!ловаго отдела. Породы 
этого посл'Ьдпяго обнажаются въ неглубоких!, береговыхъ разр!- 
захъ р. Софьипки, въ н'Ькоторыхъ м'Ьстахъ по р. Малой (Сухой) 
Терешк! и въ оврагахъ, впадающихъ въ последнюю.

Составъ подстилающихъ мЬловыя мергеля породъ пижняго отдЬла 
м!ловой системы и именно той верхней части этого отд'Ьла, кото
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рая, какъ сказано выше, характеризуется залегашемъ среди пла- 
стовъ ея горизонтовъ сферосидерита, всего удобнее можно наблю
дать въ Софьинской даче по р. Софьинке, немного ниже удель
ной усадьбы.

Вокругъ усадьбы, въ виде полукруглаго цирка, съ восточной и 
северо-восточной сторонъ, возвышаются непрерывной полосой 
венцы, составленные изъ мела и меловыхъ мергелей. По всему 
довольно крутому, направленному къ усадьбе неровному склону и 
по долине р. Софьинки видны оползни, обязанные своимъ про- 
исхожден!емъ подстилающимъ меловые мергеля малопроницаемымъ 
для воды песчано-глинистымъ породамъ.

Ниже по р. Софьинке въ неболыпихъ береговыхъ разрезахъ, 
почти у самой усадьбы, подъ наноснымъ слоемъ чернозема и со
стоящего изъ кусковъ мела и меловыхъ мергелей щебня откры
ваются:

а) Буроватыя темныя глины отъ 1 до 2 саженъ мощности, съ 
прослойками бурыхъ железисто-охристыхъ песковъ, переходящихъ 
вверху въ песчаники.

Посреди глинистаго и песчанаго слоевъ проходитъ прослойка 
с швающихся между собой (пластинчатой и овальной формы) кон- 
крещй сферосидерита. ПоследнШ залегаетъ почти непреывнымъ 
слоемъ отъ 0,5 до 0,75 аршина толщиной.

Несколько ниже, близъ моста на дороге въ Моисеевску, въ 
крупномъ каменистомъ наносе, вместе съ кусками меловыхъ мер
гелей, попадаются глыбы охристаго железистаго песчаника и куски 
сферосидерита.

У самаго моста вода р. Софьинки течетъ по ложу изъ охри- 
стыхъ железистыхъ песчаниковъ около аршина мощностью, пере
ходящихъ вверху въ зеленовато-желтые рыхлые пески, переслаи- 
ваюнцеся съ полосками бурыхъ темныхъ глинъ.

Въ верхнихъ песчаныхъ и глинистыхъ породахъ
а) проходять въ 1—2 дюйма толщиной прослойки и
б) залегаютъ овальной формы до 5—6 и более дюймовъ тол

щиной сростки сферосидерита.
Это обнажеше вънчается несогласно покрывающими его отложе- 

шями речнаго наноса щебня и гальки изъ меловыхъ мергелей и 
проч, породъ.

Слой пластинчатаго сферосидерита местами становится более 
мощнымъ достигаетъ толщины до 3 и 4 вершковъ, но за то при 
этомъ несколько изменяется въ своемъ составъ, переходя въ 
более богатую глиной разновидность. Местами сами песчаники, 
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обогащаясь окисью железа, становятся железистыми и переходить 
въ KptnKie темно-серые сферосидериты.

Подобнаго рода образовала сопровождают^ речку и дальше, ниже 
моста, где въ береговыхъ обрезахъ также выступають на дневную 
поверхность буро-охристые железистые песчаники — около 2 арш. 
толщиной; на верхней границе песчаниковъ съ зеленовато-серыми 
(темными песчанистыми) глинами проходятъ прослойки въ 1—2 
дюйма плитняковаго сферосидерита, а среди самыхъ песчаниковъ 
залегаютъ сферосидеритовыя стяжешя (конкрещи) овальной, пла
стинчатой и другихъ формъ.

Подъ бурыми песчаниками лежать темпыя пиритовыя глины, въ 
которыхъ попадаются сростки колчедана и болышя (2 — 3 четв. 
длины и въ */4 аршина и более толщиною) овальныя конкрецш 
глинистаго сферосидерита.

Кроме пахождешя въ коренныхъ слояхъ, масса вымытаго и сне- 
сеннаго по речке сферосидерита попадается по водотеку, въ нано- 
сахъ и береговыхъ отвалахъ какъ по р. СофьинкЬ, такъ по р. Малой 
Терешке и въ оврагахъ, впадающихъ въ последнюю.

Анализъ сферосидерита изъ Софьинской дачи показалъ содержа
ще чистаго железа въ сырой руде 33% и въ прокаленной — 
около 50%.

Геологичесше разрЪзы коренныхъ желЪзосодержащихъ 
породъ въ Присурснихъ удЬльныхъ имен1яхъ.

Для общей характеристики напластовашя коренныхъ порочь 
пижняго отдела меловой системы, заключающихъ въ себе железо
рудный образовала въ Присурскихъ удельныхъ имешяхъ, возможно 
ограничиться описашемъ естественныхъ геологическихъ разрезовъ 
въ степной левобережной полосе средняго течешя р. Суры, на 
оброчныхъ статьяхъ въ с. Миренкахъ и на правомъ берегу реки 
въ Засурснихъ дачахъ, обнажешя овраговъ въ Алтышеве, Антрати 
и въ какомъ либо изъ пунктовъ въ центре лесовъ.

VI. Алатырское имгънге.
Благодаря почти полному отсутствдо лесной растительности и 

значительному размывающему действ!ю воды на удельныхъ статьяхъ 
Алатырскаго имешя, въ с. Миренкахъ, имеются хороппя естествен
ный обпажен!я, даюпця возможность отчетливо видеть напласто- 
ваше коренныхъ породъ.

Матер, по reoiorio. Вып. 1. 2
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Таковыя обнажешя представляются:
1) въ Сосновомъ оврагЬ,
2) въ оврагЬ, извЬстномъ подъ назвашемъ Козлила,
3) въ Шухарскомъ оврагЬ и 4) въ оврагЬ дачи, извЬстной 

подъ назвашемъ < Березовый Майданъ>.
Начиная оть устья Соснового Ъврага въ нижнихъ боковыхъ 

разрЬзахъ его склоновъ открываются темныя пиритовыя глины, 
который поднимаются по водотеку оврага до высоты около 8 саж. 
(17 метровъ); среди нихъ выступаютъ непрерывными пластами въ 
арпшнъ и болЬе мергельно-известковыя толщи, слагаюпця собой 
дно ручья.

Обнажающееся здЬсь слои крЬпкихъ каменистыхъ породъ идуть 
по водотеку во всю ширину оврага (болЬе 4 саженъ) на протя
жении около 10 саж. Верхней слой этого пласта толщиной до 
12 дюймовъ—бол'Ье крЬпокъ, мелкозернисть, зеленовато-бураго 
желЬзистаго отгЬнка и отличается отъ нижележащихъ слоевъ срав
нительно болыпимъ содержашемъ желЬза.

По анализу (Лабораторш Министерства Финансовъ) въ образдЬ 
изъ верхняго желЬзисто-известковаго слоя найдено:

а) въ сыромъ камнЬ чистаго желЬза............ 15,52%
б) въ обожженномъ........................................ 21,04%
в) потери при прокаливаши...........................  26,27%

Этотъ каменистый выступъ среди темныхъ глинъ, очевидно, пред- 
ставляетъ уже собой какъ бы непрерывную пластовую залежь, что 
доказывается: а) выходомъ такихъ же слоистыхъ породъ въ дру- 
гихъ в'Ьтвяхъ того же оврага на протяжепш (въ кресгь прости
раны перваго выхода) 25 фут., въ видь слоя той же самой породы 
толщиною около 1,5 фут.; б) правильностью наслоешя и нЬкото- 
рымъ постоянствомъ состава прослоекъ въ горизонтальномъ на
правлены. Залегаше этой плотной и малопроницаемой для воды 
породы съ лЬвой стороны склона Сосноваго оврага доказывается, 
между прочимъ, выходомъ на уровнЬ съ поверхностью обнажешя 
вышеуказанныхъ пластовъ желЬзистыхъ родниковъ. Одинъ изъ 
родниковъ, осаждающихъ при своемъ выходЬ на поверхность бу
рую окись желЬза, вытекаегь съ лЬвой стороны оврага саж. въ 
10 по оврагу ниже вышеприведеннаго обнажешя, на высогЬ оть 
уровня ключа около 2—2,5 арш. (1% метр.). Температура воды 
въ ключЬ, при внЬшней температурь воздуха во время наблюдешя 
20°, оказалась 7°. '
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При подъем! по оврагу, выше указаннаго сейчасъ выхода ко
ренной твердой породы, мы встр!чаемъ болышя известково-мер- 
гельныя, покрытый съ поверхности бурой окисью, жел!зистыя кон- 
крещи, залегаютщя въ т!хъ же самыхъ темпыхъ глинахъ; но 
рядомъ съ ними по водотеку и по нижнимъ склонамъ оврага на
чинают попадаться сростки (до I1/, пуда и бол!е в!сомъ) на
стоящего темно-ctparo сф/’росидерита, вымытаго изъ лежащихъ 
выше бурыхъ мергелей и глинъ. Вымытые изъ коренной породы 
куски и глыбы сферосидерита попадаются выше по оврагу на про- 
тяжеши около 150 саж. Въ вершин! Сосноваго оврага въ одномъ 
изъ боковыхъ его отроговъ можно вид!ть налегаше на черпыя 
глины свиты буро-желтыхъ известковистыхъ мергелей и глины, съ 
конкрецгями сферосидерита, превращеннаго м!стами въ бурый 
жел!знякъ. Въ н!которыхъ известковистыхъ прослояхъ были най
дены зд!сь сплюснутый формы и отпечатки характерныхъ аммони- 
товъ (Hoplites Deshayesi и проч.).

Бол!е ясное обнажеше этой верхней, сравнительно богатой 
жел!зомъ, части нижне-м!ловаго отд!ла (анта) наблюдается на 
49 оброчной стать!, въ вершин! оврага Козлихи, гд! на темно- 
с!рыя пиритовыя глины налегаютъ желто-с!рые и бурые песча
нистые глины и мергеля, въ которыхъ проходить два прослоя 
сферосидеритовъ, переходящихъ въ охристый бурый жел!знякъ.

Мощность обнажетя этихъ (св!тло-с!рыхъ и желто-бурыхъ) 
породъ достигаетъ зд!сь огь 4 до 5 саж. (бол!е 8 метр.).

Разр!зъ, начиная снизу, представляетъ сл!дующее:
А) Темно-с!рыя и темно-сишя пиритовыя глины, съ громадными 

известково-мергельными (въ большей или меньшей степени жел!зи- 
стыми) септар!ями, па поверхности которыхъ, какъ и въ Сосно- 
вомъ овраг! *),  м!стами встр!чаются Pecten cf. crassitesta, Ho
plites Deshayesi и др. Септарш, съ поверхности—выв!тривппяся 
и отъ окислешя бураго цв!та, выходъ ихъ по длин! оврага можно 
наблюдать па разстоянш около 60—70 саж., средняя толщина 
ихъ отъ 0,75 до 1 аршина (около 20—24 дюйм.). Н!которыя изъ 
громадныхъ конкрещй (8 фут. длины, 6 фут. ширины и толщины 
огь 2 до 3 фут.), залегающихъ въ верхнихъ горизонталь темныхъ 
пиритовыхъ глинъ представляютъ зам!тныя колебашя въ своемъ 
состав!, переходя изъ комковатыхъ глинистыхъ въ слоисто-извест- 

•) Лучше сохранивппеся органические остатви средн пластовъ этого члена м!ло- 
вой системы находятся въ Шухарсвонъ овраг!.

2*
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ковыя и песчанистый, плитпяковыя. Мощность темныхъ глинъ въ 
видимой части обнажешя по оврагу 10 саж.

По оврагу выше, при схождеши ветвей Старой и Повой Козлихи, 
можно видеть на л era Hie на темно-сЪрыя съ септар!ями глины (на 
высоте около 2 саж. отъ верхняго горизонта септарШ) желто-ci- 
рыхъ и бурыхъ песчанистыхъ глинъ и мергелей. Разрезъ этой 
серовато бурой (или буровато-серой) части (В) напластовашя 
пред' тавляеть, начиная снизу, следующее:

1) Прослойка желтаго песчаника, пере-

В

ходящаго въ песокъ, около........................ 10 дюйм.
2) Буровато - железистый слой, состоя- 

щгй почти изъ сплошныхъ конкрещй сфе- 
росидерита— до........................................... 7 дюйм.

3) Зеленовато-серый глинистый песокъ. 5 фут. 10 дюйм.
4) Вторая буро-охристая прослойка съ 

конкрещями сферосидерита, перешедшаго 
въ охристый бурый железнякъ около ... 0,5 фут.

5) Желто-бурыя глины, около............ 7 фут.

Талой же обгщй геологически составъ коренныхъ породъ, т. е. 
А) толщи темныхъ глинъ, съ залежами крупныхъ известково-мер- 
гельныхъ (железистыхъ) септартй и конкрещй и

В) Желто-бурыхъ мергелей и песчанистыхъ глинъ, съ подчи
ненными имъ горизонтами сферосидерита и охристаго бураго же
лезняка, представляюгь обнажешя въ оврагахъ: Шухарскомъ, Бе- 
резовомъ Майдане, а также въ оврагахъ лесныхъ колковъ на ст. 
12, 13, 51 и 42.

Анализъ сферосидерита (темно сераго, плотнаго, мелкозерниста го) 
изъ Шухарскаго оврага показалъ:

а) содержаще железа въ сыромъ камне........ 32,42%
б) > > въ обожженномъ.......... 48,19%
в) потери при прокаливаши...........................  32,73%,

Анализъ охристо-глинистаго бураго железняка изъ оврага Коз- 
лихи далъ:

а) содержаше железа въ сырой руде............ 25,11%
б) > > въ обожженной.............. 29,19%
в) потери при прокаливаши............................ 13,99%
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Засурск!я лЪсныя дачи.

Несмотря на те, указанный выше, затруднешя, каюя предста
вляют. Засурсюя лесныя дачи геологическому наследование, во 
многихъ местахъ лесной площади найдены были фактически дан
ный, показываюпця, что общее геологическое строеше, составъ и 
порядокъ напла( товашя коренныхъ породъ, слагающихъ собой эту 
область, въ общемъ гЬже самые, каше замечаются и на левом! 
берегу Суры.

Так1я данный добыты изследовашемъ некоторых! засурскихъ 
овраговъ (въ Алтышеве и на р. Прети), а также многочисленныхъ 
овраговъ и речекъ, впадающихъ въ лесныя реки: Атратку, С1яву, 
Кирю, Люлю, Орбездну, Большую и Малую Хирлы, Абамзу, Бездну 
и Кувалду.

На всей обширной площади, составляющей собой бассейнъ вы- 
шеупомянутыхъ рекъ, коренными породами являются мергельно- 
глипистыя толщи нижне-меловаго отдела, однородный съ породами, 
выступающими на Волге: въ Симбирскомъ, Подкуровскомъ, Сенгн- 
леевскомъ, Софьинскомъ (на Мал. Терешке) и даже Широко-Буе- 
ракскомъ (Саратовской губерш) имешяхъ.

VII. Атратскгй объгьздъ Алатырскаго имгьнгя.
Наиболее ясное поняНе о составе и расположены коренныхъ 

породъ той части нижне-меловаго отдела, которая отличается со- 
держашемъ железныхъ рудъ, даетъ (въ Присурскихъ лесныхъ 
дачахъ) изследоваше вершипъ <каменныхъ> овраговъ въ 130 и 
131 кварталахъ Атратскаго объезда. Около с. Атрати, благодаря тому, 
что изъ этихъ овраговъ въ 1892, 1893 гг. производилась при по
стройке Московско-Казанской железной дороги добыча камня ’), здесь 
имеются сравнительно хороппя искусственный обнажешя.

Разсмотреше последиихъ показываетъ следующее.
Начиная съ вершины оврага, открываются желто-бурыя мер- 

гелистыя глины, которымъ подчинены слои темно сераго крепкаго 
известковистаго плитняка съ желто-сЬрыми и бурыми плотными 
мергелями, среди которыхъ (въ верхней части пласта) залегаюгь 
почти сплошнымъ слоемъ отъ 3 до 4 вершк. толщины кон- 
крецги (съ поверхности окислившагося буро-охристаго) сфероси
дерита.

За вренв юстройап добыто было боайе 100 вуб. саж. иамня
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Въ заложенныхъ по боковымъ склонамъ оврага несколькихъ 
карьерахъ можно среди желто-бурыхъ глинъ и мергелей, начиная 
сверху, наблюдать:

а) плотные, серые и бурые (пятнистые) мергеля, содержание въ 
себе стяжешя сферосидеритовъ до 11 дюймовъ (6 вершковъ) мощ
ности; некоторые сростки сферосидерита превращены въ бурый 
железняк г, друпе же только съ поверхности покрыты бурой же
лезистой оболочкой, а внутри темно-сЪраго цвета, плотнаго мелко- 
зернистаго сложенья; местами сферосидеритовыя стяжешя перехо
дить въ сплошной почти слой отъ 3 до 4 вершк. толщиною:

Толщина всего пласта мергелей.................................. 1, 5 фут.
б) Серый, слоистый, крепкШ известковистый плитнякъ, 

около  2 фут.
Плитнякъ местами становится более темнымъ и изъ крупно- 

зернистаго переходить въ мелко-зернистую плотную, богатую солями 
закиси железа, разновидность (въ глинистый сферосидеритъ).

Сажени на 3 ниже вышеупомянутыхъ крепкихъ ьородъ изъ 
подъ бурыхъ глинъ выступаютъ:

с) темно-серыя или сишя плотный глины, отложешя которыхъ 
спускаются по оврагу внизъ до глубины более 15 саж. (32 метр.); 
въ последнихъ глинахъ, кроме сростковъ сернаго колчедана, 
встречаются болышя темнаго цвета мергельно-известковый (въ 
большей степени) железистыя септарш, устилаюпця собой склоны 
и дно оврага почти сплошь на всемъ его остальномъ протяженш.

Такого же состава породы открываются въ овраге «Кантеклей» 
(въ 189 и 190 кварт.) и въ болыпихъ ветвяхъ «Каменнаго 
оврага» (въ 204 кварт.) въ Алтышевскомъ объезде.

По химическому анализу образца сферосидерита (темно-сераго, 
крупозернистаго), отбитаго въ «Каменномъ овраге» (кварт. 204) 
въ Алтышеве (iu situ) отъ камня въ */ 4 аршина толщиной ока
залось:

а) содержание чистаго железа въ сыромъ камне... 33,79°,,
б) > > > въ обожженномъ . . . 45,57°/у
в) потери при прокаливанш....................................  25,85°/о
Эти коренныя железосодержапця породы, открываюпцяся въ ов- 

рагахъ 189, 190 и 204 кварталовъ Алтышевскаго объъзда, и 
послужили, по всей вероятности, первоначальнымъ источникомъ 
позднейшаго поверхностнаго скоплен!я болотныхъ рудъ на Сур- 
ской долине въ 229, 230, 34, 35 и друг, кварталахъ.
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Кром! Алтышева и Атрати, коренныя породы нижняго отд!ла 

меловой системы, характеризуюпцяся образовашемъ сферосидеритовъ, 
выступають на дневную поверхность въ р!чкахъ и оврагахъ воз- 
вышеннаго л!ваго берега засурскихъ л!сныхъ дачъ въ сл!дую- 
щихъ М'Ьстахъ:

VIII. Оявскаго имтъниг.
1) въ 51 и 52 кварт., въ вершин! р. Пикшарки;
2) въ оврагахъ 48-го, 35-го и друг, смежныхъ кварталовъ 

близъ Кармалейскаго Гарта, а также въ вершин! р. Сшвии, въ 
68 кварт.;

3) въ Суходольскомъ овраг!, идущемъ въ с!веро-западномъ 
направлены къ Суходольскому кордону (62 кварт.);

4) въ Горшечномъ и Каменномъ оврагахъ, идущихъ въ с!веро- 
западномъ направлены къ Старо-Каменному кордону и прор!зы- 
вающихъ собой кварталы: 63, 64, 55 и 56.

Начинаясь оть этой западной границы засурскихъ л!совъ, иду
щей чрезъ Алтышево, Атра^ь, Кармалейстй Гартъ и Старо-Камен
ный кордонъ, коренныя жел!зистыя породы нижне-м!ловаго от
дела распространяются дальше на востокъ и юго-востокъ, въ 
глубь всей обширной л!сной области, выступая въ обнажешяхъ 
на водораяд!лахъ и возвышенныхъ склонахъ и скрываясь подъ 
мощными дюнными и р!чными наносными песками въ долинахъ 
болыпихъ р!къ: Кири, Бездны и Люли въ ихъ среднемъ и ниж- 
немъ течешяхъ.

Такъ въ С1явск<Ш же им!ши та ко вы я породы обнажаются въ 
вершинахъ рч. Кири и Атратки, въ Верхне-Атратскомъ обходахъ 
(6 го) Майдановскаго объ!зда;

5) въ пред!лахъ 84, 83 и 82 кварталовъ, въ <Тепломъ> ов- 
рагЬ; въ 70 и 71 кварталахъ, въ овраг! Келейномъ, и въ вер
шин! р. Атрагки, въ 88 и 103 кварталахъ.

Сходство корепныхъ развитыхъ зд!сь породъ съ породами, от
крывающимися въ Алтышев! или Атрати, можно вид!ть при срав
нены описанныхъ выше искусственныхъ разр!зовъ у посл!дняго 
села съ естественными обнажешями Тепла го оврага въ кварт. 84

Въ вершин! <Теплаго оврага>, впадающего въ рч. Атратку, въ 
кварт. 84 (Верхне-Атратскаго обхода) открываются изъ подъ по- 
верхностныхъ песковъ, среди желто-бурыхъ глинъ, начиная 
сверху, сл!дующ!е пласты:

Темно-с!рый, кр!пк!й, известковистый плитнякъ отъ 4 до 5 
четв. арш.;
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Серый, плотный, съ охристо-бурыми пятнами, глинистый мергель, 
среди котораго залегають конкрецш сераго (более крепкаго, чемъ 
порода) сферосидерита, толщина всего мергельнаго пласта оть 3 до 
4 четв. аршина;

Серый (и темно-серый, подобный верхнему слою) крЪптй из
вестковистый плитнякъ, съ прослойками и стяжешями мелкозерни- 
стаго плотнаго сферосидерита.

Крон! того, сростки сферосидерита встречаются также и въ 
бурыхъ глинахъ, которымъ подчинены сейчасъ приведенные пласты 
крЪпкихъ породъ. Последшя составляюгь значительное препятств1е 
размыву воды, которая ниспадаеть здесь водопадомъ съ высоты 
2—3 аршинъ.

Здесь, въ Тепломъ овраге (въ кварт. 84), такъ-же, какъ и въ 
Атрати (въ 130—131 квар.), изъ такихъ же крепкихъ породъ и 
бурыхъ глинъ, т. е. породъ верхней части нижне-меловаго от
дела, выступаетъ значительная толща темныхъ колчеданистыхъ 
глинъ, съ огромными известковистыми сростками и съ черными 
железистыми септар!ями, въ которыхъ попадаются довольно хорошо 
сохранивппяся ядра Astarte sp. и др. органическихъ формъ.

Сферосидеритъ изъ верхней части обнажешя, при сравненш съ 
образцами сферосидерита изъ Атрати, Алтышева и Миренокъ, ока
зался одинаковымъ; содержаше железа найдено:

а) въ сыромъ образце отъ....................... 31 до 32® 0
б) въ обожжен номъ около.......................  46®/0

Чтобы сделать более понятнымъ последующая кратк1я указа шя 
па выходы коренныхъ породъ въ другихъ дачахъ Засурскихъ лес- 
ныхъ имешй, считаю небезполезнымъ, — хотя въ самомъ общемъ 
виде,—указать здесь на маршрутъ при изследовашяхъ, произве- 
денныхъ летомъ въ 1893 и 1894 гг.

1) Изъ с. Порецкаго черезъ р. Суру, с. С1яву и дер. Яковлевну 
я проехалъ въ с. Кармалейсюй Гартъ, откуда пересекъ рч. Пик- 
шарку и черезъ Мургаушсшя вершины (у кордона), вершины Ор- 
ловск1я (у Орловскаго кордона) и УльскШ кордонъ переехалъ къ 
Кочельному кордону на р. Кире (въ 40 кварт. Ибрясскаго имешя). 
Отъ последпяго кордона опять направился къ западу по границе 
Засурско-Мятлевской (северной) и Соединенно-Засурскихъ (сред- 
нихъ) дачъ ‘), черезъ вершины рекъ Большой и Малой Сланги 
(иначе Слюнги), рч. Кочкарку, мимо Глуховскаго кордона—къ кор-

По кварталаиъ: 47, 46, 45, 44, 43.
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дону Старо-Каменному, отъ котораго назадъ къ Котельному кор
дону возвратился по Большой Еиренской дорогЬ.

2) Изъ посл'Ьдняго кордона сдЬлалъ небольшую боковую экскур
сию на рч. Салганку и выехалъ на лишю железной дороги 
близъ ст. Ибреси; отъ д. Ибреси про'Ьхалъ къ Хомбусъ-Батыреву, 
къ Чувашскимъ и Русскимъ Тимяшамъ и Сосновке; по пути отъ 
последней деревни обратно къ г. Алатырю, придерживаясь въ об- 
щемъ направлешя лиши Казанской жел. дороги, осмотрелъ некото 
рыя обнажешя какъ въ оврагахъ, пересЬкаемыхъ дорогой, такъ и 
въ впадающихъ въ вершины рр. Кири, Атрати и Люли и затЬмъ 
черезъ сс. Атрать и Алтышево выехалъ на Суру, къ г. Алатырю.

3) Отправившись оть г. Алатыря лЬвымъ берегомъ Суры до 
Иванькова и перв'Ьхавъ на правый берегь въ лесную область, 
проследилъ р. Кублакъ и имевшиеся въ этой части Южно-Засур- 
скихъ дачъ некоторые овраги, поднялся на СойгинскШ или Ново- 
Айбесинсщй водораздЪлъ, осмотрелъ близъ Нов. Айбеси овраги, 
впадаюпце въ р. Бездну, и мимо Сойгино (Алманчиково) и быв
шего Шумовскаго завода спустился вдоль рч. Ирети, противъ с. 
Сары, къ долине Суры.

4) Отправившись большою (Буинскою) дорогой изъ Алатыря 
вдоль р. Бездны до Безднинскихъ кордоновъ, пересЬкъ вч> нижнихъ 
течешяхъ Орбездну, Большую и Малую Хирлы, Абамзу и проч. 
рЪки; осмотрелъ вершины р. Камчарки (191, 192, 194 и др. 
кварт ), а также некоторые овраги у Великаго кордона, вьгЬхавъ 
изъ области л'Ьсовъ противъ Шелапги и Мордовск. Тюковъ.

5) Изъ с. Шемурши (Церковной) снова направился въ л'Ьсную 
область и на этотъ разъ пересЬкъ те же самыя реки (Мал Карлу, 
Абамзу, Хирлы—въ ихъ верхнемъ или среднемъ течеши) по на- 
правлешю къ долине Орбездны, между Выселками и Стар. Айбеси. 
Отсюда про'Ьхалъ водоразд'Ьломъ рр. Люли, Кири, Полукири и Ат- 
рати и, осмотрЬвъ обнажешя некоторыхъ овраговъ, впадающихъ 
въ вершины этихъ р'Ькъ, выЬхалъ къ лиши жел. дороги у стан- 
ши Кири.

При этихъ геологическихъ изслЬдовашяхъ въ области Засурскихъ 
л'Ьсныхъ дачъ, кроме приведенныхъ выше, были открыты обнаже
шя такихъ же нижне-мёловыхъ — А) черныхъ и темно-сЬрыхъ, съ 
огромными известковистыми (железистыми) септар!ямя и слоями, и 
В) желто-сЬрыхъ и бурыхъ, содержащихъ сфпросидеритовыя обра
зовала толщъ въ следущихъ мЬстахъ:

*) Назваше этой pi а и въ разяыхъ мЪстахъ меняется: ее называютъ Сленга, 
Салавка или Сланга.
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IX. Ибрясскаго им)ьнгя\ 1) Въ вершин! р. Полукири, въ 22 
обход! Мало-Кармалинскаго объ!зда, въ овраг!, изв!стномъ подъ 
назвашемъ «Сергушина с!чъ>;

2) Мало-Кармалинскаго (Верхне-Атратскаго) обхода: а) въ ов
раг! (121 и 122 кварт.), впадающемъ въ р. Люлю, и б) въ 
131 кварт.—въ овраг!, впадающемъ въ рч. Мал. Карлу и Булу;

3) на р. Кир! (въ оврагахъ, идущихъ къ ней справа) у Ко- 
чельнаго и Киренскаго кордоновъ, въ 40, 19, 20 и друг, квар- 
талахъ.

Относительно коренныхъ обнажешй на р. Сланг! заслуживаете» 
упоминашя то обстоятельство, что темныя глины, выступаюпця 
зд!сь, принадлежать уже песомн!нно къ нижнему,—неокомскому 
ярусу, такъ какъ при сл1яши рр. Сланги съ Черной (въ пред!лахъ 
казенныхъ дачъ) удалось найти Amra. (Olcostephanus) versicolor, 
Astarte porrecta и друг, неокомсшя формы.

Зд!сь же нахожу нелишнимъ добавить, что ffb с!веро-восточ- 
номъ углу Засурскихъ л!сныхъ дачъ, въ пред!лахъ Ибрясскаго 
им!тя мн! приходилось наблюдать уже выходы на дневную поверх
ность богатыхъ ископаемыми пластовъ юрской системы.

Какъ на прим!ръ такого рода выходовъ, можно указать 1) па 
обнажен!я юры въ вершинахъ рч. Сосновки (одного изъ правыхъ 
верховыхъ притоковъ р. Хомы) и 2)—въ оврагахъ, перес!каемыхъ 
въ пред!лахъ уд!льныхъ дачъ жел!зною дорогой, на водоразд!л! 
между системами рр. Кири и Хомы.

Первое ясное обпажеше юрскихъ пластовъ было наблюдаемо 
мною въ 2О кварт, этого им!шя, въ одной изъ вершинъ «Кар- 
чапина» оврага—близь деревни Сосновки, гд! для надобностей 
желЬзпой дороги въ 1892/3 гг. добывался бутовый камень.

Зд!сь подъ л!снымъ почвеннымъ слоемъ (въ 0,5 четв. арш.) 
и слоемъ крупнаго бороваго песка (до 2 четв.) открываются:

1) Бурая, съ песчаными прослойками, глина.. . 1,5 четв. арш.
2) Темно-синяя и буро-ржавая, съ прослойками гальки, въ ко

торой попадаются: фосфоритовыя конкрещи, обломки юрскихъ 
ископаемыхъ и проч., глины................................ 1,75 четв. арш.

3) Буровато-с!рая, со ржавыми пятнами мергелистая гли
на  2,75 четв. арш.

4) Свита темно-с!рыхъ и бурыхъ пятнистыхъ глинъ съ из
вестковыми и фосфоритовыми сростками и обломками аммонитовъ 
и белемнитовъ............................................................ около 1 арш.
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5) Слой, въ четверть аршина толщиной, ctparo, съ желто
бурыми пятнами, довольно крЪпваго мергелистаго известняка, 
переполненнаго ископаемыми, изъ которыхъ были определены сле
ду Ю1щя формы:

Aucella Pallasi var. plicate, Perisphinctes Bleicheri, Astarte cf. 
polymorpba.

Известнякъ изъ этого слоя и былъ, главнымъ образомъ, <рабо
чими бутовымъ камнемъ.

6) Бурый, съ темно-серыми пятнами, глинистый мергель, болЬе 1 ар.
Второе изъ осмотренныхъ мною юрскихъ обнажейй—искус

ственный разрезъ на железнодорожной лиши въ 68 кварт., въ 
вершине оврага <Сирекисе>.

Здесь, въ карьерахъ, заложенныхъ на боковыхъ склонахъ оврага, 
начиная сверху, подъ слоемъ боровыхъ песковъ обнажены:

а) Свита (соответствующая 1, 2, 3 и 4 слоямъ предыдущего 
обнажешя) темно-бурыхъ, со ржавыми пятнами, глинъ, содержащихъ 
въ себе белыя известковый конкрещи и прослойки изъ гальки плохо- 
сохранившихся юрскихъ ископаемыхъ................... около 1,5 арш.

6) Въ четверть аршин, толщиною—слой мергелистаго известняка 
съ ископаемыми, однородна го съ слоемъ бутоваго известняка (Л: 5) 
изъ Сосновки.

в) Светло-серые глинистые мергеля, (а при вывЬтрнваши—мер
гелистый глины), съ белыми известковистыми конкрещнми и плохо 
сохранившимися ископаемыми............. около 1,5 арш. (1 метръ).

г) Свита, составленная перемежающимися темно-серыми и светло
серыми глинами.................................... отъ 1,5 до 2 саж. мощи.

Въ нижнихъ горизоптахъ этихъ глинъ, почти на уровне теку- 
щихъ по оврагу водъ. попадаются превращенные въ колчеданъ 
сплюснутые аммониты.

Обнажешя техъ же самыхъ юрскихъ породъ наблюдались въ 
одной изъ болыпихъ железнодорожныхъ выемокъ въ 69 кв. и въ 
друг, местахъ.

Возвращаясь снова къ главному занимающему насъ вопросу 
о распространены нижне-меловыхъ железосодержащихъ отложешй въ 
области засурскихъ лесныхъ дачъ, мы, кроме выше приведенныхъ 
пунктовъ, можемъ указать здесь на паблюдавгшеся выходы ихъ 
еще въ следующихъ местахъ:

X. Тартановскаго имтънля. Выселскаго (на рч. Орбездне) объ
езда, въ 1-мъ и 2-мъ кварталахъ, въ оврагахъ, впадающихъ въ 
р. Л юлю.



— 23 —
XI. Шемуршинскаго имтъны\ 1) на Шлангскомъ или Бистюр- 

леевскомъ водоразделе, въ оврагахъ, составляющихъ вершины рч. 
Камчарки, въ кварталахъ: 174, 194 (близь Великаго кордона), 
193, 192 и 191;

2) Въ кварталахъ —212, 213 и въ некоторыхъ другихъ, смеж- 
ныхъ съ ниии.

3) На р. Малой ХирлЬ въ 85 кварт, и
4) на Большой Хирле въ 112 и 81 кварт.
По анализу образца изъ залегающихъ въ верхней части ниж- 

нихъ темныхъ глинъ (на границ! съ верхнимъ ярусомъ глинъ 
бурыхъ) изъ оврага въ 194 кварт. Шекуршинскаго им!н!я, ока
залось железа:

а) въ сыромъ камне........................................   18,26%
б) въ прокаленномъ........................................ 25,40%
в) потери при прокаливаши............................ 28,15%

XII. Развитее коренныхъ желЪзосодержащихъ породъ нижне- 
м!ловаго отдела въ лесной Засурской области на югъ отъ р. 
Бездны (въ предЪлахъ Помаевскаго и Алатырскаго имнмгй), 
доказывается выходомъ этихъ породъ на поверхность въ верши- 
нахъ многихъ овраговъ и р!чекъ, берущихъ свое начало па томъ 
возвышенномъ водоразделе, гд! расположены: село Нов. Айбесси, 
дер. (Алманчиково) Сойгино и бывппй Шумовсюй заводь.

Ново-Айбессинсшй или Сойгинсюй водораздЬлъ,— откуда текуть 
въ с!верномъ направлена рр. Тозлокъ, Нюршвань, Тюльмякъ- 
Сють. Черная Бездна и друг., впадаюпця въ р. Б!лую Бездну, а 
съ другой—спускаются боковые овраги р. Кичерлы, идущей съ 
южной стороны возвышенности и впадающей въ Черную Бездну, - 
тянется съ юго-запада на с!веро-востокъ и представляеть собою 
одинъ изъ возвышенныхъ водоразд!ловъ среди Засурскихъ л!совъ. 
Наиболее возвышенные пункты его по дороге отъ Сойгино на 
ШумовскШ заводь и р. Преть, какъ показали барометрически 
определешя, поднимаются надъ уровнемъ р. Суры (въ с. Сарахъ) 
на высоту не менее, какъ 125 — 135 метр. (60—65 саж.).

Одинъ изъ высокихъ пунктовъ на этомъ водоразделе, въ районе, 
изследованномъ мною, является «Каменная гора» около дер. Сой
гино, на поверхности которой изъ подъ поверхностнаго почвен*  
наго слоя выступаютъ остатки серагр цвета, очевидно-размытыхъ, 
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кварцевыхъ третичныхъ песчаниковъ. Съ этой горы ’) и распо- 
ложенпыхъ близъ нея полей открываются весьма живописный пер
спективы уходящихъ далеко на сЬверъ и сбверо востокъ по пра
вой стороне Бездны и Абамзы, покрытыхъ нескончаемымъ лесомъ 
возвышенностей: на юго-востокъ подобный холмистая л'Ьспыя 
возвышенности тянутся къ Чукаламъ; на сЬверо-западъ такой же 
живописной панорамой лЪсныя высота спускаются (на протяженш 
30—40 верстъ) къ долине Суры, за которою на горизонтъ ясно 
вырисовываются—г. Алатырь и голыя холмистая возвышенности 
Присурскаго левобережья. ЗдЬсь становится очевидною неверность 
сложившегося о рельефе Засурской лЬсной области представлешя, 
какъ о низменн й и болотистой равнингъ Неверность такого 
представлешя подтверждается также прилагаемыми къ настоящей 
статье гипсометрическими данными, полученными путемъ инстру- 
ментальныхъ железнодорожныхъ съемокъ и моихъ барометриче- 
ческихъ определен^. Изъ продольной профили участка Московско- 
Казанской железной дороги отъ г. Алатыря до Казани (табл. 3) 
видно, что въ то время, какъ меженный горизонтъ р. Суры у Ала
тыря падаетъ до 34,86 и р. Волги у Св1яжска до 18,42 саж. высоты 
падъ Балпйскимъ моремъ, водоразделъ между бассейномъ Суры и 
рч. Кирей, у ставши Кири, приподнять (по лиши дороги) на 
102,72 саж. и водоразделъ между р. Кирей и речками бльзъ 
ставши Ибреси—на 103,33 саж. абсолютной высоты, предста
вляя собой поднята местности въ Засурскихъ лесахъ на высоту 
около 70 саж. надъ Сурой и 85 саж. надъ Волгой. Въ Засур
скихъ лесныхъ дачахъ среди глубокихъ и обрывистыхъ камени- 
стыхъ овраговъ, всегда богатыхъ водой, можно встречать (какъ 
въ 84 кварт. Тургеневскаго обхода) водопады и татя чисто гор
ный речки, какъ р. Преть, которая, спускаясь на протяженш 
15—18. верстъ (съ вышеуказаннаго водораздела къ долине Суры) 
съ высоты около 35 саж. (77 метр.), представляеть огромное 
(более сажени на версту) падеше.

Возвращаясь къ вопросу о характере геологическихъ разрезовъ, 
слагающихъ эту местность, коренныхъ породъ, следуетъ заметить, 
что здесь, какъ близъ г. Симбирска или въ южномъ — Софьин- 
скомъ имеши, мы имеемъ почти полную cepiio меловыхъ напла
стований, начиная съ мела (со следами даже третичнаго песчаника

*) Гора эта входить въ составь крестьннсваго иад'Ьла, а потому она, тавъ-же, 
важъ и б лажай mi е въ ней полевые участвм, лишена лЪсной растительности. 
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на его поверхности) и м'Ьловыхъ мергелей и кончая темно-серыми 
и черными колчедапистыми глинами.

Для геологической характеристики этихъ породъ, мне кажется, 
возможно ограничиться здесь более подробнымъ разсмотр'Ьшемъ 
одного или двухъ овраговъ, идущихъ съ Ново-Айбесинскаго водо
раздела къ р. Бездне.

Гаковыми, удобными для этой цели, оврагами могуть быть: 
Тарамъ-Зирма и Чашлама.

Впадающей въ р. Бездну оврагъ Чашлама береть начало вблизи 
Лептяжинскаго кордона—неподалеку отъ с. Новыхъ Айбеси,—од
ною (левою) вершиной въ удельныхъ дачахъ, другою—въ кресть- 
янскомъ наделе. Вершины этого оврага и два боковыхъ его 
отрога—Мизиль и Чашлы-Зирма—даютъ довольно ясные разрезы, 
въ которыхъ наблюдаются:

а; белые меловые мергеля (опока), до 2 саж ;
б) серые и бурые мергеля и глины съ фосфоритовымъ слоемъ;
в) подъ желтымъ пескомъ, до 2 арш. толщиной, идуть бурыя 

глинисто-мергельных породы, съ горизонтами сферосидери- 
товъ, мощность последнихъ бурыхъ породъ, въ видимыхъ разре- 
захъ, достигаеетъ 3 арш. (2 мет ) и более;

г) толща темно-синихъ колчеданистыхъ глинъ, съ большими 
мергельно-известковыми (железистыми) септа pin ми.

Серые мергеля и бурыя глины, среди которыхъ залегають сфе
росидериты, можно наблюдать по этому оврагу: 1) въ начале 
удельнаго леса, при слГяши его вершинъ въ 198 кварт., 2) 
при устьяхъ боковыхъ ветвей (Мизиль и Чашлы-Зирмы), во всей 
почти средней части главнаго оврага отъ устья Мизиля до старой 
мельницы.

Встречавшиеся здесь сферосидериты, преимущественно сЬраго и 
стально-сераго цвета, попадаются, главнымъ образомъ, въ двухъ 
видахъ: а) въ виде натечныхъ желваковъ или неровныхъ съ по
верхности пластинокъ и б) въ виде гладкихъ (снаружи) правиль- 
ныхъ чечевицъ. Какъ въ техъ, такъ и въ другихъ сросткахъ 
здесь попадаются иногда прекрасно сохранивппеся органичесгае 
остатки, характеризующее собой верхшя части нижне-меловаго 
отдела (апгь), какъ то: Ammonites (Hoplites) Deshayesi, Am. 
(Ainaltheus) bicurvatus et cet. (См. табл. № 1-й) по составу эти 
(съ ископаемыми) сферосидеритовыя образовашя достаточно чисты: 
они содержать, какъ показалъ анализъ, въ сыромъ виде руды 
металлическаго железа—30 %.

Кроме Чашламы, нижне-меловыя породы, содержащей въ себе 
сферосидериты, встречаются:
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1) въ овраг! Тарамъ Зирма (Тюльмяксють), который проходить 
черезъ 201, 180 и 181 кварт.;

2) въ рч. Бездн!—выше устья посл!дняго (181) квартала;
3) близь Тозлокскаго кордона въ двухъ <отвершкахъ> (< Ка

менный > и <Б!лый ключъ», въ 261 кварт.) оврага, впадающаго 
въ Кувалду.

4) По р. Прети (въ 294 и 293 кварт.) и въ другихъ м!стахъ.
Наиболышй интересъ какъ по указанному выше значительному 

падешю водъ, такъ и по сравнительно глубокимъ разр!замъ корен- 
ныхъ породъ, въ этой части Засурскихъ дачъ представляетъ р. 
Преть. Преть береть начало на юго-западномъ склон! Шумовскаго 
водоразд!ла, составляющая продолжен^ водоразд!ла Н. Айбесин- 
скаго или, какъ называли выше, Сойгипскаго, который разд!ляетъ 
собой съ одной (западной или юго-западной) стороны—Преть, 
Кублакъ, Мелисаръ и проч, рч., текупця непосредственно въ Суру, 
а съ другой (восточной пли юго-восточпой)—рч. Шумку, впадаю
щую въ Кичерлу и зат!мъ въ Бездну. Водоразд!лъ этотъ, какъ 
уже упомянуто выше, поднимается на высоту до 70 саж. (бол!е 
150 метр.) подъ долиною Суры и покрыть лиственнымъ л!сомъ, 
указывающимъ на близость залегангя отъ поверхности коренныхъ 
(мергельно-глинистыхъ) отложешй м!ловой системы. Начиная отъ 
вершинъ этого водоразд!ла (кв. 277), дорога по направлешю къ 
Прети идетъ весьма крутымъ спускомъ къ Верхне-Иретскому кор
дону, стоящему у самыхъ истоковъ р!ки. Истоки Прети, какъ ока
залось по барометрическимъ опред!лешямъ, лежать саж. на 18—20 
ниже наибол!е возвышенныхъ пунктовъ Шумовскаго водоразд!ла. 
Посл!дняя вытекаеть изъ б!лыхъ или св!тло-с!рыхъ м!ловыхъ 
мергелей (опока), прикрытыхъ зд!сь окружающими истоки отложе- 
шями поросшихъ сосною боровыхъ песковъ. Сл!дя по р!к! внизъ, 
можно наблюдать выходы на дневную поверхность какъ верхнихъ 
(Б) желтобурыхъ, такъ и нижнихъ (А) темно-с!рыхъ (или си- 
нихъ) глинъ, со сростками сферосидеритовъ и огромными глыбами 
мергельно-известковыхъ сецтарШ. Особенно много вымытыхъ изъ 
коренныхъ толщъ сростковъ сферосидерита, фосфоритовыхъ кон- 
крещй, пластинокъ с!рнаго колчедана и большихъ черныхъ септарШ 
наблюдается въ среднемъ течеши р!ки (въ 293 и 294 кварт.), 
приблизительно на половин! дороги между Верхне- и Нижне-Ирет- 
скимъ кордонами. На 20 слишкомъ саж. (45 метр.) эта часть 
р!ки лежить ниже истоковъ (Верхне-Иретскаго кордона) и на 25— 
27 саж. (около 57 метр.) выше Нижне-Иретскаго кордона.
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3.

Представленное выше краткое описаше отдЬльныхъ обнаженгй 
коренныхъ железосодержащихъ породъ нижняго отдела меловой 
системы, въ пред'Ьлахъ уд'Ьльныхъ владЪнШ Симбирской губерши 
вообще и въ лесной Засурской области въ частности, показыва- 
етъ, что породы этого (нижне-мЪловаго) возраста имеють здесь 
обширное, почти сплошное распространеше.

Что касается до области Засурскихъ л'Ьсныхъ дачъ, то нижне- 
мЬловыя, главнейше, мергельно-глинистыя толщи составляють со
бой коренную подпочву ихъ и, будучи по низкимъ долинамъ рекъ 
отчасти смытыми, отчасти покрытыми мощными наносами боровыхъ 
песковъ, выступаютъ на дневную поверхность въ оврагахъ, по 
возвышеннымъ боковымъ склонамъ, идущимъ къ долинамъ Суры, 
Бездны и др. рекъ, а также на площади всЪхъ водоразд'Ьловъ— 
въ вершинахъ берущихъ на этихъ водорэздЪлахъ свое начало мно- 
гочисленныхъ Засурскихъ рекъ, р’Ьчекъ и овраговъ.

По своему петрографическому составу эта толща, въ вертикаль- 
номъ направлены, можегь быть легко разделена на две части:

А) нижнюю, до 30 и бол!е саж. мощности, составленную, глав  
нымъ образомъ, изъ темно-серыхъ и черныхъ глинъ, съ огромными 
известково-мергельными (железистыми) септар!ями, переходящими 
Листами въ сплошные. крЬпюе известковые пласты;

*

В) верхнюю, состоящую изъ мергелей, песковъ и глинъ желто- 
сЬраго и бураго цвета, достигающую мощности оть 5 до 10 саж. 
и заключающую въ себе горизонты сферосидеритовъ и (иногда) 
бураго железняка.

На хо ж де ше типичныхъ и хорошо сохранившихся органическихъ 
остатковъ: Ammon. (Hoplites) Deshayesi, Am bicurvatus и проч., 
какъ въ самыхъ сферосидеритахъ (табл. № 1 представляетъ сни- 
мокъ съ образца, найденнаго въ овраге Чашлама, близь Нов. 
Айбеси), такъ въ известковистыхъ прослойкахъ— среди верхнихъ 
бурыхъ (въ г. Симбирске, въ Миренкахъ, въ Засурской области) 
и нижнихъ темно-серыхъ глинъ (въ Сенгилее и другихъ местахъ 
см. табл. 2) показываегь, что эти, ясно отдЬляюпцяся въ петро- 
графическомъ отношены, толщи должны быть отнесены къ одному 
и тому же, понимаемому въ геологическомъ смысле ярусу, а именно 
къ апту.

Изъ этихъ же описашй видно, что горизонты сферосидеритовъ 
и образовавшагося изъ нихъ бураго железняка—рудъ наиболее 
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богатыхъ жел'Ьэомъ—подчинены верхней бурой свитЬ пластовъ; 
среди нижних*  ке темныхъ глинъ хотя и залегають огроиные 
известково-мергельные сростки или септарш, а иногда даже (какъ, 
напрямЪръ, въ Миренкахъ, на р. Атрати и проч.) и сплошные 
пласты твердыхъ породъ, въ большей или меньшей степени яелЬ- 
зистыхъ, но содержаше въ нихъ железа не достигаете» того коли
чества, какимъ отличаются сферосидериты верхняго пруса, чтб 
ясно можно видеть изъ сравнения помещаемых!, ниже таблицъ, 
представляющихъ собою приведенный выше данный анаиизовъ. 
КромЪ сферосидерита и бураго железняка, изъ полезныхъ ископа- 
емыхъ, находимыхъ въ этихъ толщахъ, следуете» упомянуть о же- 
л-Ьзномь или с'Ьрномъ колчедан!;, сростки котораго попадаются ча
сто in situ среди темныхъ пиритовыхъ глинъ.

Характеръ залегашя и составь желЪзныхъ рудъ въ удЪль- 
ныхъ имЬняхъ Симбирской губернш.

По характеру залегашя мЪсторождешя жел-Ьзныхъ рудъ въ удбль- 
ныхъ им'Ьшяхъ Симбирской губерши можно разделить на двЪ 
группы: а) мтьсторожденгя первоначальный, находягщяся среди 
коренныхъ осадочныхъ породъ меловой (и юрской) системы;

б) мтъсторождетя вторичныя, поверхностныя, образовав- 
нняся на счете» коренныхъ залежей сравнительно въ позднейшее 
время.

Къ рудамъ первыхъ, коренныхъ залежей принадлежать глини
стые шпатовые железняки или сферосидериты п происшедппе 
изъ посл'Ьднихъ бурые жел'Ьзняки. Ко вторымъ, поверхностнымъ 
руднымъ образовашямъ относятся дерновыя или болотныя руды.

Какъ гЬ, такъ и друпя жел'Ьзныя руды въ Симбирскихъ уд'Ьль- 
ныхъ имТшяхъ только на неболыпихъ сравнительно разстояшяхъ 
(н'Ьсколькихъ десятковъ или сотенъ саженъ) представляютъ сплош
ные слои или правильный Пластовых образовашя, вообще же 
являются пластообразными накоплешями сростковъ или кинкрецШ, 
расположенныхъ по опред'Ьленнымъ горизонтамъ среди песчаныхъ, 
мергельныхъ или глинистыхъ толщъ. При толщинЪ слоевъ или 
конкрещонпыхъ скоплешй отъ н’Ьсколькихъ дюймовч до 1—2, а

Матер, ио геолойи. Вып. 1. S 
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иногда и бол^е футовъ (около 1 аршина), онЪ вообще не велики 
по мощности, но за то имЪютъ, какъ уже было замечено выше, 
обширное распространеше.

Обращаясь къ вопросу о состав^ коренныхъ рудъ изъ ни^шй 
Симбирской губернги и сводя вм'Ьст'Ь приведенныя уже нами выше 
данныя анализовъ (Лабораторш Министерства Финансовъ), мы по- 
лучаемъ для сферосидеритовъ и бурыхъ жел'Ьзняковъ, залегающихъ 
въ верхней, желто-бурой (В) части нижне-м'Ьюваго отдела, 
слЪдуюпця таблицы:

Таблица 1.

№№
Сферосидериты.

МЪстонахождеше образцовъ.

Coiepsasie металлнче- 
скаго жвлЪка въ рудЪ.

Потерн при 

прокали

вав».
Обожжен

ной. Сырой.

1. Сферосидеритъ изъ Сенгилеев- 7 7 71 0
скаго удЬльнаго имЪшя........... 51,48 35,61 30,48

2. Сферосидеритъ изъ 7 кварта- около около
ла Мостовской дачи................. 50 32 35,60

3. Поливенскаго оврага < Камен
ской дачи» .............................. 49,63 31,96 35,61

4. Сферосидеритъ изъ 49 оброч
ной статьи Миренковскаго объ
езда (ШухарскШ оврагъ) Ала- 
тырскаго им^шя..................... 48,19 32,42 32,73

5. Сферосидеритъ изъ <Камен- 
наго оврага» 204 кварт. Ал- 
тышевскаго объезда, Алатыр- 
скаго имЪшя............................ 45,57 33,79 25,85

6. Сферосидеритъ изъ Софьин- 
скаго имЪшя, Сызранскаго уЬзда.

около
50,0 32,88 —

Сумма ...........294,87 198,66 -
Среднее .... 49,14 33,11 —



— 35 —

Т а б л. 2.

Бурые желЪзнякв.
№.v» :

1 МЪсторождеше образцов^.

i

Содержаще металлвче- 
сжаго желЪза въ рудЁ.

Петерв прв 

прокали

вавши.
Обожжен-

■о8. Сырой,

1. Бурый железнякъ (образовав
шая окислетемъ сферосидери-

' та) изъ Мостовской дачи Сим- 
: бирскаго иметя..................... 51,80 40,18 22,40

2. Бурый железнякъ (окислен-
; ный сферосидеритъ) Сепгилеев- 

скаго иметя.......... ...............
।

около 
52,0

около
40 —

Сумма ........... 103,80 80,18
Среднее ......... 51,90 40,09 —

Кром! того, было определено содержите железа въ охристою» 
буромъ железняке, залегающемъ среди горизонтовъ сферосидерита 
въ с. Миренкахъ (въ овраге Козлиха) Алатырскаго им!шя, при 
чемъ, какъ это было приведено выше, оказалось железа въ сырой 

руде 25,11 %, въ обожженной — 30,0%.
Процентное содержаше желези въ нистоящихъ сферосидеритахъ ‘) 

(безъ бурыхъ железняковъ, произшедшихъ путемъ окислетя пер- 
выхъ) изъ тиблицы 1-й получается:

а) Въ сырыхъ рудихъ......... ....................... 33,11%
б) Въ обожженныхъ около......................... 49,0 %

Химически чистый шпатовый желгъзнякъ, представляющШ со
бою чистую углекислую зикись железа, содержить металлическаго 
железа въ сырой руде 48,27%.

*) .V№ 1, 2, 3, 4 в 5.
3*
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Нормальные сферосидериты, приближапцеся къ шпатовымъ 

желЬзнякамъ, добываемые изъ пермскихъ пластовъ въ Нижего
родской и Владим1рской губерн., содержать въ сырой руд! же
леза отъ 37,8 до 42% *).

*) См. 1. 3ni пев*, В.М. Матер1алы къ оцЪнгЬ земель Нижегородской губернии 
т. XIII. 2) Оч<*ркъ мЪсторожден1Й полезных* ископаемых!, въ Европейской Poccia 
изд. Горнего Департамента, стр. 152, 153 и проч.

2) Io(C ', Н. Металлурги. Курсъ лекщй, чмтанныхъ въ Горномъ и Технологиче- 
скомъ инствт. ч II, отд. Жел^знын руды.

Въ Анцыферовскихъ шпатовыхъ желЬзпякахъ Кромскаго уЬзда, 
Орловской губернга, добываемыхъ изъ сЬрыхъ юрскихъ глинъ, 
содержите желЬза въ сырыхъ рудахъ колеблется отъ 38 до 40%.

Сличеше этихъ данныхъ показываетъ, что среднее процентное 
содержаше желЬза въ сферосидеритахъ изъ имЬшй Симбирскаго 
округа (около 33—34%) далеко не достигаегь того предЬльнаго 
количества, которое можеть быть въ чистыхъ рудахъ этого вида, 
т. е. въ шпатовыхъ желЬзвякахъ, и уступаетъ содержашю ме
талла въ нормальныхъ сферосидеритахъ; по несмотря на то, ко
личество железа въ симбирскихъ сферосидеритахъ все-таки вполн! 
достаточно для того, чтобы руды эти можно было признать год
ными для металлическаго дЬла.

Апгл1я (особенно сЬверная ея часть и Шотланд1я) большую 
часть своего чугуна выплавляетъ изъ глинистыхъ желЬзняковъ, 
процентное содержаше металла у которыхъ въ сырой руд! коле
блется отъ 32 до 35%; вообще же, при болЬе или менЬе благо- 
пр1ятныхъ для металлурпи чугуна другихъ услов!яхъ, считается 
выгоднымъ обрабатывать руды, если он! содержать железа не 
менЬе 23—24%, а у насъ въ Poccin—въ мЬстахъ, богатыхъ 
горючимъ матер!аломъ — не менЬе 28—30% ).

Самую значительную часть проплавляемыхъ въ Царств! Поль- 
скомъ желЬзныхъ рудъ составляютъ тоже глинистые желЬзняки 
или < ффосидериты, которые въ сыромъ вид! часто содержать не 
бол!е 2 5 % желЬза и при выплавкЬ даютъ всего отъ 27 до 35 % 
чугуна. Сферосидериты изъ Симбирскихъ имЬшй, какъ видно изъ 
приведенныхъ выше (табл. 1-я) данныхъ, содержать оть 30 до 
35,6 % желЬза; при удалеши же углекислоты и другихъ лету- 
чихъ веществъ накаливашемъ, способны обогащаться содержашемъ 
металла до 45,5 — 51,5%, что обЬщаетъ средшй выходъ чугуна 
изъ обожженной руды, не менЬе 40—45%.

Содержашемъ желЬза еимбирсюе сФеросидериты нисколько при



— 37 —
ближаются даже къ наиболее распространеннымъ въ средней 
Poccin юрскимъ сферосидеритамъ Болховскаго, Карачевскаго, Кром- 
скаго и друг. уездовъ Орловской губернии. Тамъ. какъ покавали 
позднейппя изслЬдован1я % они чаще всего содержать:

а) закиси железа. ................................... оть 42 до 47%
б) металлическаго железа въ сырой руде оть 32,5—36,5
Въ подвергнутыхъ анализу сфероседеритахъ изъ имени! Сим- 

бирскаго уд. округа замечается колебаше:
а) закиси железа..................................... 40 до 45,7%
б) чистаго железа, въ сырой руде,.... 30 до 35,6%

Сферо сидериты, какъ известно, представляють собой гли
нистые шпатовые желпзняки, т. е. углекислую закись железа, 
механически соединенную съ глиной. Вместе съ последнею, сверхъ 
того, къ углекислому железу часто примешивается въ болыпемъ 
или меныпемъ количестве углекислыя: известь и магнез!я, фосфор
ная кислота, органичесюя вещества и проч.

Съ целью выяснешя количества въ руде какъ особенно вред- 
ныхо для желЬзнаго дела, такъ и вообще посторонние при- 
мпсей, были нроизведены дополнительные анализы четырехъ об- 
разцовъ, приведенныхъ выше въ таблице рудъ (№№ 1, 2, 4 и 5), 
на содержаше фосфора, и одинъ полный анализъ образца сферо
сидерита изъ Миренокъ Алатырскаго имешя. Испыташе на фос- 
форпую кислоту показало:

1) въ образце № 1. (изъ Сенгилея) фосфора........... 0,0257
2) > > > Л» 2. (Мостовской дачи) > ............  0.1301
3) > > > № 4. (Шухарскаго оврага—Миренки). 0,0033
4) > > > № 5. (Каменнаго оврага—с. Алтышево) следы.
Полному количественному анализу былъ подвергнуть образецъ 

сферосидерита, взятый изъ Сосноваго оврага (близъ с. Миренокъ), 
причемъ оказалось въ сырой руде:

°/о

1) Нерастворимаго остатка..................................... 12, 43
2) Потери при прокаливаши................................... 31, 16
;->) Магнитной окиси марганца................................ О, 88
4) Магнитной окиси железа.................................... 42, 12

') Кудряв иевъ. Геологичеойя ияслЪдовашя въ Орловсао! в Курской губери!иъ. 
Материалы для геолепи Poccia т. XV, стр. 834 ■ друг.
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5) Глинозема ......................................................... 1,72
6) Окиси кольщя................................................... 6,11
7) Окиси магшя..................................................... 5,15
8) СЬры............................................... ................... 0,14
9) Фосфора............................................................ слЬды

Металлического желЬзо въ сырой рудЬ, по этому анализу (при 
42,12% магнитной окиси), получается 30,50%. Для суждешя о 
количеств^ содержащейся въ сферосидеритЬ глины и приблизитель
ного опредЬлешя въ немъ содержошя желЬзо, съ практическою 
цЬлью оценки руды по наружному виду, обыкновенно рекомен
дуется обращать в ним a Hie на сл’Ьдуинще внЬшн!е признаки: 1) отно
сительную тяжесть или удильный висъ, 2) цвплпъ и 3) изломъ.

1) УдЬльный вЬсъ шпатового желЬзняко въ среднемъ=3,8 
(огь 3,7 до 3,9); для сферосидеритя это число колеблется отъ 2,4 
до 3,5. при этомъ, чЬмъ меньше въ сидеритЬ примЬсей и больше 
содержоше желтьза, тЬмъ онъ тяжелтье. Но моимъ опредЬле- 
шямъ, лучине оброзцы изъ симбирскихъ сферосидеритовъ (изъ 
Софьинского имЬн!я, Сенгилея, Миренокъ и друг.) имЬюгь удель
ный вЬсъ отъ 2,8 до 3,4, т.-е. въ среднемъ бол'Ье 3.

2) Цвгыпъ сферосидеритовъ меняется въ связи съ измЬнешемъ 
количество постороннихъ примесей и чистого жел'Ьза. Обыкновен
ный цвЬтъ ихъ въ свпжемъ изломтъ—сирый; но съ увеличе- 
н!емъ содержошя желЬзо становится болтье темнымъ, переходя 
въ цвЬтъ темного чугуна;—поэтому, чЬмъ темнЬе сЬрыЙ цвЬтъ 
руды, тЬмъ, при одиноковыхъ прочихъ услов!яхъ, оно лучше, 
тЬмъ менЬе въ ней глины; свЬтло-бурыя розности хуже свЬтло- 
сЬрыхъ. Въ этомъ отношеши сферосидериты изъ Симбирскихъ 
имЬшй предстзвляютъ, кокъ и въ отношеши удЬльного вЬсо, зо- 
мЬтныя колебошя—отъ темно-сЬрого (изъ Софьинскаго пмЬшя, 
изъ Алтышево и проч ) къ сЬрымъ и буровото-сЬрымъ. Съ по
верхности они обыкновенно покрыты бурою оболочкою окиси же- 
лЬзо, цвЬтъ которой также воршруегь въ зависимости отъ каче
ство и цвЬто сомой руды.

3) Изломъ въ сферосидеритахъ изъ Симбирскихъ удЬльныхъ 
имЬшй, кокъ и вообще въ рудахъ этого вида, измЬняется также 
въ зависимости отъ количество примЬсей къ чистой рудЬ. Очень 
плотныя розности, съ бблыпимъ содержошемъ желЬзо и съ зпачп- 
тельнымъ удЬльнымъ вЬсомъ (3,4), имЬють изломъ плотный 
зернисто-чугунный, причемъ «внЬшняя поверхность сферосиде-
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рита кажется не наплывною, а шишковатою»; въ случай увели- 
чешя количества глины, руда получаетъ изломъ раковистый, съ 
выпукло-вогнутыми гладкими поверхностями. Очень глинистыя раз
ности принимають характерный раковистый изломъ, со струйчатыми 
полосками, волнистый, или иныя откалываются по гладкимъ и плос- 
скимъ поверхностямъ.

Кром! сферосидеритовъ и бурыхъ жел!зняковъ, какъ бол!е 
богатыхъ по содержашю жел!за рудъ изъ горизонтовъ верхней, 
бурой толщи апта, химической проб! на содержаше жел!за были 
подвергнуты также твердыя известково- и глинисто-жел!зистыя пла- 
стовыя породы и септарш, залегаютщя въ нижней, темно-с!рой 
глинистой толщ! этого яруса. При этомъ оказалось сл!дующее:

Табл. 3.

№№ МЪСТОПАХОЖДЕНШ ОБРАЗЦОВЕ.

Содержаше чистаго 
жел’Ьза въ образца

Потери при 

прокали- 

uaniu.
Обожжен

ной». Смроиъ.

1. Жел!зистая септар!я изъ тем-
ныхъ глинъ 194 кварт. Шему- 
ршинскаго им!н!я (оврагъ Тазь- 
годаръ—въ вершинахъ р. Кам-
чарки.....................„................ 25,41 18,26 28,15

2. Образецъ отъ сплошного (въ 
1 фугь толщ.) жел!зистаго слоя 
твердыхъ породъ, изъ темныхъ 
глинъ Сосноваго оврага (въ 
Миренкахъ, Алатырскаго им!шя) 21,04 15,52 26,24

3. Септария изъ темныхъ глинъ 
во 2-мъ кварт. Выселскаго объ- 
!зда, Тархановскаго им!шя. .. 15,72 10,96 30,30

40. Септар1я изъ темныхъ глинъ 
оврага Козлихи (ст. 49', въ 
Миренкахъ .............................. 10,71 7,30 31,85

Средшй выводъ.... 18,22 13 —
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Эти данныя показывают^, что септарш и вообще твердый мер- 

гельно-известковыя, жеяйзистыя породы изъ нижнихъ темныхъ 
глинъ, сравнительно съ сферосидеритами верхней части яруса, 
болйе известковисты к менйе богаты содержатель металла. Про- 
цеигь желйза въ испытанныхъ образцахъ, какъ видно изъ та
блицы (№ 3), колеблется въ сырыхъ пробахъ отъ 7,5 до 18% 
к въ обожженныхъ — оть 10 до 25%; въ среднемъ выводе 
18,20%—въ первомъ случай и 13%—во второмъ.

Что касается првмйнешя ихъ къ чугунно-плавильному дйлу, то 
нахожу возможнымъ заметить, что, можетъ быть, породы, подобный 
№ 1 и 2, съ бблыпимъ, сравнительно, процентомъ желйза, въ 
виду замены въ нихъ углежелйзной закиси углекислой известью 
(а не глиной), и найдутъ примйнеше, какъ хороппй плавень (флюсъ): 
но вообще cenmapiu нижняго отдгьла мйловой системы, по 
малому относительному содержание желтьза, по значительному 
проценту примйсей и проч, свойствамъ, едва ли могутъ иметь боль
шое примйнеше въ металлургическомъ дйлй.

Количество руды.

Переходя къ общему выводу относительно количества или запаса 
руды среди коренныхъ породъ въ имйшяхъ Симбирска го удйль- 
наго округа, слйдуегь заметить, что таковой, сделанный на осно
ваны только геологическаго изслйдовашя естественныхъ поверх- 
ностныхъ обнажешй, безъ сцещально техническихъ развгьдокъ ис
кусственными разрывами (въ шурфах^ штольняхъ и т. под.) и 
разработками пробныхъ площадей, не можетъ быть точнымъ и опре- 
дйленнымъ, такъ какъ количественное исчислеше въ настоящемъ 
случай сопряжено съ большими затруднешями. Затруднешя эти. 
кромй обстоятельствъ, стйсняющихъ изслйдоваше въ Засурской 
лйсной области, на которыя было указано выше, обусловиваются: 
1) чрезвычайной обширностью площади изслйдовашя при относи
тельно неболыпомъ количествй (особенно въ лйсныхъ дачахъ) 
сколько нибудь значительпыхъ и въ то же время незакрытыхъ на
носами и растительностью, ясныхъ обнажешй; 2) неравномер
ностью залегашя сферосидеритовъ среди коренныхъ породъ, не
позволяющею дйлать опредйленныхъ среднихъ выводовъ относи
тельно рудоносности изслйдуемыхъ площадей.

Въ виду этихъ обстоятельствъ, я полагаю возможнымъ ограни
читься здесь: а) общими геологическими соображешями, б) част- 
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нымъ примеромъ вычислен!» запас» руды на какой нибудь задан
ной площади,—въ местности, где имеются более ясные разрезы 
коренныхъ породъ, позволяющ!е делать та-мя вычислешя более 
определенными, и в) некоторыми фактами, служащими косвеннымъ 
доказательствомъ того, что количество руды въ наследованной обла
сти можно считать довольно значительнымъ и, во всякомъ случае, 
достаточнымъ настолько, чтобы руда эта могла получить практиче
ское употреблеше.

а) Изъ вышеизложеннаго краткаго описаны выходовъ корен
ныхъ железосодержащихъ породъ въ далеко отстоящихъ другъ огь 
друга пунктахъ имЪшй Симбирскаго удельнаго округа следуетъ, что 
распространеше рудъ, и преимущественнно сфер о с идеритовъ, въ на
следуемой области весьма значительно. Сопоставлеше этихъ обна
жешй и сравнеше ихъ между собою показываетъ, что, несмотря 
на отдаленность разлпчпыхъ выходовъ коренныхъ железосодер
жащихъ породъ, общ1й геологическШ и минеральный характеръ 
последпихъ, а также характеръ залегашя, видъ и составъ сферо- 
сидеритовъ остается въ общемъ одинъ и тотъ же. Везде на всей 
этой обширной площади, отъ Софьинскаго имешя до Сенгилея и 
Симбирска и отъ последпяго до северныхъ границъ Засур- 
скихъ удельныхъ дачъ, залежи сферосидеритовъ подчинены ко- 
реннымъ породамъ одною и тою же геологическаго возраста, 
а именно слагающииъ собой верхнюю часть одного изъ нижнихъ 
ярусовъ меловой системы (апта), характеризующагося какъ сово
купностью определенныхъ органическихъ формъ, такъ и некото- 
рымъ постоянствомъ минеральнаго состава; везде, на всей этой 
обширной площади сферосидериты залегаютъ по известнымъ и более 
или менее постоянпымъ горизонтамъ, въ виде типичныхъ и (не
смотря па все разнообраз!е своего вида и состава) въ общемъ 
сходныхъ между собою прослоекъ, койкрешй или сростковъ.

Все эти обстоятельства, т. е. геологическая определенность 
возраста, постоянство минерального состава коренньчъ 
рудосодержащихъ породъ (желтобурыхъ и серыхъ, песчанистыхъ мер
гелей и глинъ апта), постоянство горизонтовъ и характера зале
гашя среди пихъ с ! еросидеритовъ—служить, какъ мне кажется, 
доказательствомъ того, что 1) услов!я отложешя этой руды (сфе
росидерита) въ различныхъ участкахъ изеледованной области были 
въ общемъ одинаковы; 2) что гнездопластовыя скоплешя сфероси
дерита (и образовавшагося изъ него бураго железняка), въ виде 
пластинчатыхъ, овальныхъ, чечевицеобразныхъ и др. формъ, не
смотря на перерывы, изменеше толщины руднаго слоя и проч., 
нужно признать первоначальными и коренными.
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. Такой обицй выводъ для занимающая паст вопроса о запас! 
рудъ им!еть весьма важное практическое зпачеше. Это сравни
тельное постоянство литологическаго состава коренныхъ породъ, 
среди которыхъ залегаютъ сферосидериты, постоянство въ состав! 
и сложены самыхъ рудъ, пр1урочевныхъ къ опредЪленнымъ ге
ологическим!. ярусамъ или горизонтамъ, указываетъ намъ на 
то, что способъ, какимъ образовалась и отложилась въ данныхъ 
породахъ изсл!дованной местности руда, былъ не случайными, 
что услов!я таковаго образовала для всей этой обширной области 
были общими и притомъ бол'Ье или мен!е одинаковыми. Этотъ 
выводъ можетъ служить довольно надежною опорою въ сужденш 
о благонадежности м'Ьсторожденгё сферосидеритовъ если не по тол
щин! (мощности) слоевъ, то по разм!рамъ ихъ горизонтальная 
распространена. Изъ такого вывода сл!дуетъ, что залежи руды, 
однородный съ т!ми, какш мы наблюдаемъ въ видимыхъ дла насъ 
обнажешяхъ, мы можемъ надеяться повстречать на большей или 
меньшей глубин! отъ поверхности во вс!хъ м!стахъ того района, 
гд! распространены нижнемеловые с/Ьрые мергеля и бурыя глины и 
где только эти послЪдшя не смыты позднейшими водными пото
ками. Васпрострапеше ж* 1 таковыхъ породъ, какъ въ Симбирской 
губерши вообще, такъ и въ пред!лахъ удельныхъ симбирскихъ 
владешй въ частности, весьма обширно: оне—эти именно породы— 
и составляюгь коренную подпочву Засурскихъ лесныхъ дачъ, а 
также большой части площади упомянутыхъ выше удельныхъ имеыШ.

Обращаясь въ частности къ области засурскихъ лесовъ, сл!- 
дуетъ заметить, что хотя коренною подпочвою ихъ и служатъ почти 
исключительно глинистыя жел!зосодержащ1я нижнемеловыя толщи, 
но выступають оне на поверхность и открываются для наблюдешй 
не везде. На большихъ пространствахъ такихъ рекъ и рЬчекъ, 
какъ напримеръ—Сура, БезДна, Киря, «Июля и проч., верхшя (ха- 
рактеризуюпцяся залегашемъ сферосидеритовъ) бурыя породы смыты, 
въ другихъ местахъ, по склонамъ къ речнымч. долинамъ и по пе
ревалам» холмовъ, опЬ покрыты мощными отложешями <боро- 
выхъ> песковъ. Лучшими руководителями въ распознавали того, 
где остались неразмытыми и где лежать близко къ поверхности эти 
коренныя породы, могутъ служить намъ 1) гипсометрическая дан
ный и 2) составь или характеръ лгьсной растительности.

1) Принимая во внимаше относительное положеше различныхъ 
участковъ и кварталовъ Засурскихъ лесныхъ дачъ, можно сказать, 
что коренныя глинистыя нижнемеловыя породы выступають зд1>сь 
близко къ поверхности и обнажаются въ оврагахъ, главнымъ обра- 
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зомъ, ка>.ъ это было упомянуто, по наиболее возвышеннымъ ча- 
стямъ склоновъ тЬхъ водоразделовъ, на которыхъ беруть свое на
чало притоки и р^чки, впадакнще въ больппя засурсшя реки: 
Бездну, Люлю, Кирю, Атратку, (Ляву и проч.

2) Такъ какъ существуете зависимость между лесною расти
тельностью и геологическимъ составомъ подпочвы и распред'Ьлешемъ 
слагающихъ ее коренныхъ пластовъ, то виде и характере леса мо
жете быть довольно надежнымъ руководителемъ въ определены вы
хода коренныхъ глинистыхъ толщъ на дневную поверхность или, по 
крайней мере, служить указателемъ сравнительно неглубокаго ихъ 
залегашя. Тамъ, где выходите въ засурскихъ лЬсахъ на по
верхность коренные нижне-меловые мергеля и глины, растете дубъ, 
вязе, липа, кленъ и вообще произрастаете лиственный лпсъ: въ 
местахъ, где коренныя породы покрыты не глубокимъ пескомъ, 
къ лиственнымъ породамъ присоединяется ель, которая, съ увели- 
чешемъ толщины песчанаго покрова постепенно вытесняете эти 
породы; мощныя же—отъ одного до пяти и более саженъ - отложе- 
шя песковъ въ холмистыхъ перевалахъ и склонахъ речпыхъ до- 
линъ занимаютъ сосновые боры, cyxie въ первомъ (на перева
лахъ) и съ влажною почвой во второмъ случае

Возвращаясь къ вопросу о характере залегашя и о благонадеж
ности сферосидеритовъ въ Симбирскихъ имешяхъ должно заметить 
следующее: то обстоятельство, что сферосидериты залегаютъ здесь 
по большей части не сплошными пластами, а въ виде горизонтовъ, 
образованныхъ местными, отделенными другъ отъ друга желваками 
или ( ростками, само по себе не можете служить причиною сомне- 
Hia въ благонадежности залежей, такъ какъ таковой способъ за- 
леган!я не представляется въ Симбирской губернш чемъ нибудь 
особеннымъ, онъ является здесь обычнымъ и характернымъ для 
сферосидеритовъ вообще. Таюя перерывистыя (флецевидныя) формы 
напластовашя глинистыхъ шпатовыхъ железняковъ, какъ известно, 
повторяются съ изумительнымъ однообраз!емъ во всехъ странахъ 
и системахъ, начиная съ силурШской и кончая третичною. Въ та- 
кихъ именно формахъ отдельныхъ стяжешй или сростковъ сферо
сидериты залегаютъ у насъ въ Царстве Польскомъ *),  а также 
въ Вогодской, Пермской, Вятской, Владим1рской, Нижегородской, 
Орловской, Курской и другихъ губершяхъ 2).

Очервъ мЪсторожденШ полешыхъ ископаемыхъ. Илдшпе Гириаго Департамен
та. Сиб. 1881 г., стр, 201.

1) Ibid. 1. с. стр. 148—154; 2) Гладки, И. Горн. журн. 1879 г., f. Ill, 
стр. 65. Къ вопросу о препсхожден!И гнпздовыхъ мЬсторожденШ сферосидерита
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б) Примерный рчгсчетъ количества железной руды на опре
деленной площади.

Для примернаго количественнаго определения запаса руды на из
вестной площади, удобнее всего, какъ мне кажется, взять одну 
изъ (оброчныхъ) статей въ Миренкахъ. Изъ описашя геологиче- 
скихъ разрезовъ въ овраге Козлихи видно, что конкрещи сферо
сидерита залегаютъ въ этой (49) статье среди буро-серыхъ глинъ 
и пескевъ въ виде почти сплошного слоя, который достигаеть въ 
общей сложности толщины немного более 1 фута (13- дюйм.).

Принимая толщину слоя въ футь, получили, одну кубическую 
сажень руды съ площади 7 квадр. сажень; вводя необходимый по
правки на измепеше толщины слоя, на промежутки между срост
ками и проч., и увеличивая число, выражающее собой площадь, съ 
которой возможно получить одну куб. саж. сферосидерита, въ два 
раза, т. е. до 14—15 квадр. саж., будемъ иметь на десятине 
около 160 куб. саж. камня (сферосидерита). Весъ одного куб. 
фута сферосидерита (при удельномъ весе последняго 3)=5 пуд.; 
откуда весъ одной куб. саж. этой руды=1715 пудамъ; принимая 
весъ одной куб. сажени сфероседирита=1000 только пуд. полу- 
чимъ на одной десятине 160.000 пуд. руды.

Такимъ образомъ, разработка одной десятины, при условь 
яхъ мощности даже въ два раза меньше действительно наблюда
емой, т. е. при толщипе всего 0,5 фут , даетъ не менее 160.000 
пуд. сферосидерита '). А такъ какъ площадь, занимаемая нижне
меловыми породами съ залежами сферосидеритовъ въ удельныхъ 
дачахъ Симбирской губерши, составляетъ десятки тысячь десятинъ, 
то во столько же разъ, по крайней мере, нужно увеличить и по
лученное выше число. Отсюда следуетъ, что на всей обширной 
площади распространешя нижне-меловыхъ рудоносныхъ породъ, за
пас*  сферосидеритовъ въ пределахъ Симбирскихъ удельныхъ 
владешй возможно исчислять многими миллионами пудовъ.

в) Косвеннымъ фактическимъ подтверждешемъ того, что запасъ 
руды даже въ однехъ Засурскихъ лесныхъ дачахъ настолько ве- 
ликъ, что техническая ихъ разработка для выплавки чугуна и про-

вь Пермской и Вологодской губертяхъ; 3) Меллер*.  Очеркъ геолог, стр. южной 
части Нижегородской губерша. Матер, для геол. Poccii, т. VI, стр. 127 et cet; 
4) Зльцевъ и Ама.гишаи. Материалы кь оцЪнкЪ земель Нижегородской губернш, 
т. XIII. Полезный ископаемые; 5) Кудрявнеп Н ЖелЪзныя руды въ Орловской 
и Курской губершяхъ. Матер1алы для геол. России, т. XV., стр. 745—748, 832—836.

При талщинЪ сплошнаго сферосядеритоваго слоя въ 1 фут., иолучаемъ на 
дссятинЪ 320 тыс. пудовъ.
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изводства желез) действительно возможна, можетъ служить, между 
прочимъ, то, что здесь—я именно въ центр! Засурскихъ уд!ль- 
выхъ лЬсовъ,—чугунно-плавильный заводь когда-то существо
вала

Во время геологическихъ изследованШ мною осмотрена была 
подробно местность, где былъ устроенъ этотъ заводь, осмотрены 
и приблизительно определены запасы оставшейся на месте завода 
отъ производства, заготовленной, но не употребленной въ дело 
руды и отчасти выяснены те пункты кореннаго залегашя, откуда 
она добывалась.

Место бывшего когда-то здесь чугуно-плавильнаго завода нахо
дится (какъ это обозначено на особой коти (табл. 4) съ карты П1е- 
муршинскаго имешя) въ разстояши 1 — 2 версгь оть р. Бездны и 
2-хъ версгь оть Агафоновскаю сторожеваго пункта, въ 162 кварт. 
Шемуршинскаго имешя, при впадеши въ Бездну речки Большой 
Хирлы. Въ память существовавшего когда-то здесь завода хозяй
ственный отделъ, въ которомъ находится 162 кварт., названъ 
Петрозаводским^ въ томъ, вероятно, предположены, что заводъ 
этотъ былъ основанъ если не лично Петромъ Великимъ, то, по 
крайней мере, въ его царствоваше.

Къ сожаление, истор!я этого завода, т. е. время его основашя, 
ближайшая цель или поводъ къ основание, ходъ производства и 
причины прекращешя его деятельности и по настоящее время оста
ются пока невыясненными. Но есть некоторый основашя предпо
лагать, что заводъ этотъ былъ устроенъ не Петромъ Великимъ и 
не въ его даже царствоваше, а несколько позднее.

Г. Симбирскъ, по сказашю местпыхъ летописцевъ, виделъ 1Нт- 
ра Великаго два раза: въ 1722 году, во время пути въ Астра
хань, и въ 1723 году, когда Петръ ВеликШ отправлялся въ по- 
ходъ къ Дербенту. Сохранилось предаше, что въ числе назначен- 
ныхъ на его галеру гребцовъ были известные симбиряне: И. и Я. 
Твердышевы и И. Мясниковъ. По обычаю Петръ ВеликШ вступилъ 
съ ними въ разговоръ и, пораженный ихъ меткими ответами, спро- 
силъ: отчего они простые гребцы, а не ищугь себе счастья по 
склонамъ Уральскихъ горъ, подобно Акинопо Демидову. Мяснике»въ 
и Твердышевы отвечали царю, что Демидовъ богатый оружейникъ, 
а они люди безденежные. Петръ ВеликШ далъ имъ 500 руб., съ 
обещашемъ, что если они где отыщутъ руду, все эти места — 
отдасть въ ихъ вечную собственность и обЬщалъ выслать деньги 
на устройство завода. «Твердышевъ и Мясниковы», добавляетъ ска- 
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заше, «последовали предложение государя» ’)... Но сказаше не по- 
я' няетъ, где Твердышевыми и Мяспиковымъ была найдена руда; 
основываясь на достоверно известной исторш уральскихъ заводовъ, 
нужно полагать, что железная руда ими была открыта на скло- 
нахъ Урала, а не въ Симбирской губернш.

Более ясное и определенное замечаше касательно времени су- 
ществован!я Засурскаго плавильнаго завода находится въ другомъ, 
мЬстномъ статистическомъ сборнике, а именно въ Памятной книж
ке Симбирской губернш на 1868 г., ч. 2, издашя Симбирскаго 
статистического комитета, где (въ ведомости о местностяхъ, заме- 
чательныхъ минеральными богатствами, на стр. 257) сказано: 
«Близъ дер. Бичерги Баишевой принадлежать уделу железная руда. 
На этомъ месте въ wpcmeoeauie Императрицы Екатерины 
II существовала плавильный заводъ, уничтоженный въ конце 
18 столетия. До сихъ поръ еще находятъ на месте завода шлаки 
и даже сохранились земляные остатки бывшей некогда усадьбы». 
Но и это более определенное категорическое замечаше о времени, 
къ которому относится существовэше плавильнаго завода, не впол
не согласуется съ указашемъ знаменитаго ученаго, путешествен
ника конца прошлаго столеНя, Палласа, который, при описаши 
своего пребывашя въ Симбирске въ 1768 г., упоминаегь о по- 
строенномъ въ Симбирскомъ уезде при текущей въ Суру речке 
Бездне и закрывшемся уже въ то время железномъ заводе 2)... 
Изъ описашя Палласа не видно, чтобы онъ сзмъ лично посещалъ 
или даже близко былъ къ той местности, где находился прекра
тивши свою деятельность плавильный заводъ, и, къ сожаление, 
въ своемъ краткомъ замечаши онъ не объясняетъ, почему заводъ 
не имезъ успеха и по какимъ причинамъ былъ закрыть. Быть 
можеть, препятств!емъ къ деятельности завода послужили неудоб
ства (особенно въ то время) путей сообщешя, недостатокъ рабо- 
чихъ рукъ, затруднительность или даже отсутств!е сбыта продук- 
товъ заводской переработки, а можетъ быть и те затруднешя, ка
тя представляють сами руды ихъ сортировке (по внешнему виду) 
и геологическому определена (въ виду невысокаго состояшя на
уки того времени) наиболее благонадежныхъ по качеству руды го-

*) Сборилкъ исторических], и статистичесиихъ матер1аловъ Симбирской губер
нии. Спб. 1868 гола, стр. 144 —145, Липскгй и Скрыбинъ. MaTepiaiu для геогря- 
$ia и статистики Poccin.

:) Палласъ. Путешествие (въ 1768 году) по разнымъ провжнщамъ PocciScioi 
Mmiepia. СПБ. 1773 г., ч I., стр. 196.
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ризонтовъ и т. под... Но какова бы ни была причина прекращешя 
деятельности завода, это случилось едва ли потому, что для дела 
недостало руды, такъ какъ значительный запасъ последней остался 
еще не разработаннымъ. Заготовленные на месте бывшаго завода 
«запасы» или склады руды представляютъ въ настоящее время 
видъ невысокихъ (отъ 0,5 до 1 саж), совершенно закрытыхъ съ 
поверхности растительностью холмовъ, на которыхъ во многихъ 
местахъ успели вырости столетия сосны. Произведенный мною 
приблизительный измёрешя показали, что въ этихъ складахъ имеет
ся до 130 куб. саж. матер!ала, что, при весе 1 куб. саж. более 
1000 пуд., со(тавитъ отъ 100 до 200 тысячъ пудовъ.

При небольшихъ сравнительно размерахъ (бывшихъ въ употреб
лении въ прошломъ столетш) доменныхъ печей, такого количества 
руды могло бы хватить для чугунно-плавидьнаго дела въ течете 
1—2 леть

Что касается до вида техъ рудъ, изъ которыхъ составлены «за
пасы», то здесь собраны: сферосидериты, бурый железнякъ, желе
зистый песчаникъ и болотная руда; нередко попадаются также же
лезистый септарш, а иногда даже и куски мергеля. Карьерами, от
куда доставлялись къ заводу сферосидериты и вообще железистыя 
породы, за исключешемъ болотной руды, были, очевидно, верховья 
р. Большой Хирлы (112 и 81 кварт.), овраги речки Камчарки 
(191, 192, 193 и 197 кв.) и овраги, идупце къ Бездне съ Нов. 
Айбесинскаго водораздела.

Техничесшя услов1я добычи и прантичесше способы 
использовашя рудъ.

Обычное для сферосидеритовъ флеиевидное залегаше этихъ 
рудъ въ Симбирскихъ удельныхъ имешяхъ составляетъ, конечно, 
довольно значительное препятств!е для ихъ выработки. Имей за
лежи ихъ большую мощность или будь сосредоточены, въ виде 
хотя бы и неособенно толстыхъ, но нтъсколъкихъ сплошных*  
слоевъ, на неболыпомъ сравнительно районе, то и выборъ места 
для завода, и способъ разработки, и использоваше рудъ были бы 
деломъ сравнительно простымъ.

') Палласъ, описывая одинъ изъ большпхъ въ 1768 году чугунно-плавильныхъ 
заводовъ, въ гор.’ ИнсарЪ, опредЪляетъ размеры годоваго производства его въ 
30.000 пуд. чугуна, что требуетъ переработан около 100.000 пуд. руды. Путеше- 
CTBie въ 1768 г. и т. д. стр. 105—106.
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Въ настоящемъ же случай задача нисколько усложняется.
Въ виду небольшой относительной мощности, но значительнаго 

распространешя сферосидеритовъ (и бурыхъ желЪзняковъ) въ ко- 
ренныхъ ихъ мЪсторождешяхъ на обширной площади Симбирскихъ 
имЪшй, добыча эгихъ рудъ въ дачахъ, прилежащихъ къ ВолгЬ и 
отчасти къ Cypt, возможна была бы, какъ мнЪ кажется, если не 
для переработки на м^сгЬ, то для сплава ихъ водой въ ШирокШ 
Буеракъ гд! находятся довольно значите льный залежи подоб- 
ныхъ (съ большимъ содержа шемъ жел'Ьза) рудъ, распредЪленныхъ 
на большой сравнительно площади, удобной по своему мЪсто- 
положенпо, куда легко можеть быть доставляемъ, помимо древесна- 
го угла и нефтяныхъ остатковъ, донецкШ антрацитъ и коксъ въ 
желаемомъ количеств!;. Доставка руды отъ Приволжскихъ Симбир
скихъ имЪшй по водЪ въ Широшй Буеракъ можеть обойтись не 
дороже I1/., — 2 коп. съ пуда, а изъ Присурскихъ дачъ около 
4—5 коп.

*) Или въ Саратовъ а друпе пункты по р, ВолгЪ, въ которыхъ некоторыми 
нредпрпнимателяма предполагается устройство желЪзодЪлательныхъ и чугунно-пла- 
вильныхъ заводовъ.

2) Onncanie залежей въ Присурскихъ дачахъ болотныхъ рудъ и данный проб- 
ныхъ анализовъ мною будуть представлены отдйльщ.. Содержите металлыческаго 
желЬза въ сырыхь болотныхь рудахъ оказалось отъ 33 до 46,6%-

э) По свЪдЬшямъ управлен!я Симбирскимъ удЪльнымъ округомъ, изъ однЪхъ 
только удельныхь лЪсныхъ дачъ возможно пмЪть въ течете 10 лЪтъ такое коли
чество лЪсиаго матер!ала, изъ которого можно получать бол1е полумил.йина пу- 
довъ дрепеснаго угля ежегодно.

Но главная масса сферосидеритовъ, равно какъ и открытой въ 
долинахъ рр. Суры, Чеберчинки и Алатыря болотной руды 2), 
могла быть разрабатываема на Mtcrb, причемъ наиболее удобными 
пунктами для устройства плавильныхъ заводовъ, какъ мн! кажется, 
являются местности около гор. Алатыря, какъ пункта, лежащаго 
а) на пересЬченш жел1знодорожнаго и воднаго путей и б) нахо
дящегося сравнительно недалеко отъ мЬсторождешй рудъ и л!с- 
ныхъ Засурскихъ дачъ, могущихъ доставить большое количество 
матер!ала для получешя необходимая) при выплавкЬ древесного угля 3).

Что касается до техническихъ условШ непосредственно самой 
добычи рудъ изъ коренныхъ м'Ьсторождешй, то упомянутый выше 
затруднешя, обусловливакищяся незначительною ихъ мощностью и 
обширностью распространешя, въ большой степени ослабляются 
тЬмъ обстоятельствомъ, что руды эти (сферосидериты и бурый же- 
л'йзнякъ) 1) залегають вообще очень близко къ поверхности и 2) 
находятся въ большомъ количеств^ въ <отвалахъ>, оползняхъ и 
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ианосныхъ отложешяхъ по оврагамъ, вдоль береговыхъ склоновъ 
и по бичевнику рЕкъ, откуда и могутъ быть легко добываемы.

Одна только разработка оползней, делюв!альныхъ и наносныхъ 
отложешй по склонамъ и на днЕ овраговъ, по водотеку рЕчекъ, 
по бичевнику Волги и т. д.—можетъ, казалось бы, дать большую 
массу руднаго камня.

. Если находятъ для себя воэможнымъ отдельные предприниматели 
и цЪлыя даже села собирать въ отвал а хъ, по оврагамъ и рЕкамъ 
Присурскаго края, десятки и сотни тысячъ пудовъ въ годъ сЬр- 
наго колчедана (не залегающаго среди коренныхъ породъ опре
деленными горизонтами), или—если въ верховьяхъ Волги, въ 
Ярославской губерши, находятъ выгоднымъ разрабатывать валун- 
ныя отложешя, съ цЕлью добычи мостоваго (гранита, кварцыта и 
другихъ твердыхъ породъ) камня и доставлять посл^дшв по ВолгЬ 
во вей поволжсюе города до Саратова, Царицына и даже Астра
хани, то не мен'йе выгоднымъ, мнЕ кажется, можетъ быть разра
ботка <отваловъ> (рыхлыхъ обломочныхъ скоплешй) и доставка по 
ВолгЬ на заводы добываемыхъ какъ въ этихъ отвалахъ, такъ и 
въ коренномъ своемъ залегаши глинистыхъ шпатовыхъ желЕзняковъ.

ПРИЛОЖЕН1Е.
Слисокъ высотъ изел^дованнаго района.

HA3BAHIE МЕСТНОСТЕЙ.
Абсолют, высота.

Метры Савеви.

Село ПорЕцкое.................................................. 109,5 51,3
РЕка Сура—въ ПорЕцкомъ, 1893 г. 26 1юня

(горизонгь рЕки)......................................... 75,0 35,2
Заливная долина р. Суры................................ 81,0 38,0
Вторая, песчаная терасса (оть 128 до

135 метр.).................................................... 135,0 61,3
Деревн. Яковлевна......................................... . 148,0 69,4
С. Гаргь .......................................................... 193,0 89,4
РЕка Пикшарка, близъ кордона Пк............ .. 135,3 61,4
Тимотпкинъ пинать.................................................. 195,4 91,6

Матер, по геолопи. Вып. 1. 4
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Абсолют, высота. '
HA3BAHIE МЕСТНОСТЕЙ.

Метры. Сажоаа.

КрутенькШ оврагъ ... ........................................
Березнякъ (выходъ коренныхъ глинъ).............
Мургаушъ—кордонъ, въ верш. р.Мургари ... 
Орловсмя вершины (рч. Орлика)...................
Ульсшй кордонъ...............................................
Кочельный кордонъ на р. КирЕ.....................
Рч. Кочкарка, по дороге отъ Кочельнаго корд.

къ Глуховскому ...........................................
ГлуховскШ корд, и рч. Глуховская.................
Старо-Каменный кордонъ..................................
Р. Кира на пересЬченш дорогъ изъ Кочельн.

корд, въ Ибреси...........................................
Возвышенность по этой дороге въ кварт. 19 

и 20........................................................
СалганскШ кордонъ на рч. Салганке...............
Полотно жел. дороги въ пред. удельнаго леса— 

вблизи границъ.........................................
Жел. дор. у станц. Ибреси ............................
Деревня Ибреси.................................. .. ..........
Река Хома въ Батыреве................................
Дер. Сосновка................................ .. .................
Край верхняго оврага съ обнажешями юры, въ 

кварт. 26..................................................
Водораздельная возвышенность между верши

нами притоковъ р. Хомы и р. Кирей (въ 
кв. 47-мъ)..................................... ..........

Колодецъ железно-дорожный, въ котор. съ по
верхности вскрыты были пиритовыя нижне- 
меловыя (?) глины, въ кв. 67.............

СехнерскШ кордонъ, въ верш. рч. Сехнерки..
Оврагъ «Сирекисе», съ обнажешями въ желез- 

нодор. выемкахъ юры............... . .............
Большая выемка въ юрск. обнаж., кв. 69.. .
По лиши железной дороги водораздельная воз

вышенность между вершинами рр. Кири и 
Атрати.... .................................................

197,0
177,0
161,5
181,5
119,0
105,5

146,0
187,5
121,3

94,6

223,0
160,0

226,0
196,5
180,0
119,0
166,5

190,2

224,8

198,0
153,8

186,1
147,7

264,2

92,3
82,9
75,9



— 51 —

Абсолют, высота.
HA3BAHIE МЪСТНОСТЕЙ.

Метры. Савеаи.

Тошпй кордонъ.................................................
Верхне-Киренскй (ТургеневскШ) кордонъ, ле-

жащШ въ вершинахъ рч., впадающихъ въ р.
Кирь и Атрать.............................................

Овраги съ обнажешемъ нижне-мЪловыхъ по
родъ въ кварт. 87, 88 .........................

Вершины р. Атрати.........................................
Оврагъ, впад. въ Атрать, въ кв. 88 и 103..
Дно этого оврага, съ обнаж. нижне-м'Ьловыхъ 

темныхъ глинъ.........................................
Село Атрать (кордонъ).....................................
Вершина оврага въ кв. 130..........................
ЛересЬчеше жел. дор. полотна и грани 30/31 кв.
ВодораздЪлъ между рр. Атратью и Людей.........
Сысенный кордонъ .........................................
Средне-ЛюльскШ кордонъ................................
Р. Люля на пересЬченш ея дорогой въ с. Алты- 

шево........................................................
Село Алтышево.................................................
Рч. Козмайка въ с. Алтышев!........................
АлтышевскШ кордонъ (выше села).................
Р. Сура близъ гор. Алатыря ........................
Г. Алатырь........................................................
Возвышенность между г. Алатыремъ и с. Сте-

масъ, на л'Ьвомъ берегу Суры.....................
С. Стемасъ.......................................................
Нижне-Кувалдинсюй кордонъ............................
Р. Кувалда.......................................................
Верхне-Кувалдинсшй кордонъ..........................
Тозлоксюй кордонъ...........................................
Возвышенность въ кварт. 270........................

Лептажинсюй кордонъ, въ кв. 117...............
С. Новыя Айбеси.............................................
Возвышенность между с. Н. Айбеси и Сойгино

(Алманчиково)...............................................

188,7

207,4

200,1
211,0
189,0

179,1
124,6
122,5
170,2
244,5
160,2
126,8

94,2
136,0
116,0
145,3
78,3

106,8

158,4
81,5
88,7
80,3

110,1
202,5 

оть 238 
до 256.5

206,3
188,7

218,4

4*
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HA3BAHIE МЕСТНОСТЕЙ.
Абсолют, высота.

Метры. Сажени.

Бокаушинск1й кордонъ на рч. Чер. БезднЬ при
впад. рч. Бокаушки....................................... 134,8 —

Р. Бездна противъ с. Н. Айбеси...................
Рч. Кичерла по дорогЬ изъ Сойгино въ быв-

106,2 —

шШ Шумовсвдй заводъ................................ 170,3
287,4

—
ВодораздЕлъ между рр. Кичерлой и Сурой.... —
Вершины р. Ирети (въ 283 кв.)................... 219,2 —
Выходы пиритов, глины и септарШ на р. Ирети. 133,3 —
Возвышенный берегъ р. Ирети........................ 169,8 —
Нижне-Иретстй кордонъ................................... 80,1 —
Р. Сура противъ Ирет. кордона.....................
Р. Волга (по желЕзно-дорожной профили Моск.

76,5 ——

Баз. дор.) — горизонта высокихъ водь.........
Р. Волга (по желЕзно-дорожной профили Моск.

— 24,74

Баз. дор.)—горизонта низкихъ водь у гор.
Св1яжска........................................................ — 18,42
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ОБЪЯСНЕНА РИСУНКОВЪ.

Табл. 1.

1. Сферосидеритъ съ отпечатками Hoplites Deshayesi. Засурсшя л’Ьс- 
яыя дачи, оврагъ Чашлама, близъ с. Нов. Айбеси.

2. Снимокъ съ обратнаго гипсоваго слепка того же образца.

Табл. 2.

1. Боковой видъ, спинная поверхность и разрЕзъ Hoplites Deshayesi. 
Засурсюя дачи, оврагъ Чашлама, близъ с. Нов. Айбеси.

2. Лопастная лишя того же экземпляра.
3. Молодой возрастъ того же экземпляра.
4. Hoplites Deshayesi въ мергелистомъ известняк!». Сенгилей.
5- Amaltheus bicurvatus. Сенгилей.
6. Amaltheus bicurvatus въ сферосидерит!, содержащемъ въ сыромъ 

вид-Ь 30°/о железа. Оврагъ Чашлама, близъ с. Нов. Айбеси. Засурстя 
л!сныя дачи.

7. Лопастная лишя того же (№ 6) экземпляра.
8. Зубчатый киль (зубцы на спинЕ) Amaltheus bicurvatus—экзем

пляра, найденнаго въ обнажены оврага около г. Сенгилея.

Табл. 3.

Профиль железнодорожная пути отъ Алатыря до Казани (см. тексть).



Мат. по Геол. 1. Tao. II.



Мат. по Геол. 1. Таб. I.
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