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О Т 1> И Д А К 11 И И.

Выпуском настоящего сборника, который является крат
кой сводкой по отдельным районам проведенных в различное 
время работ, закапчивается первый этап исследования рус
ских фосфоритовых .месторождений. Основные вопросы страти
графии отложеппй, среди которых залегают фосфоритовые 
горизонты, общее представление о географическом распреде
лении месторождений, основные даппыя о качествах (глав- 
нейше в отношении содержания Р 205) русских фосфоритов— 
все эти вопросы могут .считаться разрешенными с надлежа
щей для масштаба произведенных исследований полнотой. 
Что же касается запасов различных месторождений, то из 
общей сводки их видно, как невелики цифры запасов действи
тельных (группа А) в сравнении с общими вероятными (груп
па В), а тем более с возможными (группа С). В настоящее время 
перед Геологическим Комитетом стоит в связи с совершенно 
очевидной нарастающей потребностью земледелия, в особен
ности принимая во внимание открывающуюся возможность 
в связи с обнаружением на территории СССР калийных солей 
применения комбинированных удобрений, необходимость уточ
нения знаний наших как о тех или других районах, так н 
отдельных месторождениях фосфоритов. Главная часть всех 
исследований, проведенных до настоящего времени, базиро
валась на основе десятиверсткой карты. Ясно, что для целей 
практического использования этих материалов недостаточно. 
В силу этого Геологическим Комитетом вводятся в программу 
своих работ исследования по двум направлениям:

1) Освещение районов, где до сего времени не были 
обнаружены фосфоритовые месторождения. К таким районам 
необходимо отнести, напр., всю Сибирь. К этого лее рода рай
онам необходимо отнести и местности, где по общим геоло
гическим' условиям молено предполагать развитие фосфорито-



К изданию „Фосфориты СССР".
Исправленная таблица условных обозначений под киртами п статье 
А . Н . Р о з а н о в а  „Фосф ориты  Сурско - Мокшинской области, 

Среднего Поволжья и Общего Сы рта",

Карта на сгр. 71.

70 —  180 кгр. на 1 ко. метр 
'■ % 2Ш  (2 3 - 2 4 %  Л О „)-

^  < 7 0  кгр. на 1 кв. метр
(2 3 - 2 4 W  Я  А ) .

К а р т а  на стр . 77. <

145 —  360 кгр. на 1 кв. метр
^  (1 8 - 2 2 W  Р А ) - .

70 —  90 кгр. на 1 кв. метр
(22 -  24И  Р А ) .

Фосф ориты  невыясненной 
продуктивности и качества.

Карта на стр. 88.
300 кгр. на 1 кв. метр

(18- т  я а >-

Карта на стр. 92.

300 кгр. на 1 кв. метр 
(18 —  21 ь̂ Я А ) .

180 кгр. на 1 кв. метр
(1554 Р А ) .

Карта ни стр. 93 360 кге
o s — i

на 1 кв. метр
^  Р 2Оя).



А. Н. Розанов.

(Los gisoments do phosphates jurassiqucs et valangicns dans lcs regions 
des rivieres Soura ct Molccha, do Volga moyen et de l ’Olistchy-Syrt.

Par A, K o s a n o v . )

Фосфоритовые месторождения описываемых ниже областей принадлежат, 
главным образом, к тому типу заложен, образованно которых находится и 
тесной связи с колебаниями уровня мезозойского моря, с его трансгрессиями 
п регрессиями и временными перерывами в накопления осадков. Наиболее 
широким территориальным распространением отличаются фосфоритовые кон
гломераты паланжинской 'бореалыюй морской трансгрессии, следы которой 
наблюдаются на всей площади подлежащих рассмотрению районов вплоть до 
р. Урала на юго-востоке, причем местами образование фосфоритовых гори
зонтов на границе юры п мела начинается ещо в конце верхне-волжского 
века. В  среднем Поволжья к фосфоритовым горизонтам указанного выше 
возраста присоединяются одни или два слоя фосфоритовых конгломератов, 
связанных с колебаниями уровня верхне-юрского моря в ннжне-волжекпй век. 
Наконец, в области Общего Сырта широким распространением пользуется 
келловейско-оксфордскнй фосфоритовый горизонт, связанный с местным пере
рывом в отложении осадков, сменившимся трансгрессией нижне-волжского моря.

Описание фосфоритовых месторождений намеченных здесь больших 
областей мы начнем с северо-западной Сурско-Ыокшинской области, раз
личая в пределах отдельных областей группировки более мелкого порядка, 
в виде районов. п подрайонов, в зависимости от изменений в характере 
фосфорнтоноспой толщн, продуктивности фосфоритовых горизонтов, в условиях 
их залегания п up.

I. Сурсно-Моншинская область.

В  пределы этой области нами включаются фосфоритовые месторождения 
левобережья р. Мокши в ее нпжпе.ч и среднем течении, месторождения ю 
бассейне правых притоков р. Алатыря (Руднн, Ппсар), залежи Сурско-

Юрские и валанжинские фосфориты Сурско-Мокшинской
области, Среднего Поволжья и Общего Сырта.



Пьлнско-Алатырского н Сурско-Свмижского водоразделов. Восточной границей 
области по техническим соображениям нршшмаотоя р. Свннга, хоти с гео
логической точки зронпл гравица эта п является совершенно условной. 
Наиболее полный геологический разроз фосфорнтопоспой толщи можно наблю
дать в райопс Сурско-Пьлпско-Алатырсного водораздела, оиисанис которого 
слодуот пепосродственно ниже.

а) ГЛ11011 СУРОКО-ПЫПЮКО-ЛЛЛТЫРСКОГО ПОДОГА В Д1С .1Л.

(Смежные части Курмышсного, Ссргачсного, Лунояновсного, Ардатовского 
и Алатырского уездов).

Г  о о л о г и ч е с к о е с троение  и с т р а т и г р а ф и я  фосфори
т о в ы х  горизонтов .  На размытой поверхности верхне-пермских отло

жений, обыкновенно на слоях татарского яруса (Р\ ), 
в рассматриваемом районе располагается фосфорптоноспал 
свита юрских и нижве-меловых осадков, слагающаяся 
в восходящем' порядке из следующих горизонтов 
(см. рис. 10).
Ш . (?) Сыпучие белые и л и  желтоватые, частью

диагонально-слоистые, пески с конкрециями 
железистого песчаника, содержащими остат
ки растений. Мощность песков убывает 
постепенно к северу, от 20 до 25 м на 
водоразделе верхнего течения р. Пьяны 
и Алатыря до 0 —  5 м на севере Сер- 
гачского уезда, с одновременным измене
нием фацнальпого характера отложений,
в виде появления глауконитовых песков
с пустотами от растворившихся rostra 
белемнитов.

Ш . I. На песках предыдущего горизонта, а
иногда непосредственно па породах татар
ского яруса, залегают темносерые, местами 
сильно песчанистые и слюдистые глнпы 
нижнего келловея.. Втолщо глин наблю

даются одиночные конкреции темного высокопроцентного фо
сфорита, сростки колчедана, кристаллы гипса и крупныо мерго- 
лпстыо конкреции эллппсоидальпой формы. В  глинах и кон
крециях встречены: Cadoceras Elatmae N ik . ,  Cadoceras

Рис. 10. Схема распре
деления фосфоритов 
в мезозиЯских отло
жениях Сурски-Пьян- 
ско-Алатырского во

дораздела.



Фосфориты Сурско-Мокш. обл., Ср. Поволжья и Общ. Сырта. 67

sure use N i k . ,  Kepplcriks Goweri Sow. ,  Cardioceras 
Chainoussdi d'Orb., BdemnHes Braum ovli d’O rb. и др. 
ископаемы». Мощность глии увеличивается по моро движения 
от р. Алатыря к северу, достигая в сонорных частях Сер- 
гачского уезда до . . .  ......... .................................12— 15 м.

К1. т .  Серый пли желто-сорый оолитовый ыергбль, чередующийся с 
прослойками серых, частью также оолитовых глии: Stepha- 
noceras corunatum D ru g ., Cosmoceras Jason R o in ., 
Keppleriks Galilaei Opp., Bdcmnites Beaumonti d’Orb. и 
др. ископаемы». Мощность горизонта местами всего 0,4— 0,75 м, 
в других случаях 2— 3 м.

Верхний колловей и Оксфорд обычно отсутствуют, и лишь 
иногда верхне-оксфордский возраст предположительно может 
быть приписан небольшому слою серых мергелистых глин 
(0,2 —  1 ы). Таким образом, после ясно выраженного на 
большой площади перерыва, на сродном кслловсо трансгрессивно 
залегают альтерновые слои нижнего кимериджа.

К т .  г. Светлосерые сланцеватые мергелистые глины, местами с про
слоями мягкого светлосерого мергеля. В  толще глин встре
чаются сростки серного колчедана, гипсово-железистые стяжения 
н фосфориты двух типов: .1) рассеянные одиночные, серые сна
ружи, темныо внутри, пренмущественио округлых очертаний 
фосфориты, в которых нередки внутри кристаллы кальцита и 
серного колчедана, а иногда барита; 2) мелкие продолговато- 
округлые или палочковидные темные фосфориты, без светло
серой корочки снаружи, образующие в глинах небольшие линзо- 
вндпыо, быстро выклинивающиеся прослоечки, обычно богатые 
ископаемыми. В  глинах и фосфоритовых конкрециях найдены: 
Cardioceras alternans В  и с h., Card, alternoides N  i k., Card. 
Bauhini Opp., Perisphinctes (Rasenia) mniovnikensis N  i k., 
Olcostephanus (Rasenia) stephanokles Opp.  и.др. иско
паемый .........................................  Мощность до 10 м.

Km. s. Незаметно переходящие в предыдущие серые сланцеватые мер
гелистые глины со сростками колчедана, с линзами и конкре
циями крепкого синевато-серого мергеля, местами с тонкими 
прослоями черного горючего сланца. В  толще глин рассеяны 
одиночные фосфориты первого из указанных для альтериовых 
слоев типа.-Ископаемый: Aspidoceras sp., Anlacostephanus 
(HopUtes) pseudomutabilis Lor . ,  Aid. eudoxus d’O rb., Aul.

5V



А . Н . Р о з а н о в .

1%.

Yin.

subeuiloj'im  P a v l . ,  Oppulia  sp., Belenuiitn.i porrcctus. 
P  li i l l . ,  Ехоуцга  fin/uhi G o l d ! ,  п др.  Мощность до 1 5 м  
л Сергачском у. ,  и до 2 U — 2 5  м и Курмышском.

a) Ф о с ф о р и т о в ы й  к онг л оме ра т  из плотных черных ока
танных и источенных фоладамн фосфоритов, покрытых нередко- 
снаружи черной лаковой корочкой и спаянных глинисто-желе
зистым цементом. Желваки конгломерата находится, несомненно, 
во вторичном залегании и содержат редкие остатки Aula- 
costephanus sp. и .Pei'ixpliivctcs sp. Мощность 0,03— 0,00 м.

b ) Томносорын пиробитумннозный млн все светлосерый сильно ие- 
' счаныИ славой, переходящий н глину с конкрециями мергели

и содержащий Viryatites Qnoisfeilli R o n i l . ,  F iry. sa/fkicit* 
M id i. ,  J ’erisphindc* Prfmleri d’Orb., Aucella I'aUasi. 
Keys . ,  Orbiculoblea marolix Ki c lnv.  и др. нскоиаемыл.
М ощ ность.........................................   0,5 —  1,1 м.
Эти остатки гллписто-сланцевой толщи нижнего полжского 
лруса, вместе с залегающим под ним основным фосфоритовым 
конгломератом, местами (Лукояповскпй у.) бывают нацело уни
чтожены последующей нижпе-мелопой трансгрессией, и тогда 
следующий выше валанжипский фосфоритовый конгломерат на
легает непосредственно па отложения верхнс-кнмериджского или 
даже нпжне-кимериджского возраста.
Ф о с ф о р и т о в ы й  горизонт ,  нижняя часть которого пред
ставляет скопление фосфоритовых желваков, спаянных глауко
нитовым известковым песчаником или желто-серым оолитовым 
мергелем, иногда, в свою очередь, в большей или меньшей 
степени, но неравномерно, фосфоритизнрованными или же пред
ставляющими лишенную фосфата породу. Верхняя часть слон 
представлена отдельными фосфоритовыми желваками и гальками, 
залегающими в толще оолитового мергеля, глауконитового пе
счаника или глинистого глауконитового песка. Фосфоритовые 
желваки слоя позволяют различать между ними три, местами 
четыре различных типа, отличающихся по составу своей ми
неральной части, структуре и содержанию Р>Оъ п отвечающих 
различным возрастным генерациям, Подробнее эти отличия будут 
указаны ниже. Цементация слоя изменчива, являясь то более 
плотной , (Курмышскпй у.), то более слабой (Сергачскип у.). 
Ископаемый, содержащиеся в желваках, находящихся во вто
ричном залегании, принадлежат частью нижнему волжскому



ярусу (обычно), частью верхнему кнмериджу (рожо). Желваки, 
находящиеся п слоо in situ, и цемент слои содержат фауну 
валапжннского яруса: Aucclla eoh/cnxix Lah. ,  A. intcifoidcs 
Р  a v 1., A. craxxa P a v l . ,  A. in f lata То ill a, A. Kri/xni'mt/i 
С all п s., Brlcmaitps subguail rains Room. ,  Tollia stcnom- 
phala l’ avl . ,  ('raxpeditcx all. xpaxx]:enxix N ile., GY. all. 
xupraxubditux B o g o s l . ,  GV. c(. pressulux B o g o s l . ,  Olco- 
xh’phanvx all', f/laber Ni k . ,  Oh:, all', leianux B o g o s l .  н др. 
Ископаемыми слой богат н Курмышском н Алатырском уездах, 
в Сергачском и п Лукоянопском уездах беден ими пли же представ
ляется совершенно немым. Общая мощность всего фосфоритового 
горизонта колоблотся от 0,4 до 0,75 м, мощность нпжной части 
(фосфоритового копгломората) колеблется от 0,17 до 0,45 м. 

J it .— В г т .  Над валанжинским фосфоритовым горизонтом залегает толща 
темносерых гипсоноспых глин со сростками колчедана и септа- 
рннми. В  этих глинах в Курмышском и Алатырском уездах 
встречены: Axtarte рог recta Тт. ,  В ’ппЫгхШех revxicolor Тт. ,  
Simbirxhites Decheni L a l i .  и др. ископаемый, указывающие 
на готсрнпско - барремский возраст толщн. В  Сергачском и 
Лукоянолском у. последнего из указанных ископаемых не най
дено: возможно, что здесь собственно барремская толща теснее 
слита фацнально с аптом.

Вгт ..— -Apt. Готернвско-барромскпо глины покрываются, в свою очередь, 
■толщей светло-серых или желтовато-серых песчаных слюдистых 
■глин, кверху чередующихся с диагонально-слоистыми песками 
•и содержащих в себе огромные сростки крепкого мелкозернистого 
нзвостковистого песчаника. В  сростках песчаника пстречепы: 
Behmnifcx sp., Axtarte, Pecten и др. ископаемый. В  юго- 
восточной части района, на водоразделе рек Меня и Алатыря, 
поверх этих глин появляются вновь темноцветные глины с сеп- 
тарпямн п сидеритами, содержащими и Parahoplifex Deshayesi 
L e y  т .  н Oppelia Trautxchokli Sill/ ..

Общая мощность песчано-глинистой толщи Ш .—  В г т .  и 
В г т .  —  Apt. в юго-восточной части района достигает 7 0 — • 

‘ SO м, по правобережью верхнего течения р. Пьяны 60— 65 м,
далее к северу и северо-западу она быстро убывает.

Нижно-меловыми глинами аптско-барремской толщи заканчивается разрез 
мезозойских пород района, и выше встречаются лишь отложения послетре- 
тпчпого возраста.
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То кто п п к а. Что касается условий залегания фосфоритоноспой толщи 
в описываемом районе, то необходимо иметь н инду существование мери
дионального прогиба, уменьшающегося к сопору и более значительного к югу, 
ось которого располагается почти ио меридиану 10° от Пулкова. Благодаря 
существованию этого Суре  к ого прогиба, в юго-посточпой части района на 
диепную поверхность выходят лишь покрывающие валанжннекмй фосфорито
вый горизонт нижне-меловые глины, из-под которых он показывается в ле
вом коренном берегу р. Суры лишь уд . Сыресовон (на границе 90 листа), 
постенеппо поднимаясь к северу и залегая но правому берегу р. Пьяны 
в ее нижнем течении уже в верхней части разреза (см. карту, рис. 11). Далее 
к северу нижне-меловыо породы совершенно размыты. На запад сплошное 
поло пижно-меловых пород сменяется островным их 'залеганием по линии 
Знамонское (Еурмышский у .)— Черновскоо (Сергачский у.). В  южной части 
района по высокому водоразделу между верхним течением р. Пьяны и р. Ала
тырем нижне-меловые породы, в виде постепенно суживающейся полосы, 
доходят до гор. Лукоянова. /

Некоторое влияние на распространенно ннжпе-меловых пород и на 
сохранность лежащего в их основании валанжннского фосфоритового гори
зонта имеют также дислокации местного характера (у с. Анастасова, в ни
зовьях Менн и в низовьях речки М. Медянки), так как связанные с ними 
поднятия обусловливают размывание нижне-меловых толщ и образование окон 
или выступов более древних пород.

Ф о с ф о р и т о в ы е  горизонты района .  Как видно из приведенной 
выше стратиграфической схемы, рассеянные одиночные фосфоритовые конкре
ции встречаются в описываемом районе в ннжне-келлоиойекпх, ннжпо-н верхне- 
кпмерпджских глинах. Несмотря на высокое относительно содержание в них 
Р 30 ;, (до 27— 2 S % ), фосфориты эти, конечно, не могут пмоть никакого 
практического значения.

Фосфоритовый конгломерат в основании нижнего волжского яруса 
(Vlg. О состоит из фосфоритовых желваков, мало отличающихся между 
собой по качеству (от 26,4% до 2 9 %  Р . 0 5 при 5,5— 6 ,1 %  нераств. 
остатка), в общем высокопроцентных. Незначительная мощность этого гори
зонта (0 ,03— 0,06 м) лишает его самостоятельного практического значе
ния; однако, он может быть использован попутно при разработке главного, 
валанжипского слоя, в виду близкого соседства с последним в стратиграфи
ческом разрезе.

Главным фосфоритовым слоем района является в а л а н ж п н е к и й  фос
ф о р и т о в ы й  г ориз онт  ( \ In.). В  состав его входят: 1) фосфоритовые 
гальки п конкреции (желваки) п 2) цемент слоя.
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Ф о с ф о р и т о в ы е  ж е л в а к и  слоя представляют три, а иногда четы-./
ро различных типа, образовавшиеся при неодинаковых условиях накопления' 
осадков: 1) темиосерые, илотные, однородные, крепкие фосфориты, 2) такого

же цвета фосфориты с заметным па расколе количеством зорей кварца, 
глауконита и фосфата. 3) коричнево-серые или буровато-серые мелкопесча- 
нпстые слюдистые фосфориты с ыолкопорпстой структурой, содержащие боль
шое количество спикулсй губок, 4) иногда ваблюдаютсл еще рыхлые, золе-
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новато-бурыо фосфориты с многочисленными зернами кварца и глауконита. 
Фосфориты первого типа являются древнейшей генерацией, обрастая иногда 
фосфоритами 2-го п 3-го типа, нлн входя в виде галок в состав больших 
конкреций фосфоритов 2-го и 3-го типа. В  то же время фосфориты 1-го, 
2-го н 3-го типа находятся в слоо уже во вторичном залегании, неся па
себо ясные следы ■ окаташюстп, сверлящей деятельности Фолад, а фосфориты
1-го и 2-го тина такжо и черную глянцевую корочку на поверхности
конкреций. Фосфориты 4-го типа, поводимому, образовались в самом слое 
и находятся в нем in situ.

Главное участие в образовании фосфоритового конгломерата принимают 
фосфориты 1-го н 2-го типа с заметным преобладанием первых. Коли
чество фосфоритов 3-го типа несколько меньше: В  некоторых случаях
(Курмышсыш у.) наряду с фосфоритами 1-го типа большую роль играют 
фосфориты -4-й генерации.

Химический состав фосфоритовых желваков указанных типов пред
ставляет следующие особенности:

Курмышский у. Сергачскнй у.

Р..СН 94 Нсрпсти. 
ост. % P ,0 S % Мсрлстп. 

ОСТ. °0

Фосфориты, 1-й генерации. 26,2—29,3 0,4-4,0 30,1-30,9 0,3-1.1
Фосфориты 2-й генерации. 22,2 13,7 26,0 9,0
Фосфориты 3-Н генерации. 21,6 21.0 19,2 24,4
Фосфориты 4-п генерации. 10,е— 19,5- 18.5—28,9 — —

Лукоянопский у. Ардатовскнй и 
Алятырск. у.

Р ,0 ,  в/« Нерасти. 
ост. 94 Р > 0 96 Порасти, 

ост. 96

Фосфориты 1-й генерации. 27,7—29,4 1,9-3,3 29,95 0,69
Фосфориты 2-й генерации. — — — —
Фосфориты 3-й генерации. - — —
Фосфориты 4-й генерации. — — —

Содержание полуторных окислов н углекислоты в фосфоритах наи
более постоянной 1-й генерации выражается следующими цифрами:

Р ,0 , Ге..Ол А1,0, СО, Нерасти. ост.
Мамешево . . ..............  26,996 1.4 9» 0,3 94 10,7"» 0,5 96
Дубовка (Ниловна.) . . . 26,2 96 2,5 0,9 "о 8,296 4,6".'
Митрополье . . .. . . . . .  29,3594 0,85 96 1,2396 6,16 "6 3,8.96
Б. Можаркп • . 2,1 1 96 1,49 % 5,2296 1,11“о

Ц е м е н т  слоя обладает изменчивой фосфатизацией даже па близком
расстоянии. ВКурмышском уезде содержание в цемепто н н ж н о й ч а с т и
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слон обычно колеблется от 2 ,1 %  до 7 , 3 % ,  поднимаясь, однако, в отдель
ных случаях до 17) — 17 %  п даже до 20,3 %  (Ратово) я 2 5 ,0 0 %  (Митро- 
полье). Возможно, что в последних случаях дело идет о небольших, чисто 
местных гнездах фосфатизацнп. В  Соргачском уезде цемент слоя, в случае 
его фосфатизацнп, содержит 4,2— 7 ,3 %  /'20 г, нрп 20,3— 4 0 ,5 %  нераств- 
ост. В Пехорке (Алатырского у.) цомепт слоя содержит 0 , 1 %  1\,0  ̂ при 
28,0 "о нераств. ост., заключая, однако, болсс сильно фосфатнзнрованныо 
участки с 12 ,45%  7\ 0 Ь при 21 ,0 5 %  нераств. ост.

В е р х н я я  ч ас т ь  фосфоритового горизонта в Курмышском у. местами 
также дает гнезда п линзы фосфатизацнп, при чем у Мамешева в таком гнездо 
оказалось 22,3— 22 ,5%  7 ’.,О., и 12,1 — 1 2 ,7 %  нераств. остатка, а в Ряпино 
только 5,!) %  Г.,0b и 13,3-— 17,1'% нераств. ост. Таким образом, несмотря 
па интерес, представляемый явлением фосфатизацнп цемента н возможность, 
следовательно, местами значительного увеличения общей массы полезного 
ископаемого, учесть положительное значение этого явления в промышленных 
целях пока но представляется возможным, п виду крайней, поводимому, ка
призности фосфатизацнп цемента, и расчеты запасов приходится строить 
исключительно па оценке количества желваков различных типов.

П р о д у к т и в н о с т ь  слоя для различных площадей его распростра
нения определяется с несколько различной точностью. Для части района, 
ограниченной на севере нижним течением р. Пьяны, па западе —  границей 
распространения ппжпе-.меловых пород, на юге —  линией селений Ст. Чам- 
зинка —  В. Талызнно— Липовка и Пехорка, на востоке —  нижним течением 
р. Лепи п р. Сурой (см. карту рис. 11), продуктивность слоя определяется 
рядом пробных взвешиваний (Мамсшево, Нпловка, Мптрополье, Б. Можаркп, 
Ключпщп) и рядом точных измерений мощности слоя в его выходах. При 
колебаниях продуктивности при отдельных пробных взвешиваниях от 
145 кгр/м2 до 215 кгр/м2 средняя продуктивность для всей площади может 

■быть принята в 180 кгр'.ч2. Гораздо меньше цифровых данных для полосы 
распространении описываемого слоя к востоку от Меня, в бассейне верхнего, 
точения этой речки н по водоразделу между левыми притоками верхней Пьяны 
и р. Алатырем, вплоть до окрестностей гор. Лукоянова на западе. Здесь 
имеется всего только четыре взвешивании (Пехорка, Барахмаискнй Гарт, 
2 взвешивания н окрестностях Лукоянова): наблюдения над мощностью также 
менее точны. Поэтому для этого участка района можно только довольно 
условно выделить три площади: 1) восточную, от линии Сыросева— Урусове—  
Мопадышп— Н. Баева па востоке до л ни ни Ппкшепь— Михалкове па занадс, 
со средней продуктивностью в 125 кгр/м2, 2) среднюю, к западу от преды- 

.дущой площади до линии Тольский Майдан —  верховья р. Арзпикй, со
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средней продуктпнпостыо и 70 кгр/м2, и II) западную, к западу от последней 
лншш до г. Лукоянова н верхоньон р. Пспзолки, со сродней продуктив
ностью и 50 кгр/м-. Во нсех случаях оирсдолення продуктивности подсчиты
валось только количество желваков слоя: цемонт по шшманио по прини
мался по указанным выше соображениям.

К  юго-востоку от линии Оыроссва— Н. Баева валанжннекпй фосфори
товый горизонт уходит под уровень текучих вод, и о дальнейшем подзем
ном ого продолжении в этом направлении нам ничего неизвестно. Можно 
только предполагать, что при большом постоянстве этого горизонта он, не
сомненно, должен ото продолжаться па довольно значительное расстояние, 
постепенно погружаясь все более и более.

П л о щ а д ь  р а с п р о с т р а н е н и я  н з а п а с ы  (см. рис. 1.1) фосфоритов 
валанжннского фосфоритового горизонта могут быть подсчитаны исходя: 1) из 
факта постоянства рассматриваемого фосфоритового горизонта, обнаруженного 
повсеместно, где только удавалось наблюдать границу юрских п пижпо- 
мсловых отложении района, 2) из предположения о повсеместном сохра
нении слоя в ненарушенном состоянии там, где он покрывается готернвеко- 
барремской глинистой толщей, предохраняющей его от разрушительного дей
ствия эрозии, 3) из данных пробных взвешиваний п измерений мощности слоя.

Таким образом, общая площадь распространения рассматриваемого фос
форитового горизонта почти в точности совпадает с площадью распростра
нения нпжнс-мсловых отложений района. В  соответствии с количеством циф
ровых данных, определяющих продуктивность п мощность горизонта, н точ
ностью картирования границ отдельных участков, вся площадь распростра
нения рассматриваемого горизонта разбивается па две меньших, уже отме
ченных выше при определении продуктивности: сев ер и у ю (к северу от липни 
селений Ст. Чамзпнка— Б. Талызнно— Лпповка —Пехорка), состоящую из 
одного большого поля и ряда островков, и южную.  Последняя, в свою 
очередь, в связи с постепенным падением продуктивности к западу, может 
быть разбита, как отмочено уже выше, па три участка: восточный, средний 
и западиый.

Для обеих площадей —  северной н южной —  запасы фосфоритов могут 
быть подсчитаны только весьма приблизительно, почему они и относятся 
нами к категории В  подсчета. Однако, для ссверпой площади цифры за- 1 
пасов, по указанным выше соображениям, гораздо точное, чем для южной: 
это отличие отмечается нами отнесением северной площади в группу B i ,' 
южной— в группу В а. Что касается среднего качества фосфоритов, то, при- ' 
ппмая во внимание количественные соотношения, наблюдающиеся между жсл-' 
вакамн различных типов, его можно принять в 23— 24°/о РзОл, за исклго-
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чсшю.м сродного п западного участков южной площади, для которых -по
добное жо среднее качество фосфорита можот быть принято только условно.: 

Нижеследующая сводная таблица даст цифру вероятных запасов для 
всего района:
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хорка) .................. В , 23—24 И 180 1.331 239.569

1
50.29(1'

40
10 ж и а я  
а) восточн. уч. . в . 23-24 54 125 861 107.604 25.287

41 ’ б) средниli уч. г в . 23—24 9-6 (?) • 70 536 37.538 8.821

42 с) запади, уч. . . в . 23—24 М(?) 50 284 14.200 3.317

Всего по paflony 
Сурско - Пьянско - 
Алатырского водо
раздела................... в , + в . 24 —24 5. 50—180 3.012 398.911 93.724

У  с л о в п я з а л е г а н и я  валанжипского фосфоритового горизонта 
являются благоприятными в смысле прочности кровли н подошвы слоя, ко-, 
торымн при разработках могут служить готсрнвско-барремскио глины, с одной 
стороны, п глины верхнего кпмериджа— с другой. Расстояние между этими 
породами 'но достигает 2 м. Неблагоприятным условием является местами 
наличие водоносности, не достигающей, впрочем, крупных размеров. На 
площади Курмышского уезда известным препятствием при разработках может 
такаю служить цемептацпя слоя, затрудняющая выборку жолваков. В  Сер
гачском уезде цементация слоя более слабая.

Система разработки закрытая: штольнями пли шахтами. Значительных 
площадей, доступных для открытых работ, пока но обнаружено.

Ъ) РАЙОН ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ р. МОКШИ И ПРАВ],IX ПРИТОКОВ р. АЛАТЫРЯ..

Г е о л о г и ч е с к о е  с т ро ение  этого района обнаруживает много общих, 
черт с геологией предыдущего. Юрские п нижне-меловые отложения состоят из. 
следующих горизонтов в восходящем порядке: ннжпе-келловейскнх песков ш 
глия (с одиночными фосфоритами); средне-келловойского оолитового мерголя.
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н глин; моргслистых глин Оксфорда, ппжпсго и верхнего киморпджа (в по
следних двух ярусах встречаются рассеянныо одиночные фосфориты и фос
форитовые нрослосчки незначительной мощности); фосфоритового конгломерата 
■валанжпиского возраста; сорых п черных глин готорнвско-барромской толщи 
■с Sinibirskitas: барремско - аптских глнн, чередующихся с песками и 
■песчаниками; аптских глин и песков с Farahopliteч Deshayesi Loym. ;  
■нижней песчаной п верхней глпнисто-песчано-опокопой толщ альба.

Отличия по сравнению с предыдущим районом заключаются: в нахо
ждении •пнжпе-кслловойской фауны по только в глинах, но п в подлежащих 
песках, в несколько меньших размерах перерыва поело отложения средпе- 
•колловсйскнх слоев в восточной части района (появление оксфордских глии)' 
и в том, что валанжпнекпй фосфоритовый горизонт, залегающий трансгрес
сивно на юрских отложениях различного возраста, по мере движения к за
паду переходит на породы псе более древние, располагаясь по р. Инсару
на верхнем кнморндже, по р. Рудпо па альтерновых слоях, а по р. Мокше 
■в Краспоелободском уезде на среднем или даже нижнем келловсе.

Т е к т о н и к а . ‘В  восточной части района распределение пород различ
ного возраста п высота залегания валапжннского фосфоритового горизонта 
по отношению к уровню текучих вод обнаруживает известную зависимость 
от существования пологого поднятия или вала, проходящего от водораздела
Мокши п Алатыря, в северной части Краснослободского у., к юго-востоку
через среднее течение р. Сивинп па верховья р. Иссы и далее на с. Мер- 
лппку па р. Шукше. Вдоль этого поднятия выходят островки юрских п 
каменноугольных пород, сменяющихся по обе стороны ливни более молодыми 
■породами. К  западу от Краснослободска валанжпнекпй фосфоритовый гори
зонт быстро погружается под уровень текучих вод. Новое появление этого 
горизонта в пнжнем .течении р. Мокши близ устья р. Циы н по р. Азе к 
•северо-востоку от Шацка стоит, невидимому, в связи с поднятием слоев к 
-Окско-Цнпнскому валу.

Ф о с ф о р и т ы  район а. Не' считая изолированных фосфоритовых
■конкреций, рассеянных в толщо нпжпе-келловейекпх, нижис-н верхис-киме- 
риджских отложонпй, в рассматриваемом районе мы имеем доло с одним 
фосфоритовым горизонтом, могущим иметь практическое значение, а именно 
■с валапжпнеким.

В а л  а нжи некий фо с фо ри т о в ый  г о риз о нт  ‘обнаруживает наи
более сложное строение па участке левого берега среднего течения р. Мокши 
между с. Рыбкиным п д. ПанпкотовкоИ к югу от г. Краспослободска (см., 
■рис. 12). Фосфоритовый горизонт состоит здесь из 4. слоов фосфоритовых 
■жолваков, расположенных на вертикальном расстоянии в 1,5 м и разделен-
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пых между собою прослоями кварцевого или глауконитового песка. Нижний, 
слой фосфоритов (средн. мощи.' ок. 0,25 ы), являющийся наиболее по
стоянным, нрсдстанляот конгломерат источенных сверлящими моллюсками,

галек, плотво сцементированных фосфоритовым песчаником. В  гальках со
держатся окатанные ядра Kcpplerites ■ и Canlioceras. в цементе слоя—  
Bel си mites lateralis P h i  11. ’-Гальки содержат 2(1,07 96 В.,0:, при .6,77 %> 
нераств. ост. Во всем же фосфоритовом конгломерате, взятом как целое., 
содержится 2 1 ,2 — 2 2 ,2 %  В.,0-, при 17,51 —  19,87.96 нераств. ост.



Плотность цементации и затруднительность выдолепил талек заставляют рас
сматривать слон, как полезное ископаемое поляком.

Три верхних слоя, обладающие каждый мощностью от 0,1.— 0,2 м, 
состоят из песчаных фосфоритов, содержащих .14,(52— 1 6 ,3 5 %  при
38 ,52— 4 2 ,8 0 %  пораств. ост. и отличаются гораздо меньшим постоянством. 
Нередко фосфориты этих слоев представляются крепко спаянными цемоптом, 
и тогда в качестве полезного ископаемого приходится рассматривать каждый 
слой целиком. Содержание J '.O 5 оказывается в этом случае достнгаювщм 
всего 5,С— 6 ,5 % . Валапжннскпй возраст этих фосфоритовых слоев вполне 
определяется нахождением н них Olcostephanu.s leiavus. Bogos l . ,  Ole. 
Ujovensis N ik . ,  Aucella. piriformis Lah.  и др. нсковаемых.

К  северу от описанного сейчас участка, между д. Ефаевкой и Красио- 
слободском, фосфоритовый горизонт представлен всего одним слоем фосфорита, 
залегающим в глинистом песке, мощностью ОД— 0,4 м, со средним содер
жанием Р г0;, в желваках 18— 1 9 % .

В  восточной части района, в бассейне Руднп и Инсара, валанжннскнй 
■фосфоритовый горизонт представлен также одним слоем фосфоритов, мощ
ностью от 0,15— 0,17 м. до 0,35 м, состоящим из фосфоритовых жел
ваков, залегающих неравномерно в гинеопосной глине или в глинистом песке 
(преимущественно в пнжией части слоя), и сравнительно легко отделяемых 
■от цемента слоя. В состав слоя входят желваки нескольких типов,-с со
держанием P 20s от 2 2 %  до 2 9 %  в анализированных желваках; средняя 
проба фосфоритовых желваков дала в одном случае (Константиновна) 
2 2 ,8 %  Р-20:„  в другом случае (М. Обуховка)— 2 3 ,2 %  Р.,0;>. Порода фос
форитового слоя, благодаря присутствию в ней мелких фосфоритовых галек 
■и сростков, содержит 3 — 7 , 4 %  Р 20л (два анализа) при 34— 3 9 %  нераств. 
остатка.

В  отдельном выходе валанжнвекого фосфоритового горизонта у с. Мер- 
лннки на р. Шукше фосфоритовый слой сохраняет приблизительно такие жо 
■качества, при чем содержание Р 205 в аналнзировапных желваках равно 
■здесь 2 4 , 5% .

В  западной части района по левому берегу нижнего течения р. Мокши 
'между с. Котелыш и с. Ласицы фосфоритовый горизонт представлен одним 
■слоем, состоящим из фосфоритовых желваков также нескольких различпых 
типов, то легко отделяемых от породы, то сливающихся в сплошную плиту. 
В  более редких блестящих, как бы полированных, желваках содержание 
Р-,0,, составляет от 2 2 ,6 %  до 2 6 , 2 % ,  более обычный тип желваков со
держит 1 9 ,6 %  Р 20 5; в случаях плотной спайки всех жолваков в сплошную 
плиту, в таковой оказалось 1 6 ,3 %  Р*0 Ъ,



Далю к западу но тому жо берегу р. Мокши, между с. Ласнцы н
с. Кошсбооно, общая мощность валанжинского горизонта увеличивается

'(до 1 м), по фосфориты остаются сгруженными только в низшей ‘части 
слоя (0,15 м). Качество их здесь довольно резко ухудшается, н они со- 

' держат всего .14,5’’/о I ’-Jh при 3 5 ,7 %  псраств. ост. Столь жо ппзкоо 
качество обнаруживают фосфориты рассматриваемого горизонта в изолиро
ванном выходе на р. Азе, в 1 км пнже с. Колтырпно, к северо-востоку 
от г. 'Шацка.

П р о д у к т и в н о с т ь  и запасы.- Для участка левого берега 
р. Мокши между II. Резеповкой и с. Рыбкиным там, где фосфоритовый
горизонт распадается па четыре отдельных слоя, продуктивность для одного 
нижнего, наиболее постоянного и наиболее высокого по качеству слоя, опре
деляется 3G0 кгр/м2. Продуктивность трех верхних слоев вместе взятых 
колеблется от lSO^-Krp/M2 до 370 кгр/м2. В  виду'указанных выше неблаго
приятных условий (плотная цементация и непостоянство этих верхних фос
форитовых слоев) при учете запасов три верхних слоя Рыбкинского участка 
в расчет совершенно не принимаются.

На остальной части Краснослободского левобережья р. Мокши, т. е. • 
между Рыбкиным па юге н д. Кангуши на' севере, средняя продуктивность 
составляет около 145 кгр/м2. Вся площадь распространения валанжинского 
фосфоритового горизонта по левому берегу р. Мокши у Краснослободска 
в отношении количества определений продуктивности и мощности и по 
сравнительной точности оконтуривання самой площади, отнесена при под
счете запасов к категории В,.

В  восточной части района для площади распростраеонпя рассматри
ваемого горизонта, лежащей к востоку от р. Иисар, равно как для участка 
водораздела Рудпн н Инсара, к югу от условной широтной линии, прибли
зительно совпадающей с границей Лукояновского и Саранского уездов, средняя 
продуктивность, выведенная из ряда пробных взвешиваний (всего 6), со
ставляет около 90 кгр/м2. Вся указанная площадь при подсчете запасов 
отнесена к категории В^ Та же продуктивность в 90 кгр/м2 принимается 
нами н для площади, лежащей непосредственно западнее, между р. Рудной 
па востоке и условной линией д. Трегубовка— р. Сивнпь (у Хитровки) на 
западе; однако, недостаточное количество цифровых данных, касающихся 
продуктивности и мощности горизонта, заставляет отнести этот участок к 
категории В 2 подсчета. К  этой последной категории надлежит отнести по 
тем же соображениям также площадь водораздела Рудия— Б. Атьма в пре
делах Лукояновского уозда, к северу от указанной выше условной шпротной 
липни, Продуктивность фосфоритового горизонта па этом последнем участке

Фосфориты Сурско-Мокш. обл., Ср. Поволжья и Общ. Сырта. 7!)
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составляет около 70 кгр/м2. Для площади распространении валанжннского- 
фосфоритового горизонта па водоразделе Сшшпь— верховья реки Ирссть, к 
западу от лпшш Трегубонка—-Хитропка и к северо-западу от р. Б. Ирссть 
(приток Руднн), дли выходов этого горизопта по р. Иссс у Юматовкп 
(73 лист 10-ворстной карты) и но р. ИГукше у Мерлннкп (01 лист 
10-BcpcTiioii карты) данных для подсчета запасов не имеется (категория С); 
отдельные же пробные взвешивания показали дли первой площади продук
тивность в' 05 кгр/м- (с. Крпуша, Луколновск. у.) н в 50 кгр/м2 (Починки), 
для последней в 70 кгр/м2 (Мерлннка).

В  западной части района по левому берегу р. Мокши, у устья Цны, 
па участке Котельпн— Ласицы, сродиня продуктивность фосфоритового слоя 
составляет .110 кгр/м2, на участке Ласпцы— Кошсбсево— 145 кгр/м’’. Оба эти 
небольших участка отнесены к категории В, подсчета, в виду сравнительно 
большого количества наблюдений и взвешиваний. Наконец, выход на р. Азе, 
нише с. Колтырнпо, дал продуктивность в Н О  кгр/м-, по данных о ‘распро
странении фосфоритового горизопта в этом районе, а следовательно п о 
запасах, не имеется (категория С).

Следующая ниже сводная таблица дает цифры запасов для отдельных, 
перечисленных выше участков и для всего района:
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1) Вепзенс.к. губ. . в , 22—24 ̂ 90 803 72.230 ] (3.015

34 Водоразд. Руд ни 
п В. Атьмы (Луко- 
яноиского у.) . . . в- 22—24%(?) 70 300

■
26.030 0.447

35 Участок Рудня — 
Снш ш ь—'Грегубов- 
к а . . . . .  . в . 22— 24 96 90 582 52.391 12.050

зо Водоразд. р. Си- 
нипь—р. Ирсеть . с —

'
873 —

37 Участок Капгу- 
ши — Краспосло- 
иодск — Рыбкипо 
(средн. теч.Мокши) В, 18—19% 145 175 25.322 4.6S5

4S Участ. Рыбкино— 
Н.-Резепонка (там 
ж е ) ..................... ... Вт 21.2-22,2% то 1S , 6.350 1.378
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4 Я Участок с. Ко- 
т с л ь н я — с. Ласи
ны (нижи. темой. 
М о к ш и ) .............. в , 19—20-о 110 21 2.328 454

50 У  част. Ласицы— 
Кошобессо (там же) В ! 14,5% 145 16 2.302 334

\

Всего по району:

])  Фосфориты с 
содержанием Р 30-, 
от 18"-» до 24 м . . B i + B j IS —24% 70-300 1.909 1S6.657 41.029

2) Фосфориты с 
содержанием Р>0-,< 
18 М ........................ 14,5% 145 16 2.302 334

У с л о в и я  з а л е г а ния .  Между с. Рыбкиным II д. Паникетовкой
ловыйЧ берег р. Мокши образует террасу, шириной до ООО и. на ко
торой В(ЬЧ£ЖШ1 частью открытая разработка главного фосфоритового гори
зонта, частью работа дудками. Запасы фосфорита, которые могут быть здесь 
таким образом использованы, составляют около 1.000.000 тони. В  боль
шинство же случаев приходится рассчитывать лишь на закрытую разра
ботку слоя, причем условия кровли и подошвы (глины) являются благо
приятными. Некоторым неблагоприятным моментом является возможная во
доносность слоя.

с) РА ft ОН СП’СКО-СВИЯЖСКОГО ВОДОРАЗДЕЛА (КУРМЫШОКО-ЯДРИНСКО- 
ЦПВНЛЬСКО-ШШСКИН РАЙОН).

Г е о л о г и ч е с к о о  с т ро ение  в основном напоминает геологическое 
строение района Сурско-Пьлнско-Алатырского водораздела. В  состав юрских 
и нижне-меловых отложений района входят в восходящем порядке почти 
те же горизонты, а именно:

1) Нижне-кслловейскнс сорые, частью песчаные, глины со сростками 
колчедана и отдельными, рассеянными конкрециями фосфорита, содержащие 
Cadoceras Elatmae N i k . ,  Cardioceras Chaumtsseti d’Orli. и др. иско-



82 А . И . Р о з а н о в .

иаомыл; в основании их мостами наблюдаются сщо пески с прослоями ccpoii 
сланцеватой глины (Ш л ).

2) Сродпс-келловейскпй оолитовый мергель и глины с Cosmoeeras 
.Jason R e i n . ,  8t.ephanoc.eras coronalnm B r u g .  и др. некой. ( Kl.m ).

3) Свотлосерыо и сорыс глины с Cardioceras allernans Buc l i ,  
Rasenia stcphanoides Opp., Ras. viniovuikensis N i k .  н др. ископаемыми, 
содержащие отдельные светлосерые снаружи и темные внутри фосфоритовые 
конкреции ( Kni.i).

4) Серые глины с Aulaeoslephanus pscudomutabilis Lor . ,  Aid. 
eudoxus (Г O a k ,  Oppdia sp. и др. ископаемыми, с такими яге одиноч
ными фосфоритами, нередко содержащими кристаллы и прожилки барита 
(Km.s.).

5) Тонкий прослой фос форит ов ог о  конг ломе ра т а ,  серые глины 
с конкрециями и прослоями мергеля и одиночными темными фосфоритами, 
содержащими кальцит и барнт, и толща горючих сланцев, чередующихся 
с серыми 'глинами; породы эти содержат Virgatitcs scythicus M ich ., Учу. 
Quenstedti R o u i l ,  и др. ископаемый зоны Perisphinctes Pandect ипжпого 
волжского яруса {VIд. г.).

G) Ф о с ф о р и т о в ы й  к о н г л о м е р а т  из фосфоритовых желиаков, 
залегающих в глауконитовом песке или рыхлом песчанике, па большей части 
площади района валаижнпского возраста ( V ln .), па краппом юго-востоке 
района в бассейне Цпльпы верхпе-волжско-валанжпнского возраста ( Vlg.s.—  
П я .) .

7) Темно-серые глины с септарнпмп, Simbirskites versicolor Тг. и 
Astarle porrecta T r. (H t.— Bnn .).

8) Светло-сорые, желтовато-серые и темпыо глины с конкрециями мер
гелистого илнтплкового песчаника (Вп п .— Apt.).

Особенностями геологического строения района, таким образом, явля
ются: меньшее и не повсеместное развитие песков в основании келловея, 
большая мощность и более сложное строение отложений нижие-волжского 
яруса d южной (Буинской) части района, где общая мощность сланцевой 
и глинистой толщ яруса достигает 8— 10 м (на севере района мощность 
Vlg. г. незначительна) и усложнение строения валаижнпского фосфоритового 
горизонта в бассейне Цильны, где в его состав начинают входить фосфо
ритовые конкреции верхне-волжского возраста.

Т е к т о н и к а .  Отмеченный ужо выше при описании тектоники Сурско- 
Пьяпско-Алатырского водораздела Оурскпй меридиональный прогиб сказывается 
в описываемом сейчас районо общим постепенным падением слоев к юго- 
западу; благодаря этому, валашкипекпй фосфоритовый горизонт, в сецер-



noil части района залегающий в виде отдельных островков, уцоловших 
•от эрозии на вершинах нодораздслов, в ворховьлх Кубпн и Булы распространен 
уже широкой площадью на всех повышенных местах ’ ), а в бассейне Цильны 
уходит ниже уровня текучих вод. Кроме того, но отношению к распростра
нению главного фосфоритового горизонта района ( Vln.) имоют значение три 
сбросовых лшшм ССВ простирания; из них восточная и средняя пересекают 
р. Карлу у Саволеевки и Тимбасва и обусловливают существование двух 
глубоких вырезов па северной стороне площади распространения валанжнн- 
ского фосфоритового горизонта к югу от р. Карлы, а также окна или вы
ступы нпжпо-волжскнх отложений у с. Церковные Убей, М. Цильна и Ср. Ал- 
гашн, а западная вызывает резкий обрез цейхштейцом сплошного поля 
распространения валашкннскнх фосфоритов к югу от Ишмшсеева (юго-вост. 
часть 90 листа).

Фос форит ы.  В  толще глин нижнего келловея, нижнего и верхнего 
кимерпджа и нижнего волжского яруса рассматриваемого района встречаются 
одиночные фосфориты, богатые Р 20 5; в верхнем и нижнем кимеридже встре
чаются, кромо того, небольшие лннзочки и выклинивающиеся прослойки, обра
зованные черными, удлиненной формы фосфоритами, обычно источенными фола- 
дамп пли покрытыми глянцевой корочкой с поверхности, с содержанием Р гОь 
в 26— 2 8 % .  Фосфориты эти по незначительной нх продуктивности лишены 
практического значения. Фосфоритовый конгломерат в основания нижнего 
волжского яруса также не имеет самостоятельного значения по причине низкой 
его продуктивности; однако, в северной части района, где мощность нижнего 
волжского яруса незначительна, он может использоваться попутно с фосфоритами 
•валанжннского горизонта. Входящие в его состав фосфориты содержат 21,4—  
2 7 ,4 %  Р^Ой при 6,1— 1 7 ,2 %  нерастворимого остатка.

Единственным фосфоритовым горизонтом района, могущим иметь неко
торое практическое значение, является в а л а н ж н н с к и н  фо с ф о р и т о в ый  
горизонт,  обладающий в различных частях района несколько различным 
строением и неодинаковой мощностью.

В двух • небольших островках его распространения к юго-востоку от 
гор. Курмыша этот горизонт представляет скопление фосфоритовых желваков 
в зеленом глауконитовом песке, переходящем в слабый песчаник, и обладает 
мощностью около 0,4 м. Свойства фосфоритовых желваков напоминают фос
форитовые жолвакп из Мамешева (район ,,а “ ), но продуктивность слоя должна 
быть несколько меньшей.

В  небольших островках бывш. Ядрннского у. (территория Чувашской 
Республики) вадашкнпскнй фосфоритовый горизонт представляет- подобное же 
строение, но обладает несколько меньшей мощвостью (0,33 м). Местами
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глауконитовый носок горизонта сцементирован фосфатом. Фосфоритовые жел
ваки моя содержат 2 0 , 2 % — 20 , 4 %  при 2 , 2 % — 11,2% порасти.,
остатка. Фосфатпзироиапный цемент слоя содержит 21,4— 27,4','о УБО.-, 
ври G — 1 5 %  порасти, ост., а весь слой целиком (в случае фосфа- 
тизацнн цемента) 21,5 —  2 0 %  P<f)b при :1,0 —  1.7,0% нераств. 
остатка.

В  верховьях р. Кубпп и р. Були в целом ряде выходов рассматри
ваемого фосфоритового горизонта (Шсрауты, Шурут-Нурусова, Янгнльдпна, 
Шаймурзнно и др.) он слагается из фосфоритовых галек и желваков, зале
гающих в веско или в слабом песчанике. Мощность фосфоритового горизонта 
обычно 0,2— 4),21 м, при чем в исключительных случаях она падает до 
0,05 м (Ишмикеево). Такой же характер слой сохраняет и к югу от 
р. Карлы по речке Чопкаске и оврагу Бурла,/обладая здесь мощностью 
0,15— 0,2 м.

Немного южпее, в бассейне Цильны, слон претерпевает резкое измене
ние: в Малой Цильне он снова приобретает мощность в 0 ,0— 0,4 м, со- 

-стоя здесь еще’ из одного слоя желваков, а в сел. Средние Алгашп (на 
южной Цильне) он достигает мощности в 0,45— 0,5 м, позволяя различить 
в себе ужо два слоя фосфоритов с промежуточным горизонтом песчаника 
с отдельными фосфоритами. Одновременно в составе нижнего слоя здесь по
являются фосфоритовые конкреции с Aucella верхне-волжского возраста, 
встречающиеся в верхнем слое ужо н виде галек во вторичном залегании. 
Весь горизонт здесь обнаруживает признаки цементации в песчаник..

П р о д у к т и в н о с т ь  и запасы.  Продуктивность валанжинского фос
форитового слоя известна всего для двух пунктов. Б  Ирарскпх горах у 
д. Абызовой (верховья М. Цпвпля) она составляет 145 кгр/м'2. У  Тараева 
(к востоку от г, Ядрнна), в самом северном пункте распространения слоя, 
она равна только 22 кгр/м'2. Для всей остальной площади о возможной 
продуктивности слон можно судить только по измерениям мощности. Для 
верховьев Кубнп, Булы и водораздела Карла-Цпльна продуктивность может 
условно приниматься 5 0 — 70 кгр/м2. Б  бассейне Цильны она, вероятно, 
превышает 110 кгр/м2, но точных цифровых данных н здесь не имеется..

В  отношении подсчета запасов островок у Абызовой (Ирарские горы), 
для которого известна площадь и продуктивность, отнесен к группе В  , все 
остальные площади — к группе С. Размеры этих площадей видны из

:) Исследования 1926 г. обнаружили распространение валанжинского фосфо
ритового горизонта также в верховьях р. М. Цивиля (восточного). А . Р. ✓
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прилагаемой сводной таблицы, в которой мелкие площади группы С выу- 
щепы:
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51 Островок у с. 
Папдпкопо . . . Cl 23-24И (?) _ .3,5 л_ _.

- Остр, у  дер. К а 
лугиной . . . . С, 23—24 2-u (?) — 9 - —

52 Остр, у дер.Абы- 
зовой (Ирарские 
го р ы ).................. B i 26 M 14 Г» 1,4 ' 205 53

53 Площадь у р.Ки- 
р я ........ С, 18-24 И (?) — 56 — _

” Площ. в верхов, 
р. Б ул ы  . . . . Cl 18—24 И I?) — 37 — __

.53 Площ. на лев. 
бер. р. Б ул ы  . . Cl 18-24 % (?) — 100 — —

•” Водораздел Б у 
лы и Карлы  . . Cl 18-24М (?) — 192 — —

” К  югу от реки 
К а р л ы .............. Cl IS —  24 Ч-о (?) — 467 — —

Общая площадь 
С по району . ." Cl 18-24 "4 (?) 864,5 — -

II. Область Среднего Поволжья.

В  пределы этой области нами включаются: 1) фосфоритовые место
рождения Волго-Свияжского водораздела к северу от гор. Ульяновска (Сим
бирска), 2) фосфоритовые месторождения Сызраиского района, 3) фосфори
ты Самарской Луки.

а) РАЙОН ВОЛГО-СВПЯЖСКОГО ВОДОРАЗДЕЛА.

Г е о л о г и ч е с к о е  с троение  и с т р а т и г р а ф и я  .фосфорито 
в ы х  г ориз онтов .  Содержащую фосфориты толщу юрских и меловых 
■отложений района в разрезах правого берега Волги (Городище, Поливна) 
слагают следующие горизонты в восходящем порядке (см. рис. Л; 13).

К т .  г. а) Серая мергелистая глина о, Cardioceras alternans B u c h  и 
Belemnifes Paiuleri ( Г О г b. Отдельные конкреции высокопро
центного фосфорита..............................................•• . . ок; 8 м.
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Km. .s. 1)) Ссран глниа с Aulaeoslephanus pseudomutubilis Lor . .  AuL
eudoxus ( Г Or  I)., Aspidoceras acantlricum Opp. etc. Кроме
фосфоритов, сходных с фосфоритами предыдущего слоя, встре
чаются фосфориты и другого типа: мелкие, гладкие, с черной
корочкой снаружи (2 5 %  Р 20 г,)...... ............................ ок. 8 м.

Vlg. i. Р . с) Серые глины с прослоями свотлосорого мергеля,' содержащие
Ancella Pallet si Key s . ,  A., strialo-rugosa P a v l . ,  Yirgatites 

Qucnstedti R o n i l . ,  Virg. scythicus 
M id i. ,  Bclemnil.es magnificus d’0 г b., 
Bel. absolutus К  is ch. etc. Отдельные 
фосфоритовые конкреции . . . ок. 7 м.

d) Темпосерые н серые глины, чередующиеся 
с горючими сланцами, Orbiculoidea та-  
eotis E ic ln v . ,  Aucella Pallasi Keys . ,  
Yirgatites scythicus Mi ch. ,  Virg. Qucn- 
stedti R o u i l . ,  Perisphinctes Panderi 
d’Orh.  etc. . '  . . . . . около 6 м. 

i. v. e) Ф о с ф о р и т о в ы й  к онг л оме ра т  из 
окатанных и источенных желваков в 
железнсто-глннпстом цементе. В  желваках 
Amelia Pa lla s i Key s . ,  н Yirgatites 
scythicus M id i ,  во вторпчиом зале
гании.................... ....  0,05— 0,1 м.

I) Глинистый глауконитовый рыхлый песок с 
рассеянными фосфоритами, Aucella russi
ensis P a v l . ,  Yivgatites virgatus В  rich,.

Рис. 13. Схематиче- Bclemnites absolulus P i  sell. . 0,:-3 v .
ский раарез право- т
го берега p. Волги Vlg. г. A . g) Ф о с ф о р и т о в ы й  ко н г л о ме ра т  из 
ниже д. Городище.г . окатанных желваков, сцементированных

известково-глауконитовым песчаником. В  желваках во вто
ричном залегании Virgatitcs virgatus B u c l i  etc. в цементе—
Belcmnites absolutus P i  s e l l .........................  . . . 0,2 м.

h) Светлосерый известково-глауконитовый песчаник с Belcmnites 
russiensis d’Orb. ,  Bel. absolutus P i s  ch., Perisphintes А’да-
tini Mi ch. ,  Per. bipliciformis N i k ...........................0,5 м.

Vlg. s. i) Желтовато-серый глинистый глауконитовый песчаник с рас
сеянными фосфоритами с Aucella Fischer i d’ Orb.  etc., Belem- 
nites russiensis d ’ Orb. ,  Craspediles obeys is d’ Orb... Grasp, 
subditus Tr. etc......................0,7— 1,3 м.



Vlg.s. Г/и. к) Ф о с ф о р и т о в ы й  горизонт ,  в верхней части состоящий 
из желваков темного фосфорита, сцемоитированных коричнопато- 
ссрым или томпоссрым фосфатизнроваипым цементом, и ниж
ней части иостопонно переходящий п буроватый рыхлый пес
чаник. В  всрхпой части слоя найдены Belemnites lateralis 
P h i  П ., Aucella volgensis L a h „  в ппжпеп— Craspedites 

: suhditus T r., Crasp. oncnsis d ’Orh.  etc. . . 0,3— 0,4 м.
Jit . - Brm. 1) ToMiiocopue глины с Simbirsk ties versicolor Tr.

\ Разрезы правого берега p. Свилгп у Зелопопки и Васнльовки в общем 
повторяют ту же картину, но мощность отложений Vlg. s. там значнтольио 
ниже'.(всего 0,25— 0,35 м), а мощность отдельных зон Vlg. i. несколько иная.

Т е к т о н и к а .  На площади рассматриваемого района слон имеют сла
бое падение к югу с небольшим отклонением к юго-западу. Благодаря этому 
фосфоритопоснал толща, залегающая в разрезах у д. Городище в всрхпой 
части берегового разреза р. Волги, а севернее выходящая на водораздел, 
к югу постепенно понижается н у дер. Поливной Враг (Поливна) уходит 
под уровень р. Волги. На Свпяге погружение фосфоритоноспой толщн под 
уронень этой реки происходит немного южнее д. Васнльевки. Северная гра
ница распространения фосфорптоносной толщи имеет извилистый и изрезан
ный характер, благодаря процессам денудации (см. рис. 14).

Ф о с ф о р и т о в ы е  г о р и з о н т ы  р а й о н а. Не считая изолированных 
фосфоритовых конкреций, разбросанных в толще юрских пород, на площади 
рассматриваемого района можно отметить существование трех фосфоритовых 
горизонтов.

Самый мшкпий из них располагается непосредственно в кровле гли
нисто-сланцевой толщи и составляет основной конгломерат зоны с Virgatites 
virgahts (слой е). Мощность слоя на Волге колеблотся от 0,05 до ОД м., 
на Свняго от 0,04 до 0,06 м. Содержание Р 205 в фосфоритах этого слоя 
составляет около 2 2 %  при 18— 1 9 %  нераств, ост., во всем же слое (вместо 
с цементом) в д. Городище оказалось 1 2 ,5 %  Р 20ъ при 2 2 ,8 %  нераств. 
ост., в окрестностях Поливны— 14,S %  Р :0 Ь н 1 6 ,9 %  нораств. остатка. 
Железисто-гипсовый глинисто-песчаный цемент слоя становится крепче вглубь 
разреза я одновременно богаче серным колчеданом.

Второй фосфоритовый горизонт представляет фосфоритовый конгломерат 
в основании зоны с Perisphinctes N ikitini (слой д). Желваки этого слоя обычно 
плотно срастаются с цементом слоя— известково-глауконитовым песчаником. 
Анализ штуфа из этого фосфоритового горизонта дал 9 ,6 %  P J h  ПРН 1 9 ,2 %  
нерастворимого остатка. Слой несколько колеблется в мощности, образуя 
иногда линзообразные вздутия. '

Фосфориты Сурско-Мокш. обл., Ср. Поволжья и Общ. Сырта. 87
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Третий (верхний) фосфоритовым горизонт составляет границу юры н мела 
(слой /,■). Практический интерес представляет только верхняя часть гори

зонта (0,15 —  0,20 м), образующая сплошной, фосфоритовый пласт.

Е2%1 / 2 % r/ 8 Z  P i  О 5  к а  / к в .  п е т р

Рис. 14. Карта распространения верхневолжско-налан- 
жпнекого фосфоритового горизонта в раПонс Волго- 

Свпяжского водораздела.

Б  окрестностях д. Городище эта верхняя часть слоя содержит 1 7 ,7 %  Р 20 5 
во всем слое при 1 0 %  нерастворимого остатка, в окрестностях Поливны 
содержание 1\0Ъ повышается до 1 9 ,6 %  при .10% нерастворимого остатка. 
На Свняге мощность верхней части горизонта к составляет 0,24 м.

П р о д у к т и в н о с т ь  и з апасы.  Продуктивность слоя е определена 
пробным взвешпнаипем в д. Поливна и д. Городище. В  порвом случао она



■составляет 125 кгр'м'-, во втором J05 кгр/м2. ’Средняя продуктивность для 
всей площади распространения этого горизонта может быть принята 
н 1.10 кгр/м12 фосфорита с 12,5— 14,8% Р 20,,.

В  виду отсутствия цифровых данных продуктивности на р. Свилгс, 
площадь распространения этого горизонта при подсчете запасов может быть 
отнесена только в группу В 2.

Продуктивность слоя д дала для д. Городище две резко различные 
цифры, зависящие от непостоянства слоя: 825 кгр.м- и .1.78 кгр'м2. В  виду 
низкой фосфатизацнп слоя ( 9 , 6 %  i 205), его'непостоянства и отсутствия 
данных о продуктивности в других пунктах района, запасы его не подсчиты
ваются.

Слои /.' обладает значительным постоянством своей продуктивности, 
определенной рядом взвешиваний: у д. Городище 290 кгр/м2, у д. Поливны 
■360, кгр/м'-, у д. Зелсновки па Свил го 300 кгр/м2. Во всех случаях взве
шивалась только верхняя часть слоя, сплошь проникнутая фосфатом. Средняя 
продуктивность для всей площади распространения слоя принимается нами 
■в 325 кгр/м2. Соответствующая площадь в отношении подсчета запасов 
■включается в группу Вц  как представляющая значительно большее коли
чество исходных данных.

Размеры площадей и запасы для горизопта е и 7.- приводятся ниже 
в таблице:
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54 Волго-Свияжский
водораздел, гор. 
c(Vlg. /.) . . . . в . 12,5 — 14.SW 1 ю 282 31.010 4222

И
Волго-Свияжский
водораздел, гор. 
к ( Vlg. s.-Vln.) . . 111 18—19 И 325 277 90.00S 10.051

У с л о в и я  з а л е г а н и я .  В  окрестностях дер. Городище имеются 
небольшие участки, где разработка слоя е может вестись открытыми рабо
тами экскаватором или карьером в разнос, попутно с эксплоатацней ниже
лежащих горючих сланцев. Главный фосфоритовый слой /г (V///. s.-Yin.) 
может быть повсюду в районе разрабатываем лишь закрытыми работами 
штольнями, для чего имеются достаточно благоприятные условия: прочная 
'кровля и подошва и отсутствие воды.
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Ь) СЫПРЛIlGItllII РАЙОН.

Этот район распространения фосфоритов. нродставляет полосу ворхпс- 
юрскнх н пнжпе-мсловых фосфорптоносиых пород, тянущуюся в направлении ■ 
с СЗ на Ю В от сола Б. Ропьевка на р. Сызране ч̂орсз с. Новорачейка 
па Кубре к с. Кашпур (или Кашппр) и Благовещенское на р. Волге (ниже 
г. Сызрани).

Геологн . чоское  с троение .  Нижняя часть 
юрской свиты района сложена отложениями байосско- 
батского, колловейского, оксфордского, ннжпе- и верхне- 
кнмерпджского возраста, над которыми располагается 
сначала глинистая толща зоны с P<r. Panderi нижнего 
волжского яруса, а затем глпнпсто-слапцевая толща той 
же зоны. Выше залегает фосфорнтоносная толща юрских 
и ннжпс-мсловых отложений, слагающаяся в разрезах 
правого ббрега р. Волги у с. Кашпура и по речке Ка- 
шпуркс пз следующих ниже горизонтов в восходящем 
порядке (см. рис. 15):
Т1{/. i. N . а) Ф о с ф о р и т о в ы й  к о н г л о м е р а т  пз 

галек черных фосфоритов, плотно сцемен
тированных железистым гнпсоносным пес
чаником, содержащий ядра Yinjatites во 
вторичном залегании; изменчивой мощ
ности .  .................. 0,12— 0,25 м..

Ь) Томнозеленый глауконитовый песчаник, 
переходящий вверху в зеленовато-серый, 
местами только с рассеянными фосфори
тами, местами содержащий в своей толще 
один или даже два прослоя  фосфо
р и т о в ы х  к о н к р е ц и й  (моши. 0,09—  

0,2 кажд.). Pirisplimctes Nikitin i Mi ch. ,  Per. bipliciformis- 
X i k .  etc. Мощность сильно изменчива. . . . 0 ,3— 1,05 м. 

Vh/. s. я. с) Серый песчанистый мергель и светлосерые мергелистые пес
чаники - плитняки с Craspedites obeiisis d ' 0 г 1)., . Cmsp. 
subditus T r., O.vi/noticeras ful.r/cns T r., O.vijn. catenulatum
F i s c h .  etc.....................................................................  до 4 м.

Yhj. s. /,'. d) Плотный серый мергель н- нзвестково-моргелпстый плитняк 
с -Craspedites nodiger E ic ln v .  и Crasp. kaschparkus- 
T г. . . . .  . •............................0,9--2 м.

Вис. 15. Схема
тический геоло
гический разрез 
правиго берега р. 
Волгл у с. Каш 
пур, Сызранекого 

уезда.



о) Г о р и з о н т  фо с ф о р и т о н ых  к о п к р е ц н П  с Craspediles
kascfipuricus Т г ..................................... 0 ,05— 0,12 м.

Yin. Г) Глауконитовый золений песчаник с прослоем горючего сланца 
и ауцелловый глауконптопо-пзвссткопый ракушечник с Aucella 
volgensis L  ah., Tollia cf. stenomplmla P  a v 1., Craspediles cl.
spnsskensis N ik .,  Hoplites sp. etc. . . . 1,45— 2,3 м.

g) «Фосфоритовый г о р и з о н т  из желваков песчаного фосфо
рита, спаянных в сплошную жолозпсто-фосфоритоную плиту, содер
жащий Polyptychites Kcyscrlingi N е u m et t J i l l . ,  Olcoslepha- 
nus ait. diptychus K e y s . ,  Tollia stmomphala P a v l . ,  Gras- 
pedites suprasubditus Bogos l . ,  Crasp. pressulus B o g o s l .
etc...........................  .................................0 ,15— 0,25 м.

V I» .— J7 t.li) Жслтовато-сорый глинистый песчаник (0 ,55— 1 м) н светло
серая глина с желтыми выцветами сульфатов, Bclemnites
subquadmtns Room.  (2— 2,5.....м)..................... 2,5— 3,5 м.

J P . — В г т .  i) Темносерые глины с SimbirsKites versicolor T r.
Несмотря на незначительность расстояния, отделяющего берег Волги 

от" р. Кубры и оврагов правого берега р. Сызрана у Б. Репьевкн, приве
денный выше разрез испытывает на указанном растолиип довольно значи
тельные изменения. Так, в основанпи зоны Perisphinctes N ikitin i у Б. Репьевкн 
выделяется новый фосфоритовый слой из фосфоритовых желваков и галек 
сцементированных глауконитовым песчаником, представляющий, возможно 
остатки зоны Virgatitcs virgatus, в Кашпуре отсутствующей; исчезает 
прослой горючего сланца в валанжинекпх отложениях; увеличивается до 
4 — 5 м мощность светлосерых глин с Bclemnites subquadratus Room.. 
Напротив, мощность валапжннского фосфоритового горизонта с Polyptychites 
остается приблизительно той же (0 ,1 5 — 0,3 м).

Т е к т о н и к а .  На площади рассматриваемого района, в зависимости 
от расположения его на южном приподнятом крыле Жегулевской дислокации, 
выраженной здесь флексурой, слон имеют общее падение па I0I03, благо
даря чему вся фосфорнтоносная толща своими выходами на дневную поверх
ность образует полосу, вытяиутую в общем -с северо-запада на юго-восток 
(см. рис. 10, 17), при чем валапжпнекни фосфоритовый горизонт, залегаю
щий в самом верху толщи, уходит под уровень текучих вод по р. Сызрану 
близ с. Б. Репьевкн, по р. Кубре, километрах в 2 выше с. Новорачейки, 
а на Волге немного выше с. Благовещенского. Более низкие горнзопты 
толщп (нижне-волжский фосфоритовый горизонт) уходят под уровень текучих 
вод, соответственно своему положению в свите юрских пород, несколько 
раньше. Помимо общего падения слоев на I0 I03 приходится считаться также

Фосфориты Сурско-Мокш. обл., Ср. Поволжья, и Общ. Сырта. ‘) Г
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с некоторой нолнпстостыо и залогашш юрских н инжнс-моловых пород 
района, вызванной, но всей вероятности, их налеганием па весьма неравно
мерно эродированную толщу известняков карбона.

Кроме .тектоники, при учете площадей распространения фосфорито- 
чшепых толщ необходимо принять но внимание также абразию верхне-плно- 
ценового бассейна, которая уничтожила, например, значительный участок фос- 

■форптоносных пород па ловом берегу р. Кашпурки у с. Капшур, по Кубре 
н впадающим в нсо оврагам ннжо с. Новорачойки и т. д.

Ф о с ф о р и т о в ы е  горизонты.  Как видно нз приведенной выше 
■схемы, па площади района развиты три постоянных фосфоритовых гори
зонта: ппжпс-волжский в основании глауконнтово-фосфорнтопосной свиты (гор. а, 
мостами а + b), верхне - волжский с Craspedites Kaschpuriciis (гора с) 
и валапжннекпп (гор. rj) в кровле всей свиты (рис. 1(5).

197. -!8Z  P i Os на  //гя. п. IHIHII Р 2О5  н д  IКв.мет р

Рис. 10. Карта распространении нижне - волжского фосфоритового 
горизонта в Сызранском раНоне.

Нижне-волжскип фос^юрптовын горизонт в окрестностях Кашпура обла
гает изменчивой мощностью от 0,12 до 0,25 м; он содержит в фосфо
ритовых желваках до 22 96 Р , 0 :,, но вследствие плотвой цементации не 
.допускает их выделения из общей массы всего слоя, которая содержит 
в целом 1 5 ,3 %  Д О , при 1 5 ,4 %  нераств. остатка. Колебания в сгружен- 
ностп желваков н̂  галек могут вызывать местами понижение этой цифры 
■среднего качества до 1 2 %  Р.0-. Ивой характер приобретает этот горизонт 
да водораздоло Сызрапа в Кубры, в-севоро-западной части района. В  овраге 

/  .
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Каменном, близ Б. Рспьовкп, горизонт состоит пз двух слоен фосфоритовых, 
желваков, сравнительно плотно срастающихся с цементом п разделонпых 
слоем рыхлого глауконитового песчаника. Верхний слой имеет мощность 
0,15 —  0,25 м, содержит в желваках 1 9 ,8 %  Р Д .  и 14 ,03%  нераств. ост., 
во всем же пласте целиком Р Д , — 1 5 ,0 8 % , нераств. остатка— -51,0 % ,  
/ е Д 3— 8 ,9 %  и СО,,— S ,9 % ;  ппжнпй слой, мощностью 0,15— 0,2 м, содер
жит в желваках 2 3 , 9 %  Р Д ,  и 11 ,64%  нераств. остатка. У  Новора- 
чейки рассматриваемый горизонт имеет мощность в 0,2— 0,25 м, состоит 
из желваков, допускающих сравнительно легко их выделение пз пласта и. 
содержащих 7 'Д ,— 2 1 ,7 5 % , нераствор. остатка— 1 6 ,6 6 % , Р е Д — 7 ,4 % . 
н СО,— 4 ',4% .

Ю 5 О Ю КГТ •La. l I I I I I L I I 1_______________ |
\ т \  P 2 Q 5  н а  I к а . м е т р

Рис. 17. Карта распространения валанжинского фосфоритового горизонта 
н Сызранском районе.

Фосфориты горизонта е (с Crasp. laschpuricus), содержащие в жел
ваках 18 ,3%  Р ,0 .„  вследствие незначительной мощности горизонта (0 ,03—  
0,12 м) не могут иметь практического значения.

Более постоянен по своим качествам валапжппскнй фосфоритовый гори
зонт# (рис. К  17)'; он состоит из верхней части, представляющей сплошную фос
форитовую плиту из черных песчаных фосфоритов, сцементированных железисто- 
фосфоритовым песчаником (0 ,1 5 — 0,25 м), п нижней песчаниковой части 
с отдельными фосфоритами. Качество фосфоритовой плиты, которая одна 
только п принималась во внимание, определилось для Кашпура в 1 5 ,2 %  
7 Д . при 1 7 ,9 %  нераств. ост., для Новорачейкп— 17,8%  Р Д ,  н 25,1%-. 
нераств. ост. при содержании / У Д .  в G , S % ,  а С02 в 3,2 %,.



П р о д у к т и в н о с т ь  н з апас и .  Продуктивность нижие-волжского 
'фосфоритового горизонта в окроотпостнх Каншура составляот 180 кгр/м2 
всей породи слон, в овраге Каменном у Роньсики от 305 до 360 кгр/м2
одних желваков, у Новорачонкн 340 кгр/м2 желваков. Сроднил продуктив
ность для восточной части района принимается нами в 180 кгр/м2, для
западной около 325 кгр/м2. В  виду изменчивости горизонта в отношении
■сгружонпостп желваков, нх цементации н качества, соответствующие запаси 
помещаются-в категорию В . подсчота.

Продуктивность валаижнпского фосфоритового горизонта во всех слу
чаях (Кашпур, Новорачонка) оказалась равной около 360 кгр/м2. В  виду 
выдержанности слоя, запаси, в нем содержащиеся, представляются более 
точно подсчитанными п относятся к категории В г

Размеры запасов, представляемые этими горизонтами в Сызранском 
районе, указаны в прилагаемой сводной таблице.
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55. Зап. часть Сыз- 
ранского района; 
нижне-волжский 
гор. (Vlg. i.) . . . Во 18—21% 325 58 18.919 , 3.689

и Вост. ч. Сызран- 
ского района; 
нижне- волжский 
гори a. (Vlg. i.) . Вз 15% 180 07 12.066 1.810

Сызранский рай
он; валанж. горна. 
(V lg - ) .................. B i 15 — 16% 360 117 42.103 6.947

Всего в Сыз
ранском районе: 

1) фосфоритов 
с 16—21 И Р а05 ; Во ' 18-21% 325 58 1S.919 3.689 '

2) фосфоритов 
с 15—18% В 20, . В2+ Вз‘ 15 — 18% 180—300 184 54.169 8.757

У с л о в п я з а л е г а н и я .  За исключением небольших участков по 
■бечевнику р. Волги, где возможна разработка карьерами, в остальных слу
чаях оба фосфоритовых горизонта допускают разработку только закрытыми 
.работами (ш-(ольиями), для чего, в общем, имеются достаточно благоприят
ные условия.
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с) ФОСФОРИТЫ САМАРСКОЙ ЛУ1Ш.

На Самарской Яуко фосфоритопосиая толща, имеющая и общем боль
шое сходство с только что описанной для Сызрапского района, сохранилась 
только в одном место, а имопно на водораздоло между pp. Тншорском и 
Усой, с одной стороны, и Волгой— с другой, на южной стороне Луки у ст. 
Батраки н железнодорожного ■ моста через Волгу. Здесь развиты два фосфо
ритовых горизонта: .1) п н ж н о - в о л ж с к н й ,  на границе глнннсто-слапцовой 
свиты этого яруса н посчано - глауконитовой и 2) в а л а п ж н н с к н й .  
Первый горизонт удается наблюдать в западной ветви оврага Пустынного, 
идущего в Волгу. Он представлен фосфоритовым конгломератом из галок, 
залегающих в глауконитовом песчанике, мощи. 0,2— 0,3 м, п прикрывается 
слоем в 0,1 м песку, за которым выше идот светлосерый известковистый посчавнк 
с Belcmniteb rnssiensis d ’ Orb.  Качество и продуктивность не определены; 
наблюдаются черты сходства в этом отношении с Кашпуром. Кроме глав
ного острова распространения, невидимому, имеется еще островок к востоку.

Валапжннскнй фосфоритовый горизонт (Vln.) обнажен в разрезах овр. 
Красного, идущего в Усу. Он состоит из. сплошной фосфоритовой плиты 
с Polypti/chites, мощностью от 0,1— 0,15 м, под. которой менее тесно сгру
женные желваки песчаных фосфоритов залегают в зеленовато-сером глауко
нитовом песке, мощностью в 0,5 м. Качество н продуктивность, вероятно, 
близки к соответствующим свойствам этого пласта в Кашпурском районе. 
Размеры площадей распространения обоих горизонтов определяются следую
щими цифрами: ■

своаной Категория. __ _ в  К О . к м .карте.
56. Нижие-волжский фосфоритовый горизонт. . С, 40,6

Валанжинский фосфоритовый горизонт. . . 1 С, 15,9

III. Самарсное Заволжье и область Общего Сырта.

На пространстве Самарского Заволжья н Общего Сырта, в продолах 
111-го н 130-го листов 10-верстпой карты, существуют четыре фосфорнто- 
носпых площади, заслуживающих внимания: .1) окрестности с. Орловкн в 
верховьях рочкн Стерх, в западиой части 111-го листа, 2) окрестности Тарпа-, 
новкн и Гришкина в северо-восточной части того жо листа, 3) водораздел 
Общего Сырта от истоков рек Танапыка, Съезжей и Мочи на северо-востоке 
до двух Таволок (притоков Камелвка и Б. Погана) на юго-западе, 4) во-
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дораздел между верхним течением речек Ембулатовкн, Гераенмовкн и
М. Чегана, в западной пасти 130-го листа. В  серпом районе развит верхне- 
в о л ж с к о - в а л а н ж н н с к н й  фосфоритовый горизонт, в трех остальных
К С Л Л О В С Й С К 0-0 к с ф о р д с к и й.

а) ОКРЕСТНОСТИ С. UlVIUBIill.

Г о о л о г н  ноское строение.  Юрские отложения с. Орловкн сла
гаются в главной своей части отложениями нижнего волжского яруса, ниж

няя часть которого, представленная толщей серых глин, 
чередующихся с нрослоямн горючих сланцев, хорошо 
вскрыта в овраге Соленый Дол, идущем к югу от
Орловкн в р. М. Иргпз. Вышележащая свнУа обна
жена в овраге у с. Орловкн и слагается, в сильно 
схематизированном виде, из следующих горизонтов в 
восходящем порядке (см. рис. 18):
\}'1д. г. г. а) Темно-серая плотная глина с Vinjatites.

в) Серый, плотный глинистый мергель и 
рыхлый известковый песчаник с Virg. 
virgafus B u c l i  (мутац.) и др. исков. 
Мощность . . . . . . . .  1,(55 м.

c) Крепкий известковый песчаник („ннжннк" 
п „вершник"), чередующийся с прослоями 
глинистого песка........................ 1,43 м.

d) Глауконитовый известковый песчаник с 
разбросанными в нем фосфоритовыми яд
рами ископаемых, Virgatites vin/atus 
B u c li,  Virg. pusileus M id i . .  1riiy. 
Sosia Mi ch . ,  Virg. Pa l I a si Mi ch. ,  и

др. нскоп., с прослоем глауконитового песка . . . 1.4S м.
1 '1<j . i. N. с) Глауконитовый известковый песчаник • н песок с отдельными

конкрециями темного фосфорита Perisphmctcs Niicitini M i ch., 
Olcosfephanus Lomonossom Mi ch. ,  Rhi/nchouellu ox/jo-
ptycha F i s c h .  etc. . .......................  0 ,45— 0,55 м.

Vhj. s. f) Желтовато-серый глауконитовый, известковый песчаник с Оху по-
ticeras fulgens T r ., Craspedites olensis d ’ Orb. ,  Zeilteria
Cleineiici Lem.  etc.......................................... 0,35— 0,37 м.

g) Зеленовато - серый известковый песчаник с Craspedit.cs aff.
. subditoides X ik ., AucellaFiecheri d’O rb ., Aucella tercbratu- 

foides L a li .  etc. п песок.  ....................... O.S— 0,85 м.
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Vhj.s.—Vln.h) Ф о с ф о р и т о в ы й  горизонт,  залегающий в виде сплошного 
пласта-плиты неравномерной мощности, слившегося из отдель- 

, пых конкреций, сцомеитированных фосфатом. На конкрециях, 
входящих в состав пласта, видны следы деятельности фолад; 
некоторые желваки представляют из себя плоскую гальку. 
Остатки ископаемых: Aucella cl. rohjensis L  a ll us., Auc. 
Fi.schcri d ’ О г b., неопределимые ядра ам.мопйтов, позвопок
ихтиозавра..................................... от 0,15— 0,2 м до 0,4 м.

Ht.-Apt. i) Снпсвато-серая глина с кристаллами гипса и желтыми выцне- 
' тами сульфатов........................................................2— 2,5 м.

Ф о с ф о р и т о в ы й  г ори з о н т  Орловки содержит в желваках слоя: 
Р Д — 2 3 ,4 7 % , нораств. ост.— 1 4 ,9 7 % , Fe2Ot— 5 ,8 7 % , С03— 4 , 5 5 % .  
Во всей фосфоритовой плите оказалось: Р / \ — 2 1 ,5 5 % , нераств. остатка—  
1 7 ,8 2 % , Fe/>3— 0 , 0 1 % ,  СО.,—-4,83%.  Продуктивность слоя (взвеши
валась вся фосфоритовая плита целиком) —  470 кгр/м2 фосфоритоноспой 
породы.

При залегании слоов, близком к горизонтальному, фосфоритовый слой 
■должен выходить также в вершинках соседних долов. Такой выход, дей
ствительно, обнаружен в 1 км к юго-юго-западу от Орловки в вершине 
дола, идущего к Ливонке. Слон здесь имеет строонио и мощность близкие 
к тому, что наблюдается у с. Орловки. Напротив того, в верховьях Дубо
вого дола, принадлежащего к системе оврагов, идущих с водораздела Орловки 
к долине р. Малого Иргиза, фосфоритовый горизонт обнаруживает резкое 
изменение своих качеств в отрицательную сторону. Под толщей синевато- 
серой глнны Ht. —  Apt. здесь залегает желто-серый глауконитовый песок 
лишь с редкими желваками фосфоритов, не сближенных тесно между собой 
и допускающих свободное извлечение из породы. Кроме грубозернистых 
фосфоритов в слое встречается такаю и другая, позднейшая, генера
ция более тонкозернистых фосфоритов. В  фосфоритах найдены P e r i s  pit'meter 
Niicituii Mi ch. ,  Oxynoticeras fid цеп я Tr . ,  Aucella Fischer i d ' Orb. ,  
Zeillcria Clemenci Lem.

В  желваках фосфорита содержится Р 205-—23,19 % ,  пораств. ост.—  
18— 1 4 % . Продуктивность слоя не измерена, но на глаз она значительно 
ниже, чем в Орловке. Мощность слоя 0,21 м.

* Распространение фосфоритового слоя в северо-восточном и юго-западном 
направления неизвестно.

В виду изменчивости фосфоритового слоя Орловки в горизонтальном 
направлении и невыясненности границ той площади, где слой имеет про
дуктивность указанную вышо, вся площадь распространения верхне - волжско-

7
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валаижнпского фосфоритового горизонта у Орловки относится нами к кате
гории С подсчота и оставляется боз определения запасов. С другой стороны, 
вдоль ручья с. Орловки имеется некоторая площадь, где возможна добыча 
фосфорита открытыми работами, в связи с добычей строительного материала 
из слоя с приведенного выше схематического разроза. При размерах этой 
площади около 272.000 кв. м и при продуктивности в 470 кгр/м2 здесь 
может быть получено открытыми работами около 128.000 тонн фосфорита.

Ь) Месторождения Общего Сырта.

Г е о л о г и ч е с к о е  строение .  В  основании содержащей фосфориты 
свиты юрских и ннжно-моловых отложений Общего Сырта залегают светло- 

' серые слюдистые, частью песчаные, глины, заключаю
щие в своей толще несколько слоев глинистого желто
вато-серого песка, обычно немые или лшпь со следами 
растений, весьма значительной мощности. Возраст глин 
нижно-келловейский или средне-юрский. Выше идут в 
восходящем порядке следующие горизонты (см. рис. 19):
К1. г. а) Желтые железистые пески с разбросан

ными в них отдельными фосфоритовыми 
конкрециями. В  песках и фосфоритовых 
конкрециях встречены: Cadoceras Elai- 
та е  N ik . ,  Cadoceras modiolare d ’ Orb.  
(в юго-западной части района), 'Keppleri- 
tes Gowcri Sow. ,  Cardioceras Cltamo- 
usseti d ’ Orb. ,  Rhynchonella persona la 
В и с h etc. В  верхней части песков, кото
рая вообще тесно связывается с вышеле
жащим горизонтом К1. т .  (па схеме они 
соединены вместе), найдены Belemnites 
subextensus N ik .,  Cadoceras Milasche- 

rici N i k .  и Cosmoceras enodatum N ik .  . . . 0,5— 1,5.
Ш . vi. b) Светло-серый глауконитовый известковый песчаник с отдельными

желваками плотного темносерого фосфорита с Cosmoceras 
enodatum N ik ., Kepplerites, Perisphinctes aff. mosque.nsis 

'F  i s ch., Belemnites Beaumonti d’O r.b., Rhynchonellavarians 
S c b lo t l i . ,Rhynch. personata B u c l i  etc. Мощн. 0,3— 0,55 м.

X i ,_Oxf ■ с) Ф о с ф о р и т о в ы й  горизонт ,  в основании состоящий из
скопления теыносерых плотных, с некоторым количеством зерен

Fnc. f9. Схема рас
пределения фосфо
ритов в юрских и 
нижнемеловых от
ложениях Общего 

Сырта.



кварца, желваков н фосфоритовых ядер ископаемых (1-я гопо-. 
рация). Верхняя часть слоя нередко продстанлпот сплошной 
нласт нссчаного томнозолоного, богатого глауконитом фосфорита, 
включающего иногда желваки н гальки фосфоритов первого 
типа (2-я генерация). В  фосфоритах 1-й генерации найдены 
многочисленные Kepplerites (aIT. calloriensis S о w., all. Keppleri 
Opp.,  aff. Galilaeii Opp.,  alf. Goiveri Sow. ) ,  Cosmoceras 
Jason  lte in . ,  Cadoceras Tsehcfkini d ’ Orb. etc. Фисфорнты
2-й генерации содержат Gryphaea dilatata S о w. и Belemnites 
Panderi d ' 0 r b. В  юго-западной части района в состав гори
зонта входят также фосфориты, содержащие Quenstedticeras 
Lamberti Sow. ,  Quenstedticeras Leacld Sow. ,  Peltoceras 
cf. athleta P h i  11., Cardioceras vertebrale Sow. ,  Card. 
Roailleri N i k .  etc......................................... ....  0,2— 0,4 u.

Vlg. i. /•*. d) Глауконитовый серый или зеленовато-серый песчаник с Belem- 
' nites absolutus P i s  ch., Virgatites Quenstedti R o u i l . ,  Pcri- 

sphincPs cf. Panderi d ’ Orb. ,  и Aucella sp., близкой к 
Pa llasi Key s . ,  обнаруженный только в ' северо-восточной и в
восточной части района....................................... 0,45— 0,5 м.

о) Серый или жолтовато-серый мергель с зернами глауконита, обна
руженный только в северо-восточной части района. 0,25— 0,3 м.

Слон d и е в схеме но показаны.
() Мощная толща серых глин, чередующихся со слоями н про-' 

слойками горючих сланцев, содержащая Virgatites scythicus 
Mi ch. ,  Virg. Quenstedti R o u i l . ,  Perisphinctes Panderi 
d ’ Orb. ,  Aucella Pallasi K e y  s., (mosquensis В  u с h), Orbicu- 
loidea maeotis E i c h w .  etc., к которым в верхней части толщн 
постепенно начинают присоединяться Virgatites virgatiis B u c h ,  
Virg. pusilhis Ы i с h. и другие аммониты группы Virg. virgatus. 
Общая мощность всей глинисто-сланцевой толщн .■ . 25 м.

Vlg. i. г. g) Серые, желто-серые п грязно-серые мергели с прослоями твер
дого мергеля, пзвесткоппстого песчаника и серой глины с Virga
tites virgatus B u c h ,  Virg. pusiltus Mi  ch., Belemnites abso
lutus F is c l i . ,  Aucella russiensis P a v l . ,  Auc. aff. Stantoni 
P a v l .  etc.......................................................... . . I S — 20 м.

Vlg.s.— Via. h) Ф о с ф о р и т о в ы й  конгломерат ,  представляющий скопле
ние (фосфоритовых желваков, спаянных известковым глаукони
товым песчаником. Среди желваков различаются:. 1) тонкозер
нистые плотные, источенные фоладамн, фосфориты— „решетча-

, 7*
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тый" фосфорит (1-я генерация) и 2) грубозернистые песчаные, 
но источонпыо фоладамн фосфориты, облекающие иногда гальки 
фосфоритов первого типа (2-я генерация).

В  фосфоритах 1-й генерации встречены: Oxynoticeras 
alf. catenulatum F i s c h . ,  Oxyn. cf. fidgens T r a i l t s c l i . ,  
Craspcditcs icaschpuricus T r., Olcostephanus sp. (из группы 
Ole. unshensis N  i k.), Aucella cf. volgensis L a h n s . ,  Auc. cf. 
tenuicolliis P a v l .  Песчаные фосфориты 2-й генерации лишены
ископаемых, (одно наблюд.)............................................... 0,1 м.

Ш .— AptA) Черные сланцеватые или ржаво-серые глины . . . . до 5 м.
Фос форит ы.  Отдельные фосфоритовые конкреции горизонтов а и Ь 

схемы но могут иметь самостоятельного практического значения, однако, 
они могут быть использованы при эксплоатации горизонта с (Kl.-Oxf.), так 
как общая мощность этих трех горизонтов обычно не превышает 2— 2,5 м.

К е л л о в с й с к о - о к с ф о р д с к и й  фос форит ов ый  г ори з о н т  (с) 
является главным фосфоритовым горизонтом района. Мощность его колеблется 
от 0,2 м до Д 4  м в северо-восточной части района, от 0,2 до 0,3 м 
в восточиой части района и составляет до 0,4 м района. В  состав пласта 
входят фосфоритовые конкреции двух указанных выше генераций (в неко
торых местах количество генераций может быть еще большим) и проникнутый 
иногда фосфатом известковый глауконитовый песчаник (цемент слоя), мостами 
заменяющийся рыхлым песком. Химический состав фосфоритов слоя виден 
из следующей таблицы:

М Е  С Т 0 Р  0 Ж  Д  Е  Н I I Е .
Фосфориты  
1-П генера

ции.

Фосфориты 
2-11 генера

ции.

Ж елваки  
слоя без 

обозначен, 
генерации.

Тариановка . . / Р & ч  . 
\ Нераств. ост. и

21.S 
20.7

14.8
36,3

-

Гришкино . . . [ Р,0,%  .
\ HepacTD. ост. Уо —

17,9
20,3

—

Покровка . . . 1 Р & ч
\  Нераств. ост. Уо

—
—

18,1
30,1

Вершина речки 
1-П Балабановкн

1 РгОьЧ
\ Нераств. ост. %

— — 18,9
27.7

Хутор Валугаев / %
\  Нераств. ОСТ. Уо

21.9
| 23’3

16,0
34,2 —

Хутор Юрнн на 
Б . Глушице . .

/ Р-Оь ч  
X Нераств. ОСТ. Уо

1
— 19,06

29,42

Имелоепо и „К а 
менная гора" .

1 .
)\ Нераств. ОСТ. Уо - , —

20.87—21,01
21,30—24,41

\



В  количественном отношении преобладают то фосфориты 1-й генерации 
{Тарнановка), то 2-й генерации (Гришкино, хут. Валушев). Сроднее содер
жание 1 -уГ в фосфоритах можот быть п])инято в 18— 1 9 %  Р 20ь. Цемен
тация слоя местами весьма слабая, не препятствующая выемке желваков из 
породы слоя (Тарнановка), в других случаях она более заметна п црп 
углублении возрастает: в таких случаях при попытках разработки слоя, 
может быть, придется брать его целиком (хут. Валушев), что, вероятно, 
несколько понизит среднее содержание Р 205 в продукте выработок.

В  е р х п с-в о л ж с к о-в а л а н ж п п с к н ii фосфоритовый горизонт является 
ночтн повсеместно разрушенным н образующим лишь почвенные россыпи 
фосфоритов, до известной степени, может быть, используемые естественным 
путем в самой почве. В  фосфоритах 1-й генерации слоя (тонкозерпнетых, 
плотных, источенных фоладамп) содержится 21— 2 5 ,9 %  Р 205 при 15,1 —  
2 1 , 8%  нераств. ост.; фосфориты 2-й генерации (грубозернистые, песчаные 
фосфориты) содержат 19,6— 2 2 ,6 %  Р Д  при 16,8 —  2 5 %  нерастворим, 
остатка.

П р о д у к т и в н о с т ь  и з апасы.  Пробные взвешивания дали для 
келловсйско-оксфордского (Ш .— Oxf.) фосфоритового горизонта следующие 
цифры: у Тарпановки (северо-вост. часть района) —  145 кгр/м2, Каменная 
гора к северу от Имелеева и Украйпы (верховья Б . Иргнза)— 215 кгр/м2, 
у хутора Юрина (верховья Б. Глушпцы) —  120 кгр/м2. Во всех случаях 
взвешивались одни желваки слоя. Среднюю продуктивность для всей пло
щади распространения горизонта в пределах 111-го листа можно принять 
в 145 кг/м2. При подсчете запасов соответствующие площади относятся 
к категории В 2, в виду редкости взвешнвапнй и сравнительно небольшого 
количества измерений мощности слоя.

«Для площади распространения этого горизонта в 130-м листе (верховья 
Герасимовки и Ембулатовкп) имеется лишь одно взвешивание у хут. Ва- 
лушева, давшее 290 кгр/м2 фосфоритов обеих генераций с преобладанием 
фосфоритов 2-й генерации. При этом взвешивалась вся наиболее фосфорнти- 
зоваиная часть слоя (фосфоритовая плита). Так как остается неизвестным, 
насколько эта продуктивность выдерживается на всей площади указанного 
участка, точные границы которого также не установлены, то здесь можно 
говорить лишь о возможной площади распространения фосфоритового пласта, 
не делая попыток к выяснению запасов (категория С).

Запасы фосфоритов в области Самарского Заволжья и Общего Сырта 
указаны в нижеследующей таблице:

Фосфориты Сурско-Мокш. обл., Ср. Поволжья п Общ. Сырта. , 101



102 А.  U.  Р о з а  п oit.

па
С1ЮДП.
карт».

П л о щ а д и  и 
у ч а с т к и .

К нто-
горип
под

счета.

Среднее
содерж.
Г . р : % .

Средняя 
продукт, 
п кгр IIU 
1 кв. м.

Площадь 
в кв. км.

Запасы  
н тысяч, 

тонн.

Количс-. 
стноЛО» 
и тыс. 
тонн.

57 Окрести, с. Ор- 
4овкн(зап. часть 
111 л . ) .............. с, 25

58 Область Общего 
Сырта между зер- 
ховьямн р. Съсз- 
жей, Мочи, Тана- 
ныка и Таловок. В, 18— 19 145 1.880 272.061 50.442

,50 Окрести. Гриш
кина и Tapna- 
новки .................. в. 18-19 145 ИЗ 16.370 3.028

■ 60 Берховья Гера
симович и Ембу- 
латовкн .............. с, 18-16 328

Всего по обла
сти Заволжья и 
Общего Сырта . В, 18-19 145 1.993 289.031 53.470
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Табл. VII.
Карта распространения фосфоритов в Саратовском районе.



Стратиграфия содержащих фосфориты отложений Цен
тральной и Северо-Восточной области, фосфоритовые гори

зонты и их вероятное происхождение.
А. Н. Р о з а н о в .

(Ntraligrapliio di-s depots a phosphates des regions centrale et nord-cst do 
la pai'tie I'lH’iipeenne de l 'U .R .S .S . ;  couchespliosphatocs et lour origino probable.

Par A. R o s a u o v ) .

На обширной территории Центральной области и северо-востока Евро
пейской части СССР залежи фосфоритов подчинены отложениям верхне-юрского 
п нижне-мелового возраста. Среди этих залежей можно различать образо
вания троякого типа:

^  Одиночные рассеянные фосфоритовые конкреции в глинистых млн 
песчаных, реже в мергелистых, породах, не имеющие практического значения.

Q  Скопление фосфоритовых желваков, окатанных с поверхности, часто, 
источенных фоладамн, нередко с черной глянцево ко'[“о ч к о ii снаружи, обра
зующих обычно слой основного фосфоритового конгломерата по отношению
к вышележащей толще. Образование этпх__конгдомератбв за счет размыва
нижележащих песчаных или глинистых, содержащих фосфориты, толщ, иногда 
нацело уничтоженных морской абразией,"иногда еще 'Сохранившихся ~в""неко- 
тороп своей части, в большинстве случаев совершенно очевидно.

Третий тни фосфоритовых залежей, особенно свойственный рассма
триваемым областям, характеризуется -наличием скопления в фосфоритовом 
горизонте большого количества фосфоритовых конкреций, не имеющих ясных 
признаков вторичного залегания н обычно тесно срастающихся с окружаю
щей породой, также фосфорнтнзнрованной.

Нередко в этом случае мы имеем дело со сплошным пластом фосфю- 
рптового песчаника или с фосфоритовой нлнтой, с несколько колеблющимся 
содержанием Р.,0:, в отдельных своих частях.' Характерным для таких фос
форитовых горизонтов является масса органических остатков, переполняющих 
породу, и быстрая смена фауны при переходе к вышележащим слоям.

Эти~особе1шост11, очевидно, указывают на резкие изменения физи
ческих условий среды и морском бассейне н на массовое отмирание



фауны' Подробной изучение стратиграфических соотношений л типичных раз
резах Центральной области и сопостанлспне этих наблюдений с данными 
о распространении н фацнальных изменениях отдельных горнзоптон прпиодпт 
к заключению, что указанные нише резкие изменении бнономичоекпх условий, 
вызвавшие массовую гибель организмов, скорее всего могут быть связаны 
с крупными колебаниями уровня мезозойского моря в Восточной Европе, 
действительно имевшими место 'в это время *). Таковы два наиболее важных 
фосфоритовых горизонта Центральной и Северо-Восточной областей: 1.) ннж- 
ис-полжский, сложный по состал1у_и^нязаппыП.. с чородовашюм тран с г р е с 
сий и р е г р ес с и й  в нияспе-волжский век, в частности с весьма важным 
моментом прекращения сообщения с Сонорным океаном при переходе от 
шшпей к сродной зопо яруса; 2) фосфоритовый горизонт, залегающий в ос
новании нижпе-меловых_отложений и содержащий в различных частях Цоп- 
тральной и Северо - Восточной областей ’несколько различную фауну, но 
в большинстве случаев довольно ясно связанный с т р а н с г р е с с и е й  ннжне- 
мелового морл_ (рязанский фосфоритовый, горизонт _п Центральной области, 
валапжннскнй— на соверо-иостоке).

В “ последнсе время Н. Г. К а с с и н 2) выдвигает предположение о связи 
процессов образования фосфоритового вещества в фосфоритах с деятельно
стью бактерий. Как справедливо замечает, однако, сам автор „процесс 
этот в цриродо еще совершенно не изучен" (стр. 16). Во всяком случае, 
изучение биохимической роли бактерий в образовании фосфоритов нисколько 
не исключает попыток выяснения тех условий в жнзпп морекпх бассейнов, при 
которых, в некоторые моменты геологической истории этих бассейнов, процессы 
образования фосфоритов принимали необычайно интенсивный характер и при
водили к образованию залежей фосфоритов и фосфоритовых конгломератов.

Перейдем теперь к краткому обзору фосфорптопосных отложений инте
ресующих нас областей, принимая за основу разрезы Цодмосковного района 
и отмечая попутно изменения, наблюдающиеся в других частях Централь
ной области.

Юрские отложения Центральной области представлены в восходящем 
порядке осадками цел лов е йског о,  о к с ф о р д с к о г о ,  к нм ер н дж 
ек о го, пн ж п or о и в е р х н е г о  в о л ж с к и х  я р у с о в ,  принадлежащих 
к верхнему- отделу системы (,Тз).

■ ■) А. Н. Р  о а а н о н. О зонах подмосковного портланда н о вероятном 
происхождении портлапдеких фосфоритовых слоев под Москвою. Материалы  
к познанию геологического строении Российской Империи. Москва. 1913. (Изд. 
Общ. Испыт. Природы).

-) Н. Г. К а с с и н ,  Фосфориты севера ВятскоА губ. Вестник Геол. Ком. 
1925 г., 5, стр. 13 -13. ,



Отложения состапллющего основание перхной юры келловейского яруса 
разделяются на три зоны, называемые также я я ж и ян, сродним и 
я о р:хп нм кол л овеем.

KI. i. В Московской, Ярославской н западной части Костромской губ. 
н и ж н и й  кол лов ой отсутствует. В  бассейне р. Упжп в Костром-1 
ской губ. н в западной части Рязанской губ. (окрести, г. Мн-\ 
хайлова) появляются бурые железистые песчаники, вески п нос-1 
чаные глины нижпо-келлоясйского возраста. В  восточной части Р я 
занской губ. н в юго-восточной части Владимирской губ. отло
жения нижнего келловоя принимают глинистый характер. Харак
терные ископаемый: Cadoceras Elatmae N ik . ,  Cad. viodiolare 
d ’ Orb.. Card iocer.au (Chamoussetia) Chamousseti d ’ Orb.  и др.

Ш . т .  Ср ед н ий  ке л л овей. Оолитовые мергели, серые глины и бурые 
железисто - оолитовые песчаники с Cosmoceras Jason  R e i n . ,  
Stephanoceras coronatum В rug . ,  Cadoceras Milaschevici N i k .  
etc. (Московская, Рязанская, Владимирская, Ярославская и Костром-" 
ская губ.). В  серых глинах местами (Костромская губ.)— одиночные 
неправильно сферические или эллипсоидальные конкреции фосфо
ритов, в нпжпой части толщн— пропласток фосфоритов. Мощность 
редко до 5— 6 м, обычно низке.

N . к. В е р х н и й  к е л л о в  ей. Томносерые глины и бурый оолитовый 
мергель (Московская и Тверская губ.), серая глина (Ярославская^ 
губ.), серая глина с бобовой рудой (Рязанская губ.), серовато- 
желтый и серый мергель (часть Костромской губ.), содержащие 
Cosmoceras ornatum S c h l o t h .  и Quenstedticeras Laviberti 
Sow.  Мощи, до 3 м.

Oxf. О к с ф о р д. Темные однородные сланцеватые глины (Московская, Р я 
занская, Владимирская, Тверская, частью Тульская и Калужская 
губЛ, песчаный,глины /Ярославская губ.), мергелистые глнныДКо- 
стромская губ.).
Ископаемыл: Cardioceras cordatum Sow.,  Aspidoceras perar- 
matum So w . ,—  в нпжнеп зоне, Card. Zieteni R o u i l . ,  Peri- 
sphinct.es Martelli Opp.— в верхней. Иногда одиночные конкре
ции фосфорита. Мощность в пределах до 10 м.

Km. i. Н и ж н и й  к п м о р п д ж  (или а л ь т е р н о н ы е  слон)  имеет ши
рокое распространение на территории Центральной области (Твер
ская, Ярославская, Костромская, Московская, Владимирская, Калуж
ская, Тульская п Рязанская губ,) и повсюду имеет однообразный 
лптологичеекпп состав осадков: тсмноссрые пли черные сланце-



Л.  II. I’ оз ; i i ion.

ватыс глины с рассеянными в них одиночными округлыми кон
крециями фосфоритов, серых снаружи п темных внутри. Руково
дящими ископаемыми этой тол щи являются: Cardioccraaltcr-  
vavs  II и с li, Haseiiia mvicrcnil.-aisis N ile ., liascnia stupha- 
imidc.s' Opp. и др. Мощность обычно не превосходит 10 м.

Km. s. В е р х  п п ii к и м е р н д ж ( г о н л и т оные сл о н ) .  На большой 
части территории Костромской, Московской, Владимирской, Рязанской 
п примыкающих частей Тульской п Калужской губерний .этот ярус 
уничтожен совершенно в результате временного отступания моря 
п последовавшей затем пнжне-волжской морской трансгрессии. Дока
зательством первоначально широкого распространения верхпо-кпме- 
рпджскнх осадков в Центральной области является только тонкий слои 
полированных черных фосфоритовых конкреций с редкими ворхис- 
кпмерпджскнмп ископаемыми в основании отложений следующего выше 
нижнего волжского яруса. Лишь в Ярославской губ. да в окрест
ностях Звенигорода в Московской губ. сохранились два острова 
осадков верхпо-кпмернджского моря в виде небольших толщ глауко
нитового песка с конкрециями фосфоритов (в Ярославской Губ. до
1,5 м мощностью с песчаными фосфоритами довольно низкого 
качества; в Звенигородском уезде от 0,2 м до 0,3 м мощности с чер
ными высокопроцентными, содержащими колчедан, фосфоритами, 
обычно источенными фоладамн). Характерные ископаемый: в Яро
славской губ. —  Anlai:osti’phainis (Hoplitvn) pseuilomutabilix 
L o r . ,  Aulac. I'ndprae IN iv l. ,  Aidac. subuvdorac • ?  a \r 1., 
Aiilac. iamnoi<h->s Pav ' l .  n Aspitlocmis группы aeanthiaim  
Opp. )  в Звенигородском y.— Aspidocera* а ГГ. rii'CumspiiiO-'mm 
Opp. и Axpid. all. arelhutoiihs U h l .  (

1 (//. i. I I  ii ж ii и ii в о л ж с к и ii я р у с разделяется на три зоны. 13 окростпо- . 
, стях Москвы, где отложения этого возраста особенно хорошо изучены,
j ни ж п ян зо на  представлена (см. рис. 22) упомянутым уже
| выше топким слоем блестящих черных фосфоритовых конкреций

/ | с остатками перхпо-кпмерпджскнх ископаемых во вторичном зале-
i гаппп; небольшой мощности (до 0,5 м) непостоянным, местами

/ совсем исчезающим- слоем серой глины п горючего сланца п по-
I крывающпм их ф о с ф о р и т о в ы м  слоем (около 0,25. м средн.

мощи.), состоящим пз отдельных темных плотных фосфоритовых 
конкреций и; обломков черного фосфорита, богатых фосфорной 
кислотой. Характерные ископаемым этой зовы —  Vvrmphinc.tes 
Pai/ilcri (Г Orb. п I'irf/atitCN NCijI.hicus ( V i s c l i n . )  M i c h .  Обыч-
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нымм формами янлшотсп также Per. dorsoplauus .M ich . ,  Per. 
Parluwi M i d i . ,  I '/;//. apertus M i d i . ,  П/у/. Queusteilli 
Ho ni l . ,  Virg. ■ araishcusis M id i . ,  Aucella Pallasi K e y s .  
(i)ios(pi.i:iisis B u c h )  и др. формы (Vlg. t- P-). С р е д н я я  
no и а развита лучше других и нродставлоиа и восходящем по
рядно: глауконитовым песком с мелкими обломками черного фосфо
рита. предыдущей зоны и рыхлыми конкрециями бурого фосфо
рита (О,В— 0,8 м); фосфоритовым слоем, сложенным песчаными 
фосфоритовыми конкрециями,■ переходя
щими местами и сплошной пласт фосфорито
вого песчаника (0,1— 0,3 м) п темпоссры- 
мп носчапимп слюдистыми глинами (0,4 м 
мощности). Эта; зона характеризуется при
сутствием: Virgatitcs riigatus B u c h ,
Virg. pnsiltus M i d i . ,  Virg. Pallasi 
M ich . .  Olcostrphu'iius Lomotiossovi 
M i c h . .  Amelin russiensis P a v l .
(mosque-nsis К  e у s.) и других ископаемых 
(Vlg. i. г.). В е р х н я я  зон а. являющаяся 
аналогом зоны Poisphiuctes Nikitin i 
других районов (Vlg. i. К .) ,  образована 
слоем глауконитового песка с Pe>-ispkii/ct.es 
bipUcifonnis N i k . ,  Olcostepkamts ко- 
mntosscici M i d i ,  и Rhi/nehouelia
uxgupti/rha F i s c l i .  (0,(5- -O.S м). Очень характерным ископаемым 
для всех трех зон является также Ilcle.nut lies absolutus F i s c l i .

В остальных губерниях Центральной области нпжиий волжский ярус 
всегда представлен лишь частью своей толщи: та пли другая зона, а иногда 
и две сразу, отсутствуют. В  Ярославской губ.. например, развита верхняя 
часть средней и верхняя зона; н Костромской и Тульской —  одна нижняя 
зона, в Рязанской— средняя и т. д.: в губерниях Тверской и Владимир
ской осадки нижнего волжского яруса частью совершенно, частью почти 
совершенно, размыты. Эта прихотливая изменчивость гррпзрптов объясняотся 
неодиократными-колсбаниями морского . уровня .и д частичным перемыванием 
ранее отложенных образований, что и представляет характерную особенность  ̂
геологической истории рассматриваемой области, начиная с конца кнмерндж- 
ского века. ■...

Отмеченные выше два фосфоритовых слоя нижней и средней зоны 
нижнего волжского яруса, тесно сближенные мезкду собою в стратпграфп-

Рнс. 22. Схематиче
ский разрез отло

жений ножного волж
ского я руса в окрест

ностях Москвы.
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чоском разрезе, (см. рнс. 22), составляют г л а в н ы м  ф о с ф о р и т о в ы й  го
р и з о н т  Московской губ., представляющий на площади Московской губ. и 
соседних уездов Калужской и Рязанской губ. болынно запаси полезного 
ископаемого. Об его измононпях в направлении к юго-востоку п северо-вос
току будет сказано ниже.

Общая мощность отложений шинного волжского яруса в Московской губ. 
достигает 8,5— 9 м, в Ярославской, где он выражен желознстымн песками 
и песчаниками,— до 18 м; в остальных губерниях Центральной области 
о'на значительно ниже этих цифр.

Vhj. .s. В е р х н и й  в о л ж с к и й  я р у с  в Московской губ. разделяется на 
три зоны: нпжшою с Neumayrici fubjens Тг. ,  среднюю с Спьч- 
peditus_ sulxlitns Тт., н верхнюю с Craop. nodir/er E ic ln v .  и 
]\Tcumayria mihcb/peiformis M i l  a s с li. Две нижних зоны 
представлены глауконитовыми или бурыми железистыми песками 
и песчаниками, с рассеянными рыхлыми песчаными фосфоритами, не 
образующими обычно значительных скоплений, верхняя —  жолезн- 

| стыми песками и сливными кварцевыми песчаниками. Обе нижние 
I зоны, впрочем, не выдерживают своей самостоятельности на востоке и 

даже в некоторых,районах Центральной области (Рязанская губ.). 
Поэтому, может быть, правильнее считать их за две меетные 
подзоны нижней зоны яруса,, разделяя весь ярус только на две 

I зопы. В  различных губерниях Центральной. области этот ярус 
I имеет неодинаковое развитие, в губерниях же Тверской п Вла

димирской осадки верхне-волжского возраста не сохранились со
вершенно.

На большей части площади Московской губ. верхне-волжский ярус не со
держит скоплении фосфоритов, имеющих практическое значение, но в напра
влении к юго-востоку в Егорьевском у. Московской губ., и в Рязанской
губ. в этом ярусе появляется особый ф о с ф о р и т о в ы й  горизонт .  Тоже 
наблюдается и в северо-восточном направлении, в Костромской губ., хотя 
состав и генезис фосфоритовых слоев в обоих случаях представляются раз
личными.

Мощность верхнего волжского яруса в Московской губ., где он развит 
наиболее полно, местами доходит до 10— 12 м.

Осадками верхнего волжского яруса заканчивается юрская система 
области. Вышележащие впжне-мсловые отложения слагаются в восходящем 
порядке из следующих отдельных горизонтов:

Шах. Р я з а н с к и  й г^рн.злщт, соответствующий, вероятно, частью 
. беррнасу, частью низшему валапжппу (и, может быть, низам



среднего паланжппа) Занадной Европы1), отмечает. собою весьм ■ 
интересный момент в геологической истории русского мезозойского 
моряр~5огда после продолжительного разобщения его с запалi 
европейским (во время отложения волжских осадкой," описан)-,,:., 
выше) на короткое время установилось свободное сообщение со 
средиземноморским бассейном чороз Крымско-Кавказскую область 
что и сказалось в появлении в Центральной области аммошг.
тптонского типаГ~~ “............... ........~

Как показывает самое название, рязанский горизонт наи
лучше представлен в Рязанской губ., где в состав его вход. . 
глауконитовые пески п фосфоритовый песчаник („сухарь") неболь
шой мощности (обычно 0,5 —  0,7 м, реже до 1,5— 2 мР 
по содержащие обильную и характерную фауну: Berriaseh'•■■■■
(Hoplites) г 'т ц а п т т  L a l l . .  Be n .  (Hoplites) тЬгт$апеы*Ы  
N i k . ,  Ben . (Hopl.) stristoiriana N i k . .  Craspalitcs .spasskevs: ■ 
N ik . ,  Crasp. supraimbilihus Bog..  Crasp. pressidw  Bog. ,  
Crasp. (subpressulun Bog ,  и др. формы. В  Московской губ. рязански'-'- 
горизонт слагается значительно более мощными носками с рассеянны;.;:: 
н них песчанистыми фосфоритами (до 13— 15 м.), но фауна его здесь 
гораздо беднее. В  Тверской, Ярославской, Костромской, Влади
мирской, Нижегородской и Смоленской губ. отложений рязанского 
горизонта но наблюдалось; напротив, следы его в виде конгло
мератов п песков довольно широко распространены но только па 
юге Рязанской губ., но п в смежных частях Тульской, Тамбов
ской и отчасти Калужской губ. Следы фауны этого горизонта 
обнаружены также в Симбирской губ., в основании нпжне-меловых 
слоев этого района.

Ф о с ф о р и т о в ы й  с л ой, приуроченный к рассматриваемому 
горизонту в Рязанской губ. является одним из наиболее важных 
фосфоритовых горпзоптов Центральной области. В  других случаях 
фосфориты рязанского горизонта, напротив, имеют второстепенное 
практическое значение или даже не имеют такового вовсе.

В  связи с приведенными выше указаниями относительно распростра
нения и практического значения главнейших фосфоритовых горизонтов Цен
тральной области (нижио-нолжского, верхне-волжского п рязанского), необхо
димо отметить, что стратиграфия фосфорнтопосной толщи на Е г о р ь е в с к о м  
руд н и ке ,  являющемся в настоящее время наиболее важным фосфоритовым

Стратиграфия отложений Центральной и Сенеро-Восточной области. ]:-3'д

*) О иозросте его см. ниже.
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рудником Центрального района, описывалась до сего времена в. литературе *) 
с существенными неточностями.

Посетив в мао 1920 г. этот рудник в сопровождении нескольких научных 
сотруднков Геологнчоского Комитета, я имел возможность установить, что геологи
ческий разрез фосфорптоноснон свиты в пределах площади экскаваторных вырабо
ток, пройденных на руднике, представляется схематически в следующем надо 
(сверху вниз):

1) Почва.
Q. 2) Флювпо-гляцпальныс нсскн, в оспонанпн иногда с валу

нами преимущественно коренных пород (кремни), реже кристал
лических пород. В  основании этих песков встречаются такжо 
обломка фосфоритов и оолитового железисто-фосфоритового песча
ника с Craspedites spavshensis N i k .

I ’li/. ,ч. 3) Глауконитовый песок с песчаными фосфоритовыми кон
крециями, кверху переходящий в фосфоритовый песчаник, а внизу 
в песок нижележащего слоя. Много раковая Pecten sp., Aucella, 
Belc.mmtcH russiensis d’O rb .2) ...................Мощи..ок. 0,8 м.

4) Глауконитовый рыхлый песок с рассеянными фосфоритами 
без фауны.

5) Глауконитовый носок н рыхлый глауконитовый песчаник 
с рассеянными песчаными фосфоритами, Ncumayria. fulgens Тт., 
Trit/onia, L im a , AvicuJa. Pleurotomaria и другие пскоиае.мыя. 
Мощность слоев (4 +  5) около 0 ,S — 1 м.

Г-'//. Г с. (5) Глауконитовый носок с отдельными фосфоритами п фосфо-
рнтпзированными гнездами глауконитового песчаника, Virgatites 
iirf/atus В  н cli, Pcrisphmctes knicasta n. sp .:!), Virgatites sp., 
Trigonia sp. . . . . . .  . • Мошп. 0,2 м.

7) Фосфоритовый конгломерат из черных п плотных, исто
ченных фоладамн, фосфоритов, спаянных посчано-фосфорптовой по
родой. В  фосфоритах 2-й генерации (in situ)\—Virgatites virga- 
tus Due l i ,  Virg. Pa llas i M i ch . ,  Virg. Sosio M i ch . .  Virg.- 
pusilhis M i ch . ;  в фосфоритах ,1-ii генерации (во вторичном 
залегании)— Perisphinctes Р  under i сГО rb., Per. Parlo iri M i ch., 
Aucella Pallasi K e y s .  . ' . Мощи. 0.24 м.

Ч А. В. К а н а к о в .  Егорьевское фосфоритное месторождение Москов
ской губ. Труды Научного И нститута но удобрениям, вып. 24. Москва. 192о г.

-) Подоиныйже горизонт фосфорнтовсмпогочнслепнымн l ’a-ten sp.обнаружен 
был вшою в овраге у 15. Вянем, блна ст. Голицыно, в западной части МосковскоН губ.

3) Р о з а н о в ,  А. Н. О зонах подмоскоип. портлапда etc.. 1913.



Xh/. i. V . b) Черные глппы, переходищпо в глинистый сланец с 
Orbieuloidca шаго/is E ic ln v . ,  Aucella Pa llas i K e y s .  (?). 
Virr/aiiles sp. Лощи, д о ................................................0.2 м.

9) 'Фосфоритовый конгломерат с двумя генерациями фосфо
ритов. В  - черных плотных фосфоритах, частью налегающих in 
situ, частью со следами норбмьшння, н источенных фоладамн 
Pe.rispbhides Panderi d'Orb., Per. l ’urlo/ri M i c k . ,  Per. dor- 
soplai/us M i ch . ,  Viri/alifex scylliirm  M ic li. ,  Vircj. apcrlus 
Mich. ,  Virq. cf. pilicensis M i ch .

В  черных, плотных н тяжелых фосфоритах, источенных 
фоладамн, с черной глянцевой корочкой снаружи, находящихся, 
несомненно, во втором залегании— Aspiduceras sp., Avdaevste- 
phanus sp. ii др. ископаемый верхнего (я нижнего) кпмерпджа. 
Мощи, слон 9-ого . . . . .  . .  . . до 0,2 м.

К т .  г. 10) Черные глины, в которых в соседних с рудником
районах I I .  Т. З о н  оным найден Cardioceras а Ш г п а т  B u c h .

Слой 8-й часто выклинивается совершенно н тогда оба слоя ипжне- 
волжскнх фосфоритов (7. н 9 -й) слипаются в одни ф о с ф о р и т о в ы й  го
ризонт ,  сложного гю своему происхождению п возрасту состава, в кото
ром последовательность фосфорчтообразованвя прослеживается только путем 
изучения взаимоотношений между отдельными генерациями.

Что же касается рязанского фосфоритового горизонта, описанного А. В . К  а- 
з а к о в ы м  (]. с., стр. 8 etc.), то за таковой, очевидно, был принят слон 
верхне-волжских фосфоритов (As 8 ) 1). Присутствие рязанского фосфо
ритового горизопта in situ в болео повышенных частях месторождения 
нужно, однако, считать весьма вероятным: 1) в виду находок происходя
щих из него фосфоритов во вторнчпом залегании п основании флювпо-гля- 
цнальных песков, 2) вследствие незначительного расстояния до рязанского 
горизонта от слоя А; 3 в нормальном разрезе п 3) в виду указаний А. В. К а 
з а к о в а  на прохождение рязанского фосфоритового слоя шурфами н бу
ровыми скважинами при разведочных работах в районе месторождении. 
Каково оказсется промышленное значение рязанского фосфоритового слоя 
в районе рудника, судить пока трудно: вероятно, оно будет второстепенным 
по сравнению с фосфоритами нижнего и верхнего волжских ярусов.

Vln., н К  востоку от Центральной области,вНижогородско-Сн.мбпрско-
Ш .— Впп . Пензенском районе, сре дний  в а л а н ж п н  представлен неболь-

Ч Между ирочим, технически!! персонал и рабочие на руднике именно 
!гот елоО называю т „рязанью ".

Стратиграфии отложений Центральной и Северо-Восточной'области. .141



шил но мощности слоем (0 ,4 — 0,75 м, режо больше) оолнто- 
пого мергели и глауконитоного песка с многочисленными фосфо
ритовыми конкрециями, содержащими J'ollia stenompbcila P a v l . ,  
Poli/pli/chitrs Keyserlinyi A ' cum. et ( Jh l. ,  Bdemnilcs subqua-' 
drat us I toc in. otc., наряду с некоторыми видами рязанского
горизонта {Grasp. а(Г. spasslceusis N  i k.. Grasp, suprasubditus 
B og . ,  Grasp, pressulus Bog.) .  Верхний валанжип я ннжянй
готернв здесь, как н вообще в Центральной области и в Среднем
Поволжье, за исключением Сизрапското района и Самарской Луки, 
отсутствуют. Неиосредстнеппо выше залегает однообразная толща 
черных глии с соптариямн, достигающая в указанном районе до 
30 м мощности п содержащая остатки Simbirsl'ites versicolor 
Т г., Simbirsl'iles Decheni И о е m. п др. формы (г о т с р и в с к о- 
б а р р е м с к а л  толща, E t .— В  пп.). Близкий к этому тип предста
вляют валапжппекяе п готерпвско-баррсмские отлоясеппл Костром
ской губ., юго-посточпой части Владимирской губ. п северной 
части Тамбовской губ. В  Рязанской губ. в состав валанжпна, 
кроме глауконитовых песков с фосфоритами (с Temnoptijchites 
hoplitoides N i k .  и Polpptijchit.es Keyserlinyi . Ncurn .  ot 
U h l . )  входит также толща зелсповато-серых или железистых
кварцевых песков, благодаря чему общая мощность валавжипа 
повышается здесь до 7 —  11 метров. Готернвско-барремская 
толща палеонтологически здесь не охарактеризована. В  Москов
ской и большей части Владимирской губ., наоборот, нет среднего 
валанжпна и развиты . железистые пески в песчаники готернвеко- 
баррсмской толщи. В  Ярославской губ. подразделение развитой 
здесь толщи железистых песков п песчаников (свыше 10 м. 
мощн.) ва валанжпн н готервв-баррсм еще не проводится геоло
гами. Вопрос о присутствии валанжинскнх тготерпвско-барремскнх 
слоев и Тверской, Калужской н Тульской губ. остается открытым.

В  западной части Костромской губ. в валанжинскнх отло
жениях залегает главный ф о с ф о р и т о в ы й  слой  этого района 
(0 ,3— 0,5 м мощн.), состоящий из фосфоритов с 2 5 --2 6 %  
Р.,0± ii обладающий сравнительно значительной продуктивностью, 
а потому давно уже здесь подвергавшийся разработке. К  востоку 
от Кнпешмы этот фосфоритовый горизонт имеет, как ужо указано _ 
выше, верхне-волжшш возраст.

Над описанными только что отложениями в Центральной обла
сти развита пссчано-глшшстая толща, не содержащая морской фауны



и представляющая континентальные образования частью пресно
водного,' частью эолового происхождения с остатками саговых 
пальм, папоротникообразных и других тайнобрачных п однодольных 
растений, сохраняющихся обычно в сливных песчаниках толщн, 
местами эксплоатирусмых для строительных целой (клипскпй и та- 
таровспнй песчаник Московской губ., каровский песчаник в 30 в. 
от г. Калуги). Этой толще обычно приписывается а п т с к и й  воз
раст, но, залегая между нижним барремом и средним альбом (см. 
ниже), она может .соответствовать, кроме апта, .также верхам 
баррома и нижнему альбу.

Мощность рассматриваемой толщн в Московской губ. (песча
ная фация) 20 м слишком, в Брлпско-Жиздрпнском районе пред
полагаемая аптская толща (глинистая фация) достигает также 
около 20 и мощности.

Alb. Альб . ские  о т л о ж е н и я  в Центральной области наилучше из
учены в северной части Московской губ. (Клннскпй и Дмитровский 
уезды). Они разделяются здесь на две . толщн: нижнюю песчано- 
глаукопитовую с несколькими прослоями песчанистых фосфоритов 
(до 8 м) н верхнюю, выраженную черными, так паз. „парамо- 
новскими", глинами (ок. 4 м). В  фосфоритах нижней толщн были 
найдены Hop! lies dental its Sow. ,  Ropl. Enrjeisi 11 о u i 1., Hopl. 
jachromensiis N i k .  и другие ископаомыя среднего альба .  
Верхняя глинистая толща лишена ископаемых и лишь условно 
может быть сопоставляема с верхпе-альбекммн глинами Пензен
ской и Тамбовской губ. (враконскнй нодъярус альба).

Подобным же образом построена альбекая толща во Влади
мирской губ., но верхняя глинистая толща здесь немного мощнее 
(до 6,5 м) н переходит частью в глинистые опоки. В  восточ
ной части Рязанской губ. альб литологически сходен с московско- 
владнмпрскнм и достигает здесь мощности до 20 м. Песчаные 
слои и здесь содержат фосфоритовые сростки, лишенные, однако, 
фауны. В  западной части Рязанской губ. лнтологпческий состав 
альба меняется: исчезают фосфориты н верхняя глинистая толща, 
границы яруса вверху н внизу становятся пеяснымн. Нельзя 
не отметить, что и в ближайших окрестностях Москвы в 12 в. 
к югу от города, в Теплостанском районе, типичная песчано-глауко
нитовая с фосфоритами фация гольта севера губернии отсутствует.

Песчаные ф о с ф о р и т ы  а л ь б е к п х  слоев  севера Москов
ской губ. и смежных частей Владнмирск. губ. но представляют
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практического интереса в виду сравнительно низкого нх качества
(1 5 — 1 7 (,’о J'iO :,) н незначительном продуктивности.

Вышележащие отложения с о я о м а я с к о г о яруса содержат лишь отдель
ные конкреции фосфоритов, а покрывающие их песчанистые глины, глини
стые пески, опоки н кромнпстыо песчаники в е р х н е г о  т у р о п а  и эм ш ер а 
совершенно лишены признаком фосфорптоносностп, почему мы па' них п по 
останавливаемся.

Из изложенного выше видно, что в различных частях ’Центральной 
области глинные скопления фосфоритов, образующие имеющие промышленное 
значение фосфоритовые горизонты, наблюдаются па различных стратиграфи
ческих уровнях: н Московской губ.— в низшем волжском ярусе, в Рязан
ской губ.— в рязанском гушопто, в Костромской _/уб.— частью в .верхнем 
волжском ярусе, частью в валанжнпе. Это разнообразно горизонтов объедн- 
няотещ однако, существованием местностей с переходным типом строения 
фосфэрптоносной толщн. Так, тип переходный, связующий рязанские разрезы 
фосфорптопоснон толщи с московскими, .наблюдается в Зарайском уезде Рязан
ской губ. В  этом уезде па темных глинах нижнего кнмернджа, так же как 
и в Подмосковном районе, залегает фосфоритовый конгломерат, переходящий 
в фосфоритовую плиту (ок. 0,2 м) низшего волзсского яруса. В  вышелс- 
зсащпх песках и песчаниках (0 ,7— 0,8 м). частью относящихся уже 
к верхнему волжскому ярусу, появляется иногда фосфорптпзпровапнып слой, 
п тогда к нижнему фосфоритовому слою добавляется новый фосфоритовый 
слон верхнего волзсского яруса. Выше этого' второго фосфоритового слоя рас
полагается песчаная толща, лишь мостами слабо фосфоритнзпрованная (ря
занский горизонт и средний наланжин). Низший из двух упомянутых фосфоритовых 
слоев отличается значительным ностояяством качества, но изменчив по про
дуктивности, в зависимости от того, представляет ли он фосфоритовый кон
гломерат, пли жо сцементирован в фосфоритовую плиту. Верхний горизонт 
гораздо изменчивее п по качеству, п по продуктивности. Из предыдущего 
видно, что близкое к этому строение фосфорптопоснон толщи наблюдается 
в районе Егорьевского рудника в юго-восточной чарп Московской губ.

Дальнейшие изменения строения фосфорнтопосной толщи при движении 
по направлению к юго-востоку заключаются в следующем. В  Рязанском у., 
к северу от г. Рязани, к фосфоритовым горизонтам- Зарайского уезда при
бавляется вверху новый фосфоритовый' горизонт (3-й)— ржавый песчаник 
(„сухарь") рязанского горизонта, который постепенно начинает превалиро
вать по своему значешио над остальными горизонтами толщн. К  юго-востоку 
от г. Рязани, в окрестностях Новоселок, фосфоритовый песчаник верхнего 
волжского яруса исчезает и остается лишь два фосфоритовых горизонта:
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фосфоритовый песчаник рязанского горизонта и фосфоритовый конгломерат 
нижнего волжского яруса. Ещо дальше к югу н юго-востоку отсюда неч'озаот 
в качество самостоятельного члена мезозойской толщи также и нижний 
волжский ярус, и фосфорнтопоспая толща представлена уже одним фосфори
товым горизонтом— рязанским, с прослоом галечника в споем основании.

Двигаясь от окрестностей Москвы к северо-востоку, в Костромской 
район, мы не встречаем такого ряда последовательных разрезов, который 
позволял бы проследить шаг за шагом переход от московского типа строения 
фосфорнтоносноп толщи к костромскому. Однако, несомненным является факт 
постепенно все большего размыва осадков верхней части нижнего волжского 
яруса ио мере движения в этом направлении. В конечном итоге это при
водят к тому, что граница толщи, отложенной во время верхно-волжско- 
валанжинской морской трапсгрссснп в этой губернии, приближается сверху 
вплотную к нижне-волжскому фосфоритовому горизонту, который теряет свою 
самостоятельность и . отдает свои фосфоритовые желваки в состав верхие- 
волжско-валанжппского фосфоритового горизонта, являющегося главным ф)с- 
форнтовым слоем Костромской губ.

От Костромской губ. полоса юрских и частью ннжие-меловых отложений, 
могущих содержать фосфоритовые залежи, направляется ' к северо - востоку, 
к верховьям Ушки, Ветлуги, Маломы, Вятки, Лузы, Сысолы и Камы.

Полоса эта еще недостаточно изучена в геологическом отношении, а 
потому о фосфоритах этого района сведения вообще недостаточны. Некото
рые существенные данпыя имеются лишь о-фосфоритах р. Сысолы, в Усть- 
Сысольском у. Вологодской губ. и о фосфоритах севера Вятской губ. (Кай- 
■скнй и Кобрннекип районы), где они изучались рядом исследователей ( К р о 
тов, И г н а т о в и ч ,  Ч е р н о в ,  Х и м е н к о в ,  Ж и р м у н с к и й ,  К а с с н н  
п X  у д я е в). В  Кайском районе произведены ч были также и разведочные 
работы под общим руководством А. В. К а з а к о в а ;  фосфориты этого района
в настоящее время эксплоатнруются. _______ __ _______
  По Сысоле фосфориты встречаются, главным образом, во вторичном за

легании.
В последнее время И. Е . Х у д я  ев у, работа которого вскоре будет 

опубликована, удалось, однако, установить для среднего течения этой реки 
нижеследующие стратиграфические соотношения, представляющие большой 
интерес. Над толщей глин, чередующихся с прослоями горючего сланца и 
содержащих в большей своей части типичную фауну зоны Perisphinctes 
Panderi, а в самом верху примесь форм низов зоны Viirjatites virgatus ! )
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\
залегают немые темные глины прсспоиодпого ( ? )  типа, без следов морской 
фауны. Глины эти покрываются фосфоритовым конгломератом из нлотных 
черных фосфоритовых желваков, сцементированных серым рыхлым фосфорп- 
тпзнроваппым песчаником. В  фосфоритовых желваках Х у д  л е в ы м  найдены 
Aucella uncitoidcs P a v l . ,  Аис. crrmicollia K e y s ,  н др. формы (ниж
ний или средний паланкин); ремонт ископаемых не содержит. Выше идут 
темпал посчапая немая глина и свотложолтыс или сероватые глины с мар
ганцово-фосфоритовыми конкрециями (с (1% Р / )г> и 10°/о Д/те.,0,), воз
можно готоривско - барремского возраста. Таким образом, несомненно, что 
главный фосфоритовый горизонт среднего течения р. Сысолы принадлежит 
валанжнну, залегающему здесь резко трансгрессивно на подлежащих породах. 
Очевидно, этот слон и дает те многочисленнее оползли и россыпи фосфо
ритов по берегам р. Сысолы, которые встречаются в ряде случаев: черных 
фосфоритов с содержанием Р 2О,, до 2 9 %  и песчаных фосфоритов с 2 3 %

. Р/К-
Валанжннская трансгрессия оставила свои следы в виде фосфоритового 

конгломерата также и в КобрннСком районе Вятской губ. Исследователи 
этого района отмечают, однако, существование здесь още н нижележа
щего фосфоритового' слоя, который Н. Г . К  асе ип (Вестник Геол. Ком.. 
1925, X  5, стр. 17) склонен считать залегающим в осадках верхнего 
волжского яруса, а А. М. Ж и р м у н с к и й  в нижнем волжском ярусе'(Труды 
Комиссии по нсследов. фосфоритов, т. V I I I ) .  Основанием для первой точки 
зрения является залегание этих последних фосфоритов в глинах с Aucella 
tenuicollis P a v l . ,  Аис. dilatata P a v l . ,  Auc. Andersoni P a v l . ,  Auc.. 
subovalis P a v l . ,  подстилаемых конгломератом с нижне-волжскими ископае
мыми. А. 51. Ж и р м у н с к и й ,  напротив, указывает, что рассматриваемые глины 
носят следы сильного атмосферного выветривания и совершенно .незаметно 
переходят книзу в нпжне-волжские глины с прослоями горючего сланца 
(1. с., стр. 17). В  виду таких разногласий стратиграфию пограничных 
между юрой и мелом слоев в этом районе следует считать иока недоста
точно выясненной. Нельзя, однако, не отмотить, что приводимая Н. Г . Кас- 
с н н ы м фауна ауцелл скорее может быть охарактеризована как смесь 
ауцелл нижнего волжского яруса и шшнего валанжина, чем как комплекс 
верхне-волжского типа и что „конгломерат с нижне-волжскими ископаемыми" 
еще не говорит за верхне-волжский возраст вышележащей толщн. С другой 
стороны, А. 51. Ж и р м у н с к и й  не проводит в своей работе достаточно 
ясно совершенно очевидную разницу между понятиями возраста слоя и 
возраста фосфоритовых желваков слоя, благодаря чему при чтении его 
работы остается сомнение, не представляют ли его „портландскне" и „нео-
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комскпо“ фосфориты в некоторых случаях лишь различные элементы или 
генерации одного и того же фосфоритового горизонта.

Во всяком случае, трансгрессивное залегание валанжнна и для этого 
района вытекает из всех известных до сего времени фактов. *

Несколько иные стратиграфические соотношения наблюдаются в Канском 
районе. Здесь, но побережью р. Камы п 'по р. Волостинцо, в окрест
ностях д. Тнхозской, Горшковой, Бабиковой, с. Путейского и др., фос
фориты в виде отдельных рассеянных желваков или незначительных про
слоек встречаются на различных уровнях в толще развитых здесь отло
жений нижнего волжского яруса, но главное значение имеют здесь фосфо
риты в песчано-глинистых отложениях валанжнна.

Валанжинскпе слои,- поскольку они в этом районе могут считаться 
изученными, слагаются здесь по данным В. Г. X  н- 
м е н к о в а (Труды Комиссии по исследованию фосфо
рит., т. Y J J )  из трех горизонтов, идущих в восходящем 
порядке в такой носледовательноРгн (см. рис. 23):

Vln. а) Темносерая с бурыми пятнами глина 
с многочисленными мелкими фосфоритами с 
Aucella Anderson i P a v l . ,  Auc. craxsicolli*
K e y s . ,  Auc. -terebratulokles L a h .  (var. 
er-pansa P a v l . ) ,  Auc. Keyseiiiiuji L a h . ,

- Belemnite.s ittw ie»*»  d’ O rb., Olcostepha-' Г ^ ^ з р е Г к а м -
uus cf. qlaher Вод. .  Ole. cf. Stubendorffi ского валанжнна, в 

J 1 СлоОодском у. (по
S c h m i d t .  Мощность . .свыше 1,25 м. В. Г. Х н м е н к о -  

, , Г., „ в у),и) 1емнозеленая с оурыми пятнами
песчаная глина, переходящая иногда в глнпнетып глауконитовый 
песок, с некрупными конкрециями фосфорита н фосфорптизнрованными 
ядрами ископаемых Aucella Kei/wlinrji L a h . ,  Auc. terebratu- 
loidcs L a h .  (var. expansa P a v l . ) ,  Auc. volgenm L a h u s . ,
Auc. crassicollis K e y s .  М ощ ность................... до 0,75— 1 м.

с) Темнозеленый глауконитовый глинистый песок, перехо
дящий местами в песчаную глину с крупными неравномерно рас
пределенными в породе фосфоритами с Pohjphjclutes cf. polyp- 
t-jjehus K e y s ,  и Pohjpt. cf. (lipti/chun K e y s . ,  Aucella Keyset'-
I'mrji L a h .  и пр. Мощность................................. - . 0 ,5— 0,7 м
(в шурфах).

Н. Г. К а с с и н  (1. с., стр. 14— 15) дает несколько иной разрез 
валанжннской толщи Кайского района, позволяющий, предполагать здесь на
личие слоев от самых низов валанжнна (соответствующих рязанскому гори-



)
зонту Центральной области) до типичного среднего наланжнпа. Разведками 
А. 13. К а з а к о в а  в Капском районе обнаружены нише фосфоритовых слоев 
валанжпна глины, новпдн.мому, готерпвско-баррсмского возраста.

°  По данным Б. Г. Х н м о н к о в а  валапжипскап фосфорнтопоснал толща 
ралегает здесь трансгрессивно на верхах нижнего волжского яруса; напротив,
Н. Г . К а с с и и  считает, что нижний иалапжмн лежит здесь ..на глинах 
верхнего волжского яруса без заметных слсдоя перерыва. В  случае, если бы 
последиео положение оказалось правильным, пришлось бы для Кайского 
района допустить местное 'отрицательное движение береговой линия в ва- 
лаижппский пек, моясет быть, компенсирующее трансгрессию в Сысольско- 
Кобрниском проливе.

Общая продуктппность всех валанжинскнх фосфоритовых слоев в Кап
ском. районе близка в среднем к :300 кгр/м’, при высоком качестве фосфо
ритов ( 2 4 — 2 8 %  /(/Л), что придает этому фосфоритовому горизонту боль
шое практическое значение. Общая площадь распространения значительна, 
но размеры участков, допускающих открытую разработку, требуют еще более 
точного их подсчета.

Рязанский фосфоритовый горизонт Центральной области и широко рас
пространенный далее к постоку н северо-востоку валанжпнекпй фосфорито
вый горизонт Сурско-Мокшннской области н Среднего Поволжья, подробно 
описанный и другой моей статье, с первого взгляда представляются образова
ниями, не имеющими меяеду собою ничего общего н принадлежащими 
совершенно различным геологическим временам.

Внимательное изучение фактов показывает, однако, несколько иное. 
В  Курмышско-Алатырском и Сызранском районах весьма обычны случаи 
пахождепнн в валанжппском фосфоритовом горизонте, наряду с Toll i а 
stenompha/a P a v l . ,  Olcostephamis aff. ylabcv N ik . ,  Ole. aff. leianus 
Bog . ,  Polypi ycliites Keyserlinyi N o  и in. et U h l. ,  Poly-ptychit.es dipty- 
■chus K e y s . ,  Belemnites subquadratus Room ,  n другими формами, неко
торых представителей рязанского горизонта, а именно: Craspedites spassl-ensis 
N ile.. Crasp. su-prasiibditus'Bоg., Crasp. pressidus Bog.,  Grasp, sub- 
prcssidufi В  о g. и др., находящихся при том в совершенно идентичных с первыми 
формами условиях залегания. Это показывает что хронологическая разница меяеду 
рязанским горизонтом Центральной области н валанясипским фосфоритовым 
горизонтом Сурско-Мокшпнской области не особенно значительна, п возпиипо 
воине обоих фосфоритовых горизонтов можно объяснить одним н тем же геологиче
ским фактором. Таким фактором я считаю морскую трансгрессию, надвигавшуюся 
в это время на Центральную Область н Поволжье одновременно с. двух 
сторон: с северо-востока пз бассейна нынешних рек Печоры и Вычегды, вероятно

148 А . I I .  Р о з а н о в .
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через Сысолу, Кобру и Лузу, не юга— из Крымско-Кавказской области. Морской 
залин, наступавший с северо-востока, вел с собою валанжпнекую бореальную 
(печорскую) фауну, а залив южного моря облегчал продвижение в Центральную 
область южной фауны титонско-боррнасового тина. Соединение этих двух заливов 
в один бассейн должно было одинаково роковым образом изменить физические 
условия среды как для обитателей южного моря (фауна рязанского горизонта), так 
и для пришельцев с севера; для первых— в виде резкого понижения температуры, 
для вторых— в виде ее повышения с одновременным нозппкновсписмхолодного н 
теплого течений в соответствующих частях моря. Последовавшая массовая 
гибель организмов могла дать начало двум фосфоритовым горизонтам, фауна 
которых, конечно, должна быть различна, поскольку один из них образо
вался на дне бывшего'северного моря, а другой— на дне бывшего южного. 
Вместе с тем вполне вероятно, однако, что влияние холодного и теплого течения 
через образовавшийся пролив было неодинаково по условиям массы воды н 
ее температуры, благодаря, чему южная фауна могла погибнуть в большом 
количестве несколько ранео северной,— чем можно было бы объяснить суще
ствование небольшой разницы но времени образования рязанского и валан- 
жмнекого фосфоритовых горизонтов. Во всяком случае,,_.тп10ЯСК0̂ б£р.риа- 
совый характер некоторой части фауны рязанского горизонта с этой точки 
зрения~скороё” указываст лишь на пути ее проникновении в Центральную 
область, на "генезис" Этой фауны, но но ' на верхпе-тптонский возраст слоя, 

”в~кбт6ром~'она погребена. Для определения же, возраста рязанского гори
зонта,'необходимо учитывать отношение ого фауны к ва.цшжшшкон (печорской) 
<(шупо~окружающих местностей, которое с несомненностью говорит за ннжне- 
ыеловой возраст горизонта.

Боле^то^ы^ралшйтельно-стратпграфическпо сопоставления показывают, 
что фауна верхней части рязанского горизонта (Craspedites spassltenm 
K i k . ,  Crq$p. suprasubditu$ Bog . ,  Grasp, pressuhts Bo g .  etc.) встре
чается в Курмышско-Адатырском п Сызранском районах вместо с фауной 
нижнего валанжииа (ТоШа stenomplmla P a v l .  etc.) 11 даже среднего валанжппа 

.(Olcostephanus alt. glabcr Ole. aff. leianus Bog.,  Polyptychites
Kcyserlingl N o  urn. et U l i l . )  в идентичных условиях залегания. Формы 
нижней части рязанского горизонта ( Brrriasella  ct. riasanensis L a h .  и 
Hoplitcs cf. tiansfiyurabilis B o g . )  встречены мною всего два раза и при 
том только п Сызранском районе, в ауцелловом ракушечнике с Aucella 
volgensis L a h . ,  Belemnites lateralis P l i i l l .  11 Tollia stenomplmla-Vav l .

Отсюда позволительно сделать следующие выводы:
1) отложение той песчано - глауконитовой толщн Рязанской губ., кото

рая была выделена II. А. Б о г о с л о в с к и м  под именем рязанского горн-
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зонта, началось нисколько ранее зоны Tollia stenumphala P a v l .  нижнего 
валанжппа н закончилось, вероятно, в первую половину (или в начале) 
среднего валанжппа;

2) из предыдущего логически вытекает, что рязанский горизонт но 
своему стратиграфическому значению выходит за пределы зоны, соответствуя 
части беррпаса, нее,му нижнему наланжппу н части среднего валанжппа;

3) разделение рязанского горизонта академиком А . II. П а в л о в ы м  
па две зоны вполне подтверждается приведенными выше фактами (вопреки 
точко зрения II. А. Б о г о с л о в с к о г о ) ,  хотя возраст обеих его зон сле
дует считать меловым;

4) неточное совпадение зональных границ в рязанской толще Рязан
ской губ. и в валапжинской (печорской) толще Среднего Поволжья и Се
веро-Востоке совершенно естественно, имея в виду, что эти деления отно
сятся к двум весьма различным по своим бпономнчески.и условиям н своему 
населению бассейнам, лишь в конце соединившимся вместе.
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(Los gisements do phosphates dc la region nord et do la region centrale.
Par A. K a z a k o v . )

I. Вятская губерния.

В  пределах Вятской губ. известны два обособленных района фосфори
товых залежей: „Капский" (главный)— на водоразделе между р. Камой и 
р. Вяткой, в северо-восточном углу Омутннского (б. Слободского) уезда и 
„Синегорский"— по правобережью р. Кобры, правого притока р. Вятки, 
в северо-западном углу того же уезда.

БАЙСКИЙ БАЙОН.

Фосфоритовые залежи Кайского района приурочены к обширному вы
сокому водораздельному плато между р. Камой п р. Вяткой, рассеченному 
сетью левых притоков Камы (p.p. Порыш, Нырмпч, Березовка, М. н Б. 
Созвм), в пределах Трушниковской и Капгородской волостей. Весь этот 
лесной район довольно глухой, мало населенный; .к северо-западу идет уже 
coBepuieiino безлюдная, местность, сплошь занятая лесом, переходящим 
в тайгу Вологодской п Северо-Двпнской губ.

Современное состояние наших знаний о геологическом строении района 
передано на прилагаемой геологической карте (табл. Y I I I )  п сводном геоло
гическом разрезе (рис. 24). Карта в значительной своей части базируется 
на разведочных работах автора этой статьи, которые сильно изменяют быв
шие представления о распространении фосфорнтоносных отложений и строении 
верхних горизонтов нижнего мела.

На рпс. 24 представлен сводный разрез левобережья р. Камы против 
устья р. Волоспнцы. Верхняя часть его, приходящаяся на нижне-меловые 
породы, составлена по данным разведочных работ автора, а нижняя глав
ным образом по X  п мои ко в у. Разрез слагается следующими породами:
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Q. Слой 1— 2. П о с л е т р с т и ч н ы с  о т л о ж е н и я  йред-
ставлоны красно-бурыми глинами без валунов. Они тонким двух
метровым чехлом одевают на водоразделах черные нижне-мело
вые глины и совершенно постепенно переходят в последние; гли
ны эти слсдуот считать за элювий нижне-меловых глин. 1

0 .1  Слой Непосредственно иод краспо-бурой глиной
водоразделов залегают черные слюдистые пластичные глины с сер
ным колчеданом и сидеритом без ископаемых. На уровне 41,5 
до 42.7 м в них располагается довольно выдержанный прослой 
гнездовых скоплении сидерита (слой 4), часто вместо с колчеда
ном н черными глянцевыми галочками фос
форита. •

Слой 6. Черная слюдистая глина в 
нижней своей части постепенно переходит в 
песчанисто-глауконитовую породу, с мелким 
(большей частью 2— 3 мм) глянцевым чер
ным плотным фосфоритовым гравием и изред
ка зернами колчедана. Мощность этого пере
ходного слоя варьирует от 1 до 2 м.

Слой 7. В  основании предыдущего 
горизонта мелкий фосфоритовый! гравий об
разует прослой до полуметра мощностью.

В  среднем порода слоя О н 7 со
держит 8 %  Р г0 5, но путем обогащения
отсюда выделяется концентрат фосфоритово
го гравия, с содержанием до 26— 2 8 %
Р 20..

Ш .  Слой 8 — 9. Опоковидная, слабо-фос-
Сводный геологи-

фатизпруванная, свбтлоссряя глпнисто_пссчй“ ческнл разрез Ко.л- 
ная порода; в сухом виде очень легкая, ского Ра<1она- 
пористая и сильно липнущая к языку. В  слое найдены Aucella 
pyrifonn-is L a h u s . ,  Olcoptephanus molcschensis Bog . ,  Olcorte- 
phamts aff. lejanus Bog .  (определены А. П. И в а н о в ы м ) .

' Слой имеет среднюю мощность около 1 м. Нижние—
0,2 метра большею частью вредставлены уже глауконитовым 
песком' (сл. 9). В  среднем порода содержит 6 %  1\0Ъ\ при 
промывке из нее выделяются конкреционные уплотнения с содер
жанием до 2 3 %  и дажо 2 7 %  Р гОь. Слой этот более хороша 
развит в южном районе.

Рио. 24.



Месторождения фосфоритов Северной н Центральной области. 153'
;

Сло й  10. Главный фосфоритовый горизонт, который легко- 
подразделить на три слоя:

10а. Томпозелепый глауконитовый глинистый носок, пере
ходящий в песчанистую глину со множеством крупных фосфори
товых конкреций; в последних встречаются Polyplychites cf.. 
ihjptyclius K c j s . ,  P .  cf. polyptyehus K e y s . ,  Aucella Keyser- 
linyi L a l i n s . ,  A. crassicollis K e y s .  0 ,5 — 0,7 м.

Vlgn. 106. Тсмнозслспая песчаная глина с бурыми пятнами,,
переходящая местами в глинистый глауконитовый песок. Содержит' 
довольно много некрупных конкреций плотного фосфорита и 
массу фосфатнзированннх раковин ауцелл— Aucella Keyserlingi 
L a h u s ,  A. volgensis L a h u s . ,  A. terebratuloides L a h u s . ,
А. сгашсоШл- K e y s .

На границе с предыдущим слоем часто встречается прослой 
плитообразного фосфорита с ауцелламп, мощностью в О,OS—  
0,10 м. Общая мощность 0,75— 1 м.

10в. Темносерая пятнистая глина с некрупными конкре
циями фосфоритов. Содержит Belemnites russiensis d’O г Ъ., В . 
cf. mosquensis Р а v 1., Olcostephanu.? cf. glabci Bog . ,  Aucella 
Anderson! P a v l . ,  A. tenuicolUs P a v l .  и др.

Ha подстилающих фосфоритовый горизонт нижне-волжских породах 
мы останавливаться подробно не будем и упомянем только, что они в верх
них частях состоят из светлосерых мергелей (6 —  7 м), в средних-— пз 
темноссрых глин (до 15 м) о в нпжипх пз глин, слапцсв и песков 
(3 — 5 м).

Вся сумма работ, произведенных с целыо изучения капских место
рождений, показывает, что фосфоритовая залежь образует почти горизонталь
ный, выдержанный пласт, залегающий на возвышенном левобережном прп- 
камском плато, на высоте в среднем 32 м над р. Камой у устья р. Во- 
лоенпцы. Разведочными работами детально оконтурена часть залежей между 
р. Нырмпч и: М. Созпмом; главная же масса ее, уходящая на северо-запад, 
охарактеризована пока только геологически.

Общие запасы фосфоритов Капского района, поскольку они нам из
вестны, сведены в нижеследующей таблице (стр. 154):

Отсюда видно, что действительные запасы равпы 7,032 тыс. тонн,, 
вероятные— 178,600 тыс. тонн п площадь распространения возможных запа
сов определяется цифрой 427,S кв. км. '

Подробнее мы остановимся на характеристике разведанной части залежи.
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134 Левобережье р. Нырмич . В 400 27,5 328,8 131.520 36.168

п J •> •' • - — 42,6 — -

135 •Правобережье р. Нырмич. А 400 27,5 17,58 7.032 1.934

* В - 117,7 47.080 11.547

И »» ’» С - — 344,9 - -

136 Дедовек. раНон па правом 
берегу р. В ятки ..................... С - — 24,2 —

137 Правобережье р. Камы. . С _ 1
1

- 16,1 - -

Итого А + В . . . . —
!

462,08 185.632 49.649

С . .

“ j 1

427,8

Фосфоритовый слой ' залегает здесь под мягкими пссчано-глпннстымп 
'породами, мощность которых варьирует от 0 до 20 м; породы эти легко 
• поддаются выработкам как ручным, так н механическим способом. Площадь, 
па которой фосфориты залегают не глубже 3 м, равна 2,0 кв. км, па глубине 

-от 3 до 5 м— 4 кв. км, на глубине от 5 до 10 м — 3 кв. км, на глубине 
•более 10 'я— 7 кв. км.

Фосфоритовые желваки залегают в слое совершенно свободно, без вся- 
■ких следов цементации, п легко поддаются отмыванию.

Средняя мощность слоя 0 ,6— 0,7 м; к югу от р. Ольховкн он 
’несколько утолщается. Средняя продуктивность его равна 400 кгр/м2.

Запаеы фосфоритов (в тысячах тонн) по глубине залегания разделяются 
следующим образом:

До 3 м. 3—5 м. 5— 10 м. Оолее 10 м.

772 1.581 1.252 2.792
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Чистые фосфориты из всех трех горизонтов слоя содержат оь.ло
27,5 V'6 Р / Л  при 7 % — S,5?b нерастворимого остатка. Генералышо пробы 
при разводках дали от 26 /6 до 27,27 96 Р 4Ов н от 6,4 2 96 до 7 %  полу
торных окислов. Сроднее содержание P / L , в производственных пробах ко 
леблстсн от 2 6 %  до 2 7 %  Р.,Оь.

Добыча фосфоритов в Кайском районе началась още с 1917 г., но в силу 
неблагоприятных условии развивалась крайне медленно. В 1024 г. добыто 2.000 
'тонн, в 1 925 г.— 4.200 тонн н в 1920 г. предположено добыть 16,000 тонн.

Фосфориты сплавляются весной на баржах по Каме п поступают на 
Пермский суперфосфатовый завод.

СИНЕГОРСКИЙ РАЙОН. ,

На основании геологического обследования Ж и р м у н с к о г о  (1.9.14 г.) 
и разведки Щ е к л е и н а  1) (.1924 г.) довольно хорошо выясняется общий 
характер Синегорских фосфоритов.

Общее геологическое строение правобережья р, Кобры в Синегорском 
.районе можно передать следующим разрезом (д. Берсжане):

Vhifi. 1. Черпая плотная глина, содержащая Aucella cf. tereb-
ratuloules L a h . ,  A. cf. Aiulersord P a v l .  в япжппх 0,4 :ч

 ̂ содержит фосфориты (до 72 кгр/ма.) Впдвмая мощность— 0,6 м.
■ 2. Сильно... песчанистая глауконитовая глина, буровато-зеле

ная,,, переполненная фосфоритом............................... 0,3 м.
Vlg. i. 3. Глина черная, сланцеватая, плотная, в нижней частя

I постепенно переходящая п с л а н е ц ......................................3,0 м.
, 4. Горючий глинистый сланец буровато-черный, плотный

листоватый, содержащий Perisphinctes Pamleri d'Orb., Vh'f/u- 
tites scythicus Y i s c l n i . ,  Aucella Pallasi K e y s . ,  Inoceramus 
sp.................    1,2 м.

5. Глина мергелистая буровато-серая, сланцеватая с фау
ной предыдущего слоя  .................................................... 0,5 м-

6. Мергель плотный, серый с многочисленными Perisphinc
tes Pamleri d'Orb.,  Virgatites sci/thicus V i s c h n . ,  JJcleinni- 
t-es aJmltUits F i s c h . ,  Aucella mosqttenm H i i c k ,  Inoceramn* 
retrorsus K e y s ..............................     O.S к

7. Зеленый глауконитовый носок с Belemnites absolutus.
B.-mai/nificus d 'O rb ..................................................0,1 м-

S. Белая слоистая глнна с растительными п углистыми 
остатками . .. ■   . . 0,2 м.

]) А  также А. В. X  а 0 а к о в а. Прим. Ред.
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0. Серовато-белый рыхлый песок с охристыми включениями 
и сростками бурого железняка и колчедана . . . . ] 0,0 м.

] 0. Серап плотная глина с прослойками и гнездами песка 1,0 м.
1 I. Плита железистых конкреций, теспо прилегающих друг 

к другу, с включениями плотной серой глины . . . .  0,3 м.
12. Песок тонкослоистый, с прослойками серой глины 3,0 м.
ИЗ. Слой серых плоских мергелистых конкреций на бпчев-.

нпко р. Кобры   0,2 м.

Слои 8 —  13 Ж и р м у н с к и й  предположительно относит к пермской 
системе ! ).

Фосфориты, приуроченные, как видно из этого разреза, частью к нижпе- 
волжекпм, частью же к нижне-меловым отложениям, обнажаются на 3-й бере
говой террасе, па высоте 25— 30 м над р. Коброй и залегают здесь,
почти непосредственно под почвой. Терраса имеет около 0 км длины,
п 1— 2 км ширины и ограничивается со стороны водораздела уступом, 
поднимающимся до 55--СО м над' рекой. В  этом уступе и в области водо
разделов фосфоритовый слой прикрыт мощной то.шей коренных и посло- 
третпчных пород, строение которых, за отсутствием разрезов, остается 
невыясненным.

. Относительно строения фосфоритового слоя в коренном массиве дан
ных имеется чрезвычайно мало. В  среднем, по Ж  н р м у н с к о м у, продук
тивность пнжпе-мелового фосфоритового слоя здесь равна 72 кгр/м2, а про
дуктивность нпжне-волжского 290 кгр/м2; в пнжпе-мелопых фосфоритах со
держится 2 0 — 2596 Р-,0Ь при 13','б-— 1 9 %  нерастворимого остатка; со
держание 1\,0:> в нпжпе волжских фосфоритах равно около 3 % ,  а нерас
творимого остатка 3 %  — 5 96.

В  пределах террасы производились разведки, которыми выяснено, что 
фосфоритовый слой во многих пунктах разрушен, и от пего остались только- 
россыпи фосфоритов в почве в отдельных небольших участках, где слон 
уцолел от размывания и залегает па глубине, большею частью не превышаю
щей 0,5 м, общий разведанный запас определяется в 40.000 тонн; общая - 
площадь участков, где слой сохранился, исчисляется в 22 гектара; средняя 
продуктивность слоя— около IS O  кгр/м2. . .

Анализ средней пробы фосфоритов из окрестностей д. Спнегорье дает 
следующие цифры:

О В  результате исследования Н. Г. К  а с с и н а (1922) и А. В. X  а б а к о в а 
(1924) можно считать установленным верхне-юрсклй (келловсй-кнмериджский)- 
возраст этих слоев. Прим. Ред.
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■ РА  .— 26,19 8Ю , 2,82
с о 2 — . 4,14 (if) 0,79
СаО — 39,88 Гпгр. воды 2,28
F  — 2,99 Нср. ост. 10,86
УдО - 0,GS
А1г0> - 2,68 ]

4 98 Орг. вещ., хпм. связ. 4,09
F e / )3 — 2,80 j ’ вода
■80, — 1,89 100,44'

ПАССИИII p.p. СМСОЛЫ И ЛУНЫ.

В  бассейне Сысолы н Лузы поисковые геологические работы, вследствие 
отсутствия обпаженвй, по дали материала для достаточной характеристики 
существующих здесь фосфоритовых .месторождений. Ими намечено существо
вание двух фосфоритовых горизонтов, из которых один залегает в нижне- 
меловых (неокомскнх), а другой— в ннжнс-волжских породах. Неокомские фос
фориты песчанисты и содержат в среднем 2 8 %  Р / ) ь при 1.8,5% нерас
творимого остатка; в ппжпо-волжекпх P ,O s заключается 29— 8 0 %  и не
растворимого остатка 0 , 7 % — 4,0 96.

Относительно продуктивности неокомского фосфоритового слоя мы не 
имеем никаких данных, так как в коренном залегании его не удалось нигде 
видеть. Для нижне-волжского слоя, залегающего плнтообразпой прослойкой, 
мощностью 0,10— 0,12 м, среди г.тпн зоны Perisphinct.es Paiuleri (TOrb.,  
имеется лишь одно взвешивание в единственном естественном разрезе у д. 
Карвужемской, на левом берегу Сысолы, давшее 180 кгр/м2.
■' Из сказанного очевидно, что для выяснения запасов фосфоритов в бас

сейне Сысолы и Лузы необходимы еще разведочные работы, которых здесь 
.до настоящего времени не было.

Л И Т Е Р А  Т У  Р  А.

Кайскин район.
1. П. К р о т о в .  Исследование залежей фосфоритов Вятской губ.— Приложение 

к протоколу Общ. Ест. при Казанском Университете 1S87— 18SS г.
■2. В. X  и м е н к о в. Геологическое строение и фосфоритовые залежи верхней 

Камы в Слободском уезде Вятской губ.— Отчеты по геолог, иссл. фосфо
ритовых залежей. Т. V I I .  1915.

3. А. Ж и р м у н с к и й .  Геологическое исследование залежей фосфоритов в Сло
бодском у. Вятекой  губ. Бассейн р. Кобры и р. Вятки. Там же. Т. V I I I .  1918.

4. А . К а з а к о в .  Фосфоритовые руды СССР. Вып. II. Вятские фосфоритные
залежи (по данным разведок 1918, 20, 21 и 25 гг. — Издание НЧ’О В С Н Х  
1920 г. В работе указана полностью вся литература). _
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Синсгорсний район.
1. Л Ж и р м у н с к и й .  Геологические исследования, залежей фосфоритов в Сло

бодском у. Бнтской губ. Бассейн р. Кобры н р. В ятки .— Отчеты по геолог, 
нсел. (фосфоритовых залежей. 'Г. V I I I .  19IS. 1 ,

‘2. С. 1 Ц о к л е й  н. Отчет об исследовании фосфоритов в Синегорском районе- 
Слободского у. Вятской губ. н 1924 году. Труды Вятского Института крае
ведения. Т. I. Вятка , 1925 г., стр. 1—25.

3. Работа по исследованиям Вятских (фосфоритов 1910— 1915 гг. под редакцией 
С. Косарева. Вятка , 1916 г.

Бассейн Сысолы и Лузы.
1. В. Х и м е н к о в .  Очерк геологического строения фосфоритных залежой бас

сейна рек Сысолы и Б . Визияги в Усть-Сысольском у. Вологодской г.— 
Отчеты по геология- исследованию фосфоритовых залежей. Т. V I. 1914.

2. В. Х и м е н к о в .  Геологическое строение и фосфориты бассейнов p.p. Сысолы
и Лузы  Усть-Сысольского у. Вологодской губ.— Отчеты по геологическому 
исследов. фосф. залежей. Т. V II.  1915.

II. Костромская область.

Костромские фосфоритовые залежи расположены на обширной площади 
но обоим берегам р. Волги, н пределах бывшей Костромской губернии, в 
уездах Костромском, Кннсшемском, Юрьенецком, Макарьевском. Далее к 
северу п северо-западу залежи'уходят в лесной, мало исследованный район 
Гаднчского п Буйского уездов. Наиболее изучены залежи Кппсшемского уезда, 
п только здесь велись и ведутся их разработки по обоим берегам Волги, 
начиная от села Решмы (в 25 км ниже Кпнешмы)' и кончая с. Наволоки 
(в 12 км выше г. Кпнешмы).

По 'характеру залежей эту область удобно разбить на 5 районов:
I. К  п и о ш ем с к п й-ц ен т р а л ьн ы й (промышленный). II. Б а с с е й н  

р. Ж е  л в а т  п. I I I .  Б а с с е й н  p.p. У и ж н  п Не  п.' IV .  К о с т р о м с к о й  
(басс. p.p. Костромы, Сендеги н Покшп). Y . Б  у й-Га л и ч с к и й.. ,

К Ш Ш Ш - Ж К П Й  РАЙОН.

Общее геологическое строение Кппсшемского района уясняется прила
гаемой картой (табл. I X )  и сводным разрезом (рис. 25) правобережья 
Волги в окрестности Вахутапнского рудника (ниже сел. Наволоки).

Берег Волги сложен следующими породами:
1. Почва.

Q. 2. Красно-бурая глина с галькой...............................  3,0 м.
3. Песок глинистый водоносны й ....................................1,0 „
4. Глина красно-бурая с валунами (морена) . . . 6(72 „

СУ. т. 5. Песок чистый слюдистый однородный . . . 10,0 „
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Vhj. г.

Km. i. 
Ох/.

0. Глина черпая слюдистая; и верхних п нижних
частях песчаная.................................  . . 14,0

Vlny. 7. Прослойки железисто-оолитового мергеля . . . 0,06
8. Плотный мергель жолезпсто-оолитоный, ржано-

бурый .  ...............................................  0,48
S). Глина железисто-оолитовая, несчапо-мергслистая 0,13

10. Фосфоритовый слой, цементированный. Слой пред
ставляет собою желваки фос
форита, включенные в плотный 
серый мергелистый цемент . .

11. Прослой глауконитового песка :
12. Глнпа черная, сланцеватая . .
13. Прослой черных глянцевитых 

фосфоритов . . ...................
14. Глина темно-серая мергелистая .
1.5. Мергель серо-зеленый мягкий .
.16. Глина темно-серая мергелистая;

видимая мощность над уровнем
воды  ......................................

Поверхность залегания фосфоритового слоя 
шемском районе представляется в виде огромной котловины, 
центром которой является г. Кинсшма, где пласт лежит на
уровне Волги. От Книешмы фосфоритовый слой медленно н 
постепенно повышается во все стороны; в широтном напра
влении мы видим, что в 25 км вниз по Волге (с .. Решма) Рис. 25.

и в 12 — 15 км вверх по Волге (с. Наволоки) слой под- Сводные геоло-- 
нимается уже на высоту береговых венцов; в меридиональ- ^ н еш ем ско го 63
пом направлении также ясно виден подъем слоя к югу (по района,

р. Кннсшемке) и к северу (выходы у Никола Бережки).
В  отличие от Вятского района, залегание слоя глубокое и достаточных; 

площадей для постановки серьезных открытых работ не имеется.
Разведочными работами 1917 п 1919 гг. было обнаружено, что в по

давляющем большинстве случаев фосфоритовый слой плотно цементирован гли- 
пистокальцптовым цементом, который лишь с трудом отделяется от фосфоритов. 

.Процесс цементации не ограничился только фосфоритовым слоем, но захва
тил и часть пород, непосредственно прикрывающих слой, образуя крепкую, 
железисто-известковую плиту, мощностью 0,45 м. Следствием цементации, 
является необходимость механического обогащения руды, без чего добываемый , 
материал является весьма неоднородным по качеству.

0,28 м, 
0,13 „ 
0,5S „

0,04 ., 
8,21 „ 
0,40 ..

1,14 „ 
в Кине-



Повсеместная водоносность фосфоритового слоя заставляет принимать 
.моры для отвода веды.

Мощность фосфоритового слоя в среднем равна 0,28 м. '
Продуктивность, в пересчете на чистые, освобожденные от цемента, 

'желваки колеблется в различных участках от 110 кгр/м2 до 360 кгр/м2.
Разведочные и эксплоатацнонпыо работы показывают, что все свойства 

фосфоритового слоя меняются при двпжепин с занада па восток, от р. Киетегн 
вниз по Волге.

В  бассейне Кистеги слой имсот наибольшую продуктивность и в то же 
время является наиболее плотно цементированным.

По мере движения вниз по Волге, падает продуктивность, уменьшается 
-цементация и в то жо время намечается переход фосфорита от глипнетого 
типа к глауконитово-песчаному, который характеризует Унжснскнй район. 
Согласно изменениям характера пласта, Кииешемский район можно подразт 
делить на 5 участков, которые ниже в таблице запасов расположены с вос
тока на запад.

Что касается качества чистой руды,. то при удалении тем или иным 
■ путем примесей— глины, цемента н т. п., состав ее весьма однороден и 
высок. Так, анализы чистых желваков в массовых пробах при работах по 
механическому обогащению фосфоритов дали для Р 20 5 колебания всего от 
2 8 ,5 %  до 2 8 ,9 3 %  при 4 , 1 2 % — 4 ,2 0 %  нерастворимого ост.

В  руде, не подвергшейся обогащению, Р 20 5 обычно содержится около 
. 2 2 , 2 % ,  при 8 , 8 %  R 203 и 12,5 %  пераств. остатка.

Добыча Кпнсшемскпх фосфоритов ведется главным образом штольнями. 
В  среднем за последние 5 лет ежегодно добывалось до 5.000 тонн фос
форита.

БАССЕЙН p.p. Ж КЛ ВА Т Н  II ПОДОГИ.
\

Геологическое строение этого райоиа уясняется следующим разрезом:
О , .  1. Глина черная слюдистая    2,5 м.
Yl->i(). — F?r/i. 2. Песчаник бурый, железисто-оолитовый. В  нижней

трети попадаются гнезда глауконитового иесчаннка с 
желваками фосфорита. В  песчанике на границе со 
слоем № 3 встречаются Belemnites lateralis и
Craspedites nodiger . .................................  2,0 „

3. Глауконитовый зеленый песок с желваками фос- '
форнтов  ...................................................... 0,5 *

У1д. i. 4. Глинистый черный сланец с Virgatites virgatus,
Belemnites Rouillieri, Aucella mosquensis. В оено-

;j.()0 А . В .  К а з а к о в .
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вапни лежит прослойка в 0,05 м. глянцевых чер
ных фосфоритов........................................................... ' 0,5 м.

Km. г. 5. Глина серая с Cardioceras allernans, видимая
мощность    1,0 „

Для характеристики фосфоритового слоя мы располагаем всего двумя 
взвешиваниями и лишь одним анализом: 1) д. Андреевка 115 кгр/м2 при 
22,8— 2 5 ,8 %  P 20 s и 2) д. Ожгнпец около 145 кгр/м2. ,

Для расчетов принято в среднем 130 кгр/м2 при содержании 23—  
2 5 %  Р 206.

БАССЕЙН р. УНЖП.

Характер юрских и меловых пород, развитых в бассейне р. р. Унжн 1 
п Ней на всем протяжении в 100 км от устья 
до железнодорожной линии Вологда-Вятка 
однообразен. В  нижнем течопии Унжп у д.
развиты следующие породы (рис. 26):
Crx 1. Глина черпая слюдистая . .
Vlng. 2. Глина серая тонко-песчани

стая ......................................
3. Песчаник ржавый, мягкий,-гли

нистый с Craspedites nodi- 
ger, Oxgnoticeras catenula- 
tum и др.

Vlg. s. 4. Песок ржавый, глыбоватый
с оолитовыми зернами, извест
ковый, переходящий внизу в 
зеленовато-бурый, с Craspedites nodiger, Охупо- 
iiceras catenulatum, Belemnites russiensis . . 1 , 3  м.

Vlg. i. 5. Песок темнозеленый, глауконитовый, переполнен
ный сростками то-плотных округлых, то рыхлых 
песчаников, глыбоватых фосфоритов. В  фосфоритах 
во множестве встречаются Belemnites absolutus, В .
Rouillieri, Aucella mosquen&is............... 0,7

6. Глина черпая с глауконитовыми прожилками; в 
основании прослойка в 0,05 м черпых глянцевых
фосфоритове. В  фосфоритах встречается: Belem
nites absolutus, В .  Rouillieri, В .  troslayanus,
Virgatites sp., Aucella mosquensis . . . . 0,5 h

Km. i. 7. Глина сераяв язкая с Cardioceras alternans. . 4,5 „

p. Ушки 
довольно 
Огарково

ы.

0.3

Рис. 2S.
Разрез правого берега 

Унжи в среднем 
течении.
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По мерс двнжошш па север, вверх no p.p. Унжс н Нее, в ворхнс- 
полжском горизонте, сохраняющем двухметровую мощпость, обособляются 
два фосфоритовых слоя— верхний, представляющий сплошную плиту фос
форитового песчаника, й ппжпнй— слагающийся нз отдельных желваков 
фосфорита. Уже в полосе г. Макарьев— г. Унжа главная масса Р 2Оь 
концентрируется в верхием' нлптпом фосфоритном слое. Южная граница 
области развития плитного фосфоритного слоя проходят на параллели 
устья р. -Нои; iio исключена возможность, что при детальных работах 
она передвинется и еще,южнее.

Исходя из данных поисковых геологических работ (определение про
дуктивности в 8 пунктах н анализы 11 проб), а также из разводок в 

-1919 году по берегу р. Уожп в районе-между Уожей и г. Макарьевым, 
средний состав фосфоритов для всего района выше устья р. Нен следует 
принимать следующим:

P i '0-, Пер. ост. Л2 Оз СОг
Верхний слой . . . . .  19—20 18-20 8 7—8

Нижний слой .................... 21 20 ®

Fe-> Оз 1,2 
Отношение......................  2 ^ -  -

Как правило, фосфоритовый слой во всем Упжинском районе, залегая
па плотных водоупорных глинах, является водоносным.

Общин критический разбор всего материала приводит к делению Упжин-
ского бассейна на 4 района, которые перечислены отдельно в таблице запасов.

/

Костромсной район.

БАССЕЙН p.p. КОСТРОМЫ, СЕНДЕГИ, ПОКШП.

Район этот еще мало исследован. Существенные данныл вносит работа 
М. С о к о л о в а  (Л: 9 списка литер.). Фосфоритовый слой здесь не цемен
тирован, н фосфориты залегают свободно, в глауконитовом песке. Возраст слоя 
определяется по фауне, как верхне-кимерпджскнй. Р 205 в чистых фосфо
ритовых желваках содержится от ‘24 до 2 5 % .  По всем данным, мы имеем 
здесь уже переход к Ярославскому типу'месторождений, где развиты песча
нистые фосфориты кпмериджа. Продуктивность фосфоритового слоя этого 
района в предварительных цифрах определяется около 145 кгр/м2.

О присутствии фосфоритов в Буп-Галпчском районе можно лишь до
гадываться по развитию здесь пюкпе-моловых отложений. Специальными 
поисковыми работами эта область но затронута, чисто же геологические 
наблюдения крайне неточны. ,
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Запасы фосфоритов в Костромской области

(Группы  Л п В).

М ЕС Т О Н А Х О Ж Д ЕН И Е

Во
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т.

П
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.
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ощ
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в  
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. 
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.

Запасы 
фос

форитов 
в тыс. 
тонн.

Содер
жание 
Д А  

в %%.

Запасы 
■РА в 

ты сячах  
тонн.

Низовья р. Унжп (от д. 
Козловой до устья  р. Нои). Vlg. 300 358 12S.S03 18 23.185

Ун ж а  - Макарьевский 
участок (от устья  р. Ней 
до д.Филисовойнар. У ш к е . 
и параллели д. Коршуно
вой иа р. Нее)................... Vlg. 283 702 219.600 19-21 43.920

Полубосовский участок 
(от параллели д. Корш у
новой до ль-д. линии) . . Vlg. 126 170 22.138 19-21 4.428

Макарьевский участок 
(северной ж.-д. линии) . Vlg. 03 39 2.438 19—21 48S

Бассейн р. Ж елвати  . V lg .+
Vlng.

4

120 472 59.510 23—25 14.282
Решемский участок (от 

р. Решемки до моридиана 
д. М ы с ы ) ......................... 108 131 14.105 25 3.526

Николо-Меровский уча 
сток (до р. Мера-Корбииа). 144 121 17.409 25 4.352

Коптевский участок (до 
р. Кинешемки и линии г. 
Киношма — Никола - Б е 
режки ................................. 180 147 26.406 25 6.601

Богословско - Воздви- 
женск. участок (до Наво
лок и р. Солдогп) . . . . Vlng. 210 122 20.455 26 6.873

Бассейн р. Кистенги . » ' 306 37 11.352 26 2.952
Бассейн р. р. Покши и 

Сендеги ............................. Vlng. 144 27 3.945 24—25 967

И т о г о .  .
~

2.392 532.166 111.580

-Водоразд. р. р. Унжп 
и Н е й .................................

Район к  сов. от Волги 
(Кинешма, Галич) . . . .

Бассейн р. Елнатн . .
Район к  югу от г. Кп 

нешмы ..............................
Район г. Плеса . . . .

(Групг а С).

256

8.772
69

253
30

И т о г о .  . 9.386
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6. Н. Ш у л ь ц .  Опыты по обогащению фосфоритов Кинешомского района. Ки-
нешма. 1922 г. (рукопись).

7. И. В е р х о в с к и й .  Обогащение фосфоритовых руд. Москва. 1924 г.—Изд.
НТО ВС Н Х .
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10. А. К а з а к о в .  Фосфоритовые руды СССР. Вып. 4.— Кинешемские фосфори
товые залежи. Москва. 1926. Изд. НТО ВС Н Х .

III. Тверсная и Ярославская губернии.

По берегу Волги между Тверью и Калягиным развиты почти исклю
чительно послетретичиыо отложения, и фосфориты отсутствуют. Исключенном- 
является небольшой выход верхно-киммерпджекого фосфоритового слоя около 
г. Кимры.

Впервые пижо Калягина коронные породы показываются у д. Васпсппой. 
От этого пункта до самой границы Тверской губ. в берегах под мореной; 
выступает толща бурого железистого ншкпе-мелового песчаника. Кимерндж- 
ский фосфоритовый слой должен лежать здесь ниже уреза воды Волги.

Первый выход верхве-волжского фосфоритового слоя появляется на гра- ■ 
нице Тверской и Ярославской губ.— у с. Прилукп, па высоте 1,5 м над Вол
гой. Прикрывающая этот фосфоритовый слой толща нпжнемеловых желези
стых песчаников в береговых обнажениях тянется далее до .самого г. Мыш
кина; однако, верхно-волжекпх ii верхпо-кнммерпджекпх слоев, которые должны, 
залегать на самом бичевнике. или несколько ниже уреза воды, видеть в есте
ственном обнажении не удается.

Появляются эти слои километрах и Ю  нижо г. Мышкина, на правом 
берегу Волги у с. Еремейцево и отсюда прослеживаются на протяжении 30 км. /
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до с. Копрнно. Общео геологическое строонпо этой береговой полосы видно 
из разрезов у д. Бабуриной и района Глобово-Ивановскоо. Порвый профиль 
характеризует южную часть, второй —  северную; границей этих районов
является д. Юрышо.

У  Бабурина разроз слагаотсп следующими породами:
0. Почва  0,5 м.

Q. 1. Морона враспо-бурая............................................  6,5 „
Vlng. 2. Светло-бурые рыхлыо песчаники, местами почти

пески   9,5 „
3. Глина черная грубо-песчанистая, слюдистая . . 1,0 „
4. О с ы п ь ..............................................  . . .  1,0 „

Vlg ..s. 5. Песчаники железистые с Craspedites subdihts,
Oxynoticeras catenulatum и др...........  4,5 „

Vlg. s. 6. Фосфоритовый горизонт, состоящий то из одноряд
ной (мощность 0,2— 0,3 м), то из двухрядной
прослойки песчанистых фосфоритов, залегающих 
в ' песке. В  фосфоритах часты Oxynoticeras
fulgens . . . . , .......................................... 0,8 „

Vlg. г. 7. Песок светло-бурый без ископаемых....................... 0,8 „
8. Песчаник твердый, извсстковпстый, светло-соро- 

зеленоватый, содержащий Virgatites virgatus,
Craspedites subditus, С. okensis, Belemnites 
R o u illie r i,B . russiensis, Aucella mosquensis.
В  фосфоритовых сростках встречены Perisph.
Lahuseni, Bel. absolutus, Virgatites aff.
zaraisliensis, V. schukinensis и др................. 0,3-0,4 „

Km . s. 9. Глауконитовый, ярко-зеленый песок, вверху на 
глубину 0,1— 0,2 м переполненный фосфоритом 
почти до сплошности, ниже беден фосфоритом.
В  фосфоритовых сростках Oppelia aff. tenui- 
lobata, Iloplites jasonoides, Hoplites subun- 
dorae, Aucella mosquensis. В  нижней поло
вине, в редких конкрециях фосфорита— Olcoste- , 
phanus cuneatus, Cardioceras Bauchin i, Per. 
stephanoides . . . . . . . . . . . . .  1,2-1,5 „

Km. i. 10. Глина черпая, слюдистая с обильной примесью
глауконита с Bel. P a n d e r i    . 2,0

Из разрезов этих видно, что во всем районе существуют два фосфо-; 
штовых слоя: нижний— кпмыерпджекпй и верхний— волжский.



В  южном районе эти два слоя сближены так, что мостами общая мощ
ность их вместо с разделяющим глауконитово-песчанистым слоем равна. 
2,1 м. В  кровле верхнего слоя залегают здесь прочимо песчаники, н фос- 
форптоноспыо породи мало водоносны. В  северном .районе песок, залегающий 
можду обоими слоями, утолщается, а расстояние между ними доходит, ужо 
до 8 и. Здесь кровля обоих фосфоритовых слоов состоит из песков, и кп- 
мернджшш фосфоритовый слой сильно водоносен.

Характеристика кпмерпджского фосфоритового слоя по продуктивности, 
.и  качеству даиа определениями в 3-х пунктах:

Пкг°р/мДТ % Нераств. ост. -

Руд ная сло бо д ка .................... • . . 290 12,9—16,2 23,3—28,9
Городок . ' ............................................. 320 20,3 20
Коприно   . . 200—240 22,0 10

Волжский фосфоритовый слой ещо очень мало изучен, но существую
щие данпыя говорят за очень низкое его качество; Р а0 5 в фосфоритах здесь 
содержится от 7 %  и до 11 %  , а продуктивность слоя колеблется от 72 кгр/м2 до 
260 кгр/ы2, почему этот слой при подсчетах запасов в расчет по принимается.

Для киморпджскнх фосфоритов запасы могут быть приняты следующие:

Запасы фосфоритов Тверсной и Ярославской губ.

. В Е Р О Я Т Н Ы Е  З А П А С Ы  
(Группа В).
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156 Правобережье р. Волги 
(М ыш кин-Коприно).............. 252 28 7.071 13— 16 1.025

157 Левобережье р. Волги 
(Мышкин-Коприно) и ниж
нее точение р. Сутки . . . 252 21' 5.325 13-16 767

И т о г о .  . — 49 12.396 _ 1.792
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IV. Московская губерния.

Фосфоритовые залежи Московской губернии приурочены почти исклю
чительно к нпжпе-волжшш отложениям п лишь в Егорьевском уезде строе
ние нх осложняется появлением нижне-меловых фосфоритов 
так называемого рязанского горизонта. Фосфоритовый слон 
представлен глауконитовым песком с фосфоритовым галечни
ком в основании. С петрографической и палеонтологической 
точек зрения среди фосфоритов обычно выделяются различ
ные генерации, отличные друг от друга фауиистнчсскн ii по 
химическому составу.

Кровля фосфоритового слоя в пределах Московской гу
берния различна; в этом отношении мы видим закономерные 
изменения. В  то время как в северо-западном п централь
ном районе (г. Москва) толща залегающих в кровле фос
форитового слоя нижне-волжских глин зоны Virgatites тЛг- 
gatus достигает 7 ы, по направлению па Ю В  наблюдается 
умепыиенно этой мощности; в с. Дьяковском па р. Москве 
мощность глин равна 4 м, на лнипн д. Чагпно—  д. Андреев- Разрез Студе- 

. ская (р. Десна)— верховья р. Пахры, она падает до. 2 м, б"из°Москвы, 
причем глины становятся песчанистыми: далее по меро движе
ния на В  и 10 от лшшп, пересекающей р. Клязьму, несколько западнее 
г. Богородска;—  устье р. Пахры фосфоритовые залежи бассейна р. Нары 
в юго;Зап. углу Московской губ. мы уже входим в область, где кровля 
фосфоритового слоя представлена большею частью глауконитовыми носками.

Типовым профилем для области мощного распространения глинистой фацнн 
пород, покрывающих фосфоритовый слон, может служить известное обнаженно 
на р. Москве у Студеного оврага (в 5 км к западу от Москвы) (рпс. 27), а 
для песчаной фацнн— разрез у д. Богдановской на р. Москво, у устья р. Пахры.

Месторождения фосфоритов Северной и Центральной области. 107
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1

У  Студеного оврага обнажены следующие породы:

Q. 1. Песни ржаные, глинистые, с прослойкой- палуп-
пого галечника, а в основании около . . . . . 1. м.

Vlg. s. 2. Песок глинисто - глауконитовый, ржаво-бурый с
конкреционными уплотнениями, содержащими Cras
pedites suhditus и Oxynoticeras catenulatum . 1 л»

3. Песок черно-золеный, глинистый с Oxynoticeras
catenulatum и Ox. f i d g e n s ....................... .... 0,8 »

Vlg. i. 4. Посок серо-зеленый, глауконитовый, рыхлый с
Rhynchonella ox yo p tich a ......................... .0,8 W

5 . Глина чорнак, в верхних 2 м сильно песчанистая,
внизу более плотная/слюднстая. В  нижней части B e 
lemnites absolutus, Virgatites virgatus, в верхней
части изредка попадаются Craspedites aff. okensis. 7 }>

6. Фосфоритовый горизонт, состоящий из:
а) сплошного слоя фосфатпзнрованпого песчаника

зоны Virgatitcs virgatus............................ .... '0,2 *)
б) темнозолепого глауконитового песка, среди

которого местами залегает прослойка серого
пзвестковнсто-глауконнтового песчаника; фауна
та же, что в слое а . . ............................. 0,2

в) прослойки окатанных фосфоритовых сростков,
содержащих во вторичном залегалии Peri
sphinctes ■ Pandari, P .  dorsoplanus, Olco-

. stephanus cuneatus ................... .... 0,25
К т . i. 7. Черная слюдистая глина с Cardioceras alternans. 2 »

У  Д. Богдановской разрез состоит из следующих слоов:

Vlg. s. 1. Песок желтый, мелкий, кварцево-слюдистый ■. . 4 II
2. Песчаник рыхлый, глауконитовый, ржавозеленый

с Oxynoticeras catenulatum, Ox. fulgens и др. 1,5 м .
Vlg. i. 3. Песок глауконитовый........................................... 0,7 t>

4. Глауконитовый песок, переполненный фосфорито
выми ср о сткам и ................................. .... 0,35

Km. i. 5. Глина серая слюдистая с Cardioceras alternans. 6 и
Усдошш залегания, продуктивность п качество нпжне - волжского фос

форитового слоя в пределах Московской губ. довольно однообразны (см. свод
ную таблицу в конце главы), за исключением южных окраин (Нарские и 
Коломенско-Егорьевскно . фосфориты), в которых наблюдается значительное
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увеличите продуктивности фосфоритового слоя и изменение петрографиче
ских свойств верхней его части.

К  востоку от Москиы, вниз но точению р. Клязьмы, наоборот,' заме
чается уыоньшоппо продуктивности, доходящей во Владимирском районе ужо 
до 72 кгр/м2, п ухудшите качества; возраст слоя' здесь валанжпнекпй.

Ограничиваясь в отношении большей части Подмосковного района ссылкой 
на упомянутую сейчас таблицу, мы подробнее остановимся только на Нарском 
н Егорьевском районах, которые изучены детально разведочными работами.

Г.ЛССЕПН Г. НАРЫ.
По обоим берегам р. Нары в, юго-западном углу Московской губ. раз

рез фосфоритовых залежой имеет следующее строение:
Vlg. s. 1. Желтые слюдистые, чистые пески1.................... 7 — 9 м.
'Vlg. s. 2. Глауконитовый песок с рыхлыми уплотнениями,

содержащими Oxynoticeras fulgens, Ox. cate-
nulatum , Craspedites sp.........................   0,5 — 1.0 „

Vlg. г. 3. Фосфоритовый слой, состоящий пз двух слоев:
а) глаукоцптово-фосфорцтовый песчаник копгломе- 

ративпого строения („плита"), ржаво-зелено- « 
бурого цвета. В  цементе слоя содержится 
обильная фауна зоны Virgatites virgatus, а
во включенных в плиту фосфоритовых жел
ваках фаупа зоны Perisphinctes Panderi . 0,5 „

б) Зеленый глауконитовый песок, переполненный 
обособленными конкрециями фосфорита. Средн 1 
фосфоритов различаются 3 типа:
а) Глауконитово-песчанистые сростки (анало

гичны желвакам, включенным в „плиту"), 
содержащие Virgatites scythicus, Peri- 
sphinctes dorsoplanits, Per. Bolobanovi 
N  i k. etc. По весу желваки этого . типа 
составляют около половины всех фосфо
ритов, Р 20ь в них 20,5— 2 2 ,7 % . 

р) Болео плотные, более глинистые желваки 
с небольшим количеством слюды, .23,S %
Р 20 5. По весу ок. 1 /з всех фосфоритов. 

х) Плотные тонкозернистые фосфориты с Нор- 
lites sp., Asjpidoceras sp., Cardioceras 
ct. alter nans 2 7 ,1 %  P*02. По весу Vs 
всех фосфоритов '   0,5 „



Х т .— O x f.1 5. Глины томпыо, слюдистые с Belemnites Panderi,
В ■ brcviaxis, В. Zitteli. . ..............................  ок. 14 м.

01. 6. Пссчано-мсргелпстые породы с Rhynchonella va-
rians, Waldhehiiia Irautscholdi . . . . .  ок. 8 „

Продуктивность верхнего, щитообразного фосфоритового слоя равна 
470 кгр/м2; содержание Р 20 5 в нем— 1 S % — 2 0 % ,  для нижнего слон про
дуктивность меньшая (ок. 320 кгр/м3), но качество фосфоритов здесь более 
высокое (23 %  —  2 4 %  Р , 0 ’’ при 4 ,5 %  — 5 %  Р , 0 3 н при 3 ,5 %  6'02), 
Данныя о запасах приведены ниже в таблице.

ЕГОРЬЕВСКИЙ' РАЙОН.

Под именем Е г о р ь е в с к о г о  фосфоритового месторождения (см.табл.X) 
мы понимаем обширную область фосфорптосодержащнх отложений волжских 
ярусов .в  рязанского горизонта, расположенную в бассейне левобережья 
р. Москвы н р. Оки, в продолах Егорьевского, Бронницкого н Коло
менского уездов общей площадью до 945 км2.

Месторождение имеет 2 фосфоритовых слоя: одни —  ншкпе-волжского 
возраста, средней мощностью 0,3 м п другой— валанжннского (рязанского 
горизонта), мощностью в 0 ,7— 0,8 м; слои эти разделены пластом слабо фос- 
фатпзпрованпого глауконитового песка в 1— 1,5 м толщиной.

Следующая таблица дает отчетливое представление о распределении 
фосфоритов в отдельных слоях этого профиля н о их качестве.

1 7 0  А . 13. К  а з а к о в.
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Bjas............................................ 0,20 302 21,4 И 64,6

0,40 046 17,9 110,0
0,20 262 14,8 39,0 -

Vlg. s. . . ...................... .... 1,00 . 1183 6,0 71,0

Vlg. i............................. 0,80 1122 11,4 127,9

И e в г о . . 2,60 3515 11,91 И 418,5

При экенлоатацип рязанский фосфоритовый слой дает ок. 565 кгр/м2 руды 
с содержанием Р 20 5 в 22,2 % ;  из верхне-волжских пород добывается 50 кгр/м2 
Р 20 6 — 15,S %  и из ннжпе-волжекпх 180 кгр/ ir— с содержанием Р 20 5—  
—  2 5 % — 2 6 %  н 180 кгр/м3, с содержанием Р , 0 6— 1 8 % — 2 0 % .  Общая 
эксплоата'цпоппал продуктивность таким образом равна 975 кгр/м2.



При нодсчсто запасов (смотроть нпжо таблицу) всрхис-волжскно фос
фориты н расчет совершенно но принимаются; для рязанских фосфоритов, 
продуктивность принята 540 кгр/м2 (Р 30ь— 2 0 — 2 2 % ) ,  а для ннжне-волж- 
екпх— 90 кгр/м2 ( Р 20^— 20) +  180 кгр/м2 { Р гОъ — 2 5 — 2 0 % ) .

Характерной особенностью Егорьевского райопа является неглубокое- 
залегание фосфоритовых слооп под почвой, позволяющее выгодное прнмепе- 
ппе экскаваторов при эксплоатации.

Весьма пыгодпоо сочетанно для Егорьевского фосфоритового месторо
ждения ряда природных и экономических факторов (близость к Москве ii: 
железной дороге, иоверхностпоо залегаппе, обншрпыо запасы руды, отсут
ствие цемента и пр. привели к тому, что разведочные работы с первого асо- 
1922 года перешли в экенлоатациопные, положив начало основанию ныне- 
работающего Егорьевского фосфоритового рудника..

Особого упоминания заслуживает также К о л о м е н с к и й  район, обни
мающий правобережье р. Москвы, бассейн Коломенки н Северки.

Продуктивность нижне-волжского фосфоритового слон здесь в среднем. 
216 кгр/м2, содержание Р гОь— 2 2 % — 2 4 % .

" .Следует отметить, что серия пород, лежащих в этом районе над, 
нпжне-волжскнм фосфоритовым слоем, мало изучена с точки зрения содер
жания в них Р 20ь\ между тем, отдельные анализы встречающихся здесь 
фосфоритов дают от 17 до 2 0 %  Р ?0 Ь. В  связи с существованием по 
соседству в Егорьевском районе мощно развитого рязанского фосфоритового 
горизонта, есть большая вероятность при дальнейших разведках встретить 
н здесь фосфоритовый слой верхне-волжского и рязанского возраста.

Столь жо мало сравнительно изучено распределение фосфорной кислоты 
в серии оолитовых пеокомекпх пород, лежащих выше основного валанжнн- 
ского фосфоритового конгломерата во Владимирском н Касимовском районах.
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Запасы фосфоритов Московской и Владимирской губ.
Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н Ы Е  З А П А С  Ы .
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167 Е г о р ь е в с к н П .............. Vlg. i. 180 105 18.800 25-20 4.79-1

Я ..... Vlg. i. 90 105 9.700 20 1*940

м ..... R.jas. 540 82 44.500 20-22 9.345.

11т 0 Г 0 . . 4 - — 73.000 16.079



.17 2 Л . Б .  К а з а к  о п.

В Е Р О Я Т Н Ы Е  З А П А С Ы .  
(Группа В).
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159 Звенигородский . . . . . Vlg. i. ш 478 6S.832 22—24 15.831

160 Московский. Левобережье 
р. Москвы . . . . . . . 216 1.791 386.856 >2-24 88.976

161 Московский. Правобе
режье р. Москвы . . . . п 216 923 199.568 22-24 95.855

162 Верхне-Покровслшй . . . * 216 412 88.992 22-24 50.468

163 П о д о л ьски й ...................... „ 216 182 39.312 22-24 9.042

164 Брон ни ц ки й ...................... в 216 361 77.976 22—24 17.954

165 Коломенский .................. и 216 28 6.048 22-24 1.591

166 Нарский ......................... V lg. i. Y. 
Vlg. i. S.

463
324

25
25

11.700
8.100

18—20
23—24

2.223
1.904

167 Егорьевский ...................... Rjns. 
Ylg. i. V. 
V lg .i.P .

540
90

ISO

254
282
282

138.000
25.380
50.860

20-22
18-20
24—25

28 980 
4 822 

12.461

16S Чагино-Лыткоринский . Vlg. i. 216 106 22.896 22-24 5.267

169 Богородский . . . . . . V lg. i.+  
Ylg. s. ISO 530 59.400 21 12.474

И т о г о .  . . — - 5.479 1.183.720 - 267.628

В О З М О Ж Н Ы Е  З А П А С Ы .  
(Групп а  С).

170 Владимирский .................. — — 754 — — —
171 Барыбинсккй (у ж.-д. ст. 

Б а р ы б и н о ...................... — _ 88 _ _
172 Клни-Дмитров-Сергиевск. - — 5.029 — — —

173 Кпрж ач - Покров - Влади
мирский ......................... — .— 5.875 _ _ __

174 Егорьевский ...................... — — 561 — — —
175 Ореховский ...................... - - 369 - -

И т о г о .  . . — — 12.676 — - —

Кроме юрских.н валапжипских фосфоритов, в Московской и Влади
мирской губ. развиты еще альбскио п сепомапшю. Они залегают в сыпучих
носках i i  отличаются низкой продуктивностью и низким содержанием Р 20 5,

/
•в силу, чего при -подсчетах запасов в расчет но принимались.
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Л И Т Е Р А Т У Р А .
1. С. Н и к и т и н .  Общая гоологичоская карта России. Л ист 57.—Тр. Геол. К о 

митета, т: V, AS 1. 1390.
2. А. И в а н о в .  Геологическое исследование распространения и продуктивности-,

фосфоритоносных отложений в зап. части Московск. губ. в 1910 г.—Отчеты  
по геол. исслодов. фосфор, залежей. Т. II I.  Стр. 327—514. Москва. 1911.

3. М. П р и г о р о в е к и й .  К  геологии южных уездов Московской губ.'Иав.Геол^
Ком., т. X V I I I .

4. А. И в а н о в .  Геологическое исследованио фосфоритных отложений в Клин-
сном, Московском, Коломенском и Дмитровском уездах Московской губ. и 
Егорьевском у. Рязанской губ.— Отч. по геолог, исслед. фосфорит, зале— 
жоП, т. IV , стр. 389—465. Москва. 1912. Его  же.—Т. V, стр. 453—524. Москва., 
1913.

5. А. И в а н о в  и А. К а з а к о в .  Геологическое исследование фосфоритных
отложений в Коломенском у. Московск. губ. и восточной части Боровск, у.: 
Калужск. губ. — Отчоты по геологнческ. исслодов. фосфор, залежей. Т. V.. 
Стр. 525—595. Москва. 1913.

6. А. К а з а к о в .  Фосфоритные руды СССР. I. Егорьевское фосфоритное место-j.
рождение Московской губ. Москва. 1925. Стр. 1—66. Изд. НТО В С Н Х .

Н Е О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Е  И СТО ЧН И КИ .
7. Геологическая карта Московской губ. (масшт. 1 :420000). Составили: С. Добров,.

А. Иванов, А. Розанов, В . Хименков (под общей редакцией А. Розанова. 
(1921—24 г.).

V. Рязанская губерния.

Общая схема строения фосфорптоносных отложений Рязанской губернии,., 
а также схема их горизонтального распространения установлена была клас
сическими работами 0. Н и к и т и н а ,  Н. Б о г о с л о в с к о г о  и А. П. П а в 
лова.  Специальное геологическое исследование фосфоритовых месторождений; 
произведено М. П р и  гор о в с к им.

Аналогично тому, что нами было указано для Московской губ., н 
здесь мы видим закономерное изменение характера фосфоритовых отложений 
по мере движения от крайнего на северо-запад, Зарайского района, на юго- 
восток н юг. В  Зарайском районе ппжннй фосфоритовый слой, представля
ющий основной конгломерат ннжно-волжского яруса и лежащий непосред
ственно на нпжно - кпмерпджекпх 'глинах, формировался в век Virgatites ■ 
virgatus, н даже верхний фосфоритовый слой, представленный глаукопнтово- 
.фосфоритовыми посчапиками, лишь предположительно относится к рязан
скому горизопту; па линии с. Кузьминское— верховья р. Пронп (у границы, 
с Веневскнм у.) верхний глауконитово-фосфоритовый песчаник уже несо
мненно принадлежит к рязанскому горизонту, пгакниН жо фосфоритовый слой 
и здесь относится к зоне V. virgatus. Продвигаясь далее на Ю В  о т ' 
линии устья р. Прони— г. Михайлов, мы видим, что нижне-волжскне и ворхпе—



17-1 А . В .  К  а з а к о в.

-волжские слон выклиниваются и рязанский фосфоритовый горизонт нспосрод- 
-ствопно налегает па ппжие-кпморнджскно и оксфордские глины. Ещо далее 
на юг, в Скоппнско-Ранонбургском районе, фосфоритовый слон трансгросснвпо 
переходит на колловей, а в Липецком уезде Тамбовской губ. залегает, пови- 

.димому, ужо непосредственно на депопо.
Параллельно с изменениями условий залегания мошются продуктивность 

и качество фосфоритового слоя. В  северной половине Рязанской губ., где 
■подошвой-фосфоритовой сорпп служат еще ннжпе-книериджскно глины, мы 
•видим максимум скопления фосфорной кислоты; средняя продуктивность здесь:

Р  А  Й  0 И Ы .
В е р х н и й  слой. Н и ж н и й  слой.

В С Е Г О .
кгр/м2. % P ,0 S. кгр/м2. °/° P.fiy

Зарайский район . . . . 300

ОСМ1со 90 22-24 450 кгр/м.

Кузьминско-Трехпольский 720 19-22 210 21—22 930 „

Новоселковский .............. 504 21 252 21 756 „

С п а с с к и й ......................... ' — 684 „ (при 
содержании P 2Os 

19—21%).

По мере движения на юг наблюдается падение продуктивности и ухуд
шение качества фосфоритов.

Р А Й О Н Ы . Продуктив
ность в кгр/м2.

Содержание 
ДО, в %  %.

Мнхайлово-Пронский район - . 576 20—21

Бассейн р. К е р д и ................................. 210 18— 1

Скопннский район ................................. 250 16— 8

Дер. Дубки на р. Дон, Данковского у. 108 -

Раыенбургский район ......................... 540 11,1

Еще далее на юг (Липецкий у.), где рязанский горизонт иереходнт 
на девонские известняки, он уже, повнднмому, совершенно утрачивает ха
рактер фосфоритового слоя.

Разведочных работ в Рязанской губ. не производилось, н наши све
дения о фосфоритовых месторождениях этой области основываются исключи
тельно на геологических и поисковых работах.
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ЗАРАЙСКИЙ РАЙОН.

Типовым профилем этого крайнего соворо-западного района, тяготею
щего по характеру фосфоритовых отложений к Коломенскому уезду Москов
ской губ., является' разрез у с. Радушппо в правом борегу р. Осетра, в 
9 км ниже г. Зарайска; разрез этот слагается следующими породами:

1. Желто-бурый суглинок с в а л у и а м и .................. ! 1 м.
flng. 2. Пески слюдистые желтыо и оранжевые с облом

ками пелецппод . . . . .  . . 0,4 „
3. Песок грязно-зеленый.........................................  0,3 „

Rjas. 4. Фосфоритопо-глаукошггоиый песчаник, томно-зеле
ный, рыхлый с Belemnites cf. russiensis. Про
дуктивность слоя 290 кгр/м2 при содержании 
2 2 ,1 %  Р 20 6. . . . . . . . . . . .

Vlg. s. 5. Песок глауконитовый фосфатпзированный. В  верх
ней части содержит Oxynoiiceras fulgens, Cra- 
spedites fragilis и др.; в основании слоя встре
чается в изобилии Virgatites. virgatus и др. 
окаменелости ншкио-волжского яруса . . . .  , 0,S0 .,

Vlg. i. 6. Фосфоритовая плита томнозеленого цвета, в ниж
ней половине переполненная твердыми фосфори
товыми сростками. В  ’цементе —  фауна подмо
сковных внргатовых слоев, Р 20 5 в слое содер
жится 2 2 , 1 %   0,2 „

7. Яркозолецый глауконитовый песок, переходящий
в пижпой половине в песчанистую глину . . .  0,2 „

Km. i. 8. Глина слюдистая сланцеватая с Cardioceras 
alternans................... ....

КУЗЬМИНСКИЙ РАЙОН.

Типовым профилем является разрез у с. Кузьминского, слагающийся пз 
следующих пород:

1. Почва. ‘
Ting. - 2. Пески серые; в основании два прослоя сфериче

ских песчанистых фосфоритов с Olcostephamis 
hoplitoides, О. lgovcnsis\ мощн. около . . .  1,4 м.

3. Пеекп желтые, диагонально слоистые, с прослоями
оранжевого слюдистого плотного песчаника . ' . 1,5 „

4. Прослой грубого железистого песчаника . . .  - 0,13 ,,
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Hjas. 5. Плотный зелено - серый фосфоритовый песок, с 
оолитовыми зернами, мостами цементированный в 
песчаник с Craspedites kascltpuricus, Охупо- 
ticeras subclypeiforme ................... ....  0,05 м.

6. Песчаник железисто - фосфоритовый, красно-бурый, 
изредка буро - зеленый, неплотный, ломающийся 
па угловатыо отдельности („сухарь"). Обилие 
окаменелостей: аммониты группы Hoplites rjasa- 
nensis, Craspedites группы . С. spasskensis,
ауцеллы н пр...........................................................  0,20 ,,

Анализ столбика пород из слоев 5 п 6 дал 19,5 %  , Р 20 5.
7.' Прослой зеленовато - сорого песка (аналог слоя 5). 0,03 „ 

Vlg. s. 8. Песчаник „сухарь" железистый,: глауконитовый
с Craspedites kaschpuricus, Oxynoticeras sab- 
clypeiforme. ................................................' . 0,04

9. Песок зелопый фосфоритово - глауконитовый, с до
вольно частыми сферическими стажениями. В  песко 
часты Oxynoticeras fulgens, Craspedites fragilis 

, и др.; верхние 0,08 м сцемеитиролаиы в песчаник, 
сходный по структуре с „сухаром", но более
рыхлый. . . .  ................... ..  0,70

Vlg. г. 10. Тот- жо песок, но с болео редкими фосфорнтово- 
глауконптовымп сростками; в цементе встречаются 
Virgatites virgatus, Belemnites absolutus . 0 ,18— 0,22

11. Фосфоритовый конгломерат из плотных фосфори
товых желваков, сцемептиропаниых глауконитово- 
фосфоритовым песчаником того жо типа, что и в 
вышележащем слое. Анализ средней пробы конгло
мерата дал 2 1 ,4 %  Р 20 5. Степень цементации 

•слоя не одинакова. Цемент содержит аммониты 
группы Virgatites virgatus; среди твердых срост
ков встречаются Perisphinctes cf. Panderi . 0,14 „

12. Глина слацеватая с гипсом .  ...................  0,50 „
Km. i. 13. Темные гипсоносные глины с Cardioceras alternans.

В  рязанских и верхпо-волжскнх фосфоритовых песчаниках Кузьмин
ского района содержание Р 20 6 в среднем колеблется от 1 9 %  до 22 % ;. 
средняя продуктивность этого горизонта'около 720 кгр/ы2. Продуктивность, 
нижнс-волжского фосфоритового слоя равна в среднем 21— 2 2 % ,  содер
жание Р 20 ь в нем—^21— 2 2 % .
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Данный о продуктивности н содержании Р.гОй в фосфоритовых слоях 
остальных palionon приводится нпжо в таблице подсчета запасов.

Отметим здесь, что в состав фосфоритовой массы в Спасско-Сапож- 
конском районе частично входят уже валанжппскио фосфориты.

Запасы фосфоритов в Рязансной губ.
(Гр уп п а  В).
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176 Зарайский (до р. Вожи на 
юге и р. Мечи на вост.) • • 360

90
783
783

281.880
70.470

18-20
22-24

53.557
16.208

177 Кузьминско - Трепольский 
(граница р. Вожа—р. .Меча— 
р. Ока—р. Плетенка—р. Про- 
ня у пересечения е грани
цей Веыевского у Д ............... 720

216
1.018
1.075

732.960
219,888

19—22
21—22

150.257
47.276

17S Новоселковский к югу г. 
Рязани до р. И стья  . . . . 501

252
1.075
1.075

541.800
270.900

21
21

113.778
56.889

179 Михайлово-Пронский (басс. 
р. Проци и Керди до 51 ши
роты на ю ге ).......................... 576 11.394 802.944 20—21 164604

180 Скопинекнй (к югу от ши
роты 51 до р. Рановы) . . . 252 810 204.120 16— 17 33.680

181 Раненбургскнй (оравобе- 
1 режье р. Рановы  в ее вер
ховье ..................................... 540 80 43.200 11 4.752

182 Спасский к югу от г. 
Спасска .............................  . 684 433 299.592 19—21 59.918

183 Сапожковскмй (к западу . 
и к северу от г. Сапожок) . 288 395 113.760 19 21.614

'■
И т о г о .  . . 

Группа С ..........................  .

— 5.913

880

3.538.314 — 017.781

Л И Т Е Р А Т У  Р^А.
1. М. П  р и I* о р о в с к и П.— „О тчет об исследовании фосфоритовых залежей в Ря-

аанской губ.“ Отчеты по геол. исол. фосфор, залеж. I I I ,  19U  г.; IV , 1913 г.; 
У . 1913 г.

2. А. А р х а н г е л ь с к и й . — Обзор геологического строения Европейской России
Т. II. 1922 г.
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Табл. IX.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Н И Н Е Ш Е М С К О Г О  Р А Й О Н А
О Б О З Н А Ч Е Н И Я .

Н и  ж и  и  й  м  е л .

ф о с ф о р и т о м -о с н ы е  п о р о д ы  
(волж ские я р усы  и е а л а н ж и и .^
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