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Изъ гѳологическихъ наблюденій въ западной 
чаети Рязанекой губ. 

M. М. Пригоровскій. 

(Observations géologiques effectuées dans la partie occidentale du 
gouvernement de Riazan. Par M. Prigorovsky). 

Настоящая статья представляетъ отчѳтъ объ изслѣдованіяхъ 
въ 1909 и 1910 іт., произведенныхъ мною но поруче-
пію Геологическаго Комитета въ части Рязанской губерніи. въ 
предѣлахъ 58-го листа, ограниченной съ сѣвера р. Окой, a съ 
юга, приблизитѳльно, широтой г. Скопина. ГІриводя въ дальнѣй-
шемъ излолсеніи рядъ наиболѣе существенныхъ, на мой взглядъ, 
выводовъ изъ наблюденій, мною произведенныхъ, я естественно 
не могу привести всего фактическаго матеріала, послужившаго 
мнѣ основой для тѣхъ или другихъ заключеній, откладывая 
изложеніе всего фактическаго матеріала до опубликованія пол-
наго описанія листа. Я не привожу также даниыхъ о палеозой-
скихъ осадкахъ въ изучеыной мною области, имѣя въ виду кос-
нуться ихъ въ связи съ изслѣдованіемъ болѣе южныхъ частей 
Рязанской губ. — района, гдѣ по иреимуществу развитъ палеозой. 
Нѣсколько свѣдѣпій касательно этого отдѣла развитыхъ въ 
Рязанской іуб. иапластованій молшо найти въ годовыхъ отче-
тахъ директора Геологическаго Комитета о моихъ изслѣдоваыіяхъ, 
a также въ вышедшей иедавно моей замѣткѣ: 0 нѣкоторыхъ 
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результатахъ развѣдокъ на уголь въ Михайловскомъ уѣздѣ 
Рязанской губ. (Ежѳгодн. по Геол. и Мин. Росс , т. X I , в. 8, 
стр. 253 — 257). 

Келловенскіе ооадкж и залегающая въ основанін нхъ песчано-
колчеданистая евнта. 

Ознакомленіѳ съ келловейскими отложѳніями мы начнѳмъ 
съ обнаженій y д. Новоселки, Рязанскаго уѣзда *). 

Разрѣзъ здѣсь сводится къ слѣдующему: 
Q-\- Vlng. Въ верхнѳй части берегового склона изъ-подъ почвы 

и валунныхъ песковъ и глинъ (но нѳ ыорены) вы-
етупаѳтъ серія песковъ, преимущѳственно желтаго и 
оранжеваго цвѣтовъ, относящихся къ нижнемѣловымъ 
осадкамъ. Въ нижнѳмъ отдѣлѣ этихъ пѳсковъ на-
ходится нѣсколько прослоевъ сѣрыхъ песчанистыхъ 
фосфоритовыхъ сростковъ, съ фауной валянжиніена 
(Ole. Keyserlingi, Ole. hoplitoides и др.). 

Bjas.+ Vlg. Ниже залѳгаетъ серія фосфоритово-глауконитовыхъ 
песковъ зелѳнаго цвѣта, отвѣчающая но возрасту 
рязанскому горизонту и волжскимъ слоямъ (портланду 
и аквилову, по терминологіи проф. Павлова). Мощность 
этой толщи около 1 */2 метр.; она вѣнчаѳтся песчани-
комъ, т.-наз. сухаремъ, въ оснсіваніи же ѳя залѳгаетъ 
брекчіевидный слой (0,1 — 0,2 мвтр.) изъ глянцевитыхъ, 
чѳрныхъ, твердыхъ фосфоритовыхъ сросткбвъ, исто-
ченныхъ сверлящимв животными. 

Sgu.+Oxf. Изъ-подъ фосфоритовыхъ слоѳвъ выступаетъ свита 

ч

 J ) Гяавнѣйшая лптература касательно атой мѣстности прнведѳна въ статьѣ 
H. А . Б о г о с і о в с к а г о : Ряаанскій горизонтъ etc. Матер. Гѳол. Роосіи, T. X V I I I . 
См. также только что вышедшую иою отатью: Отчетъ объ иаолѣдованіяхъ за-
дежей фосфоритовъ въ Ряванск. губ.. стр. 517—519. (Въ труд. комм. по изсдѣд. 
фосф., т. I I I , Москва). 



глинъ, въ верхней части болѣе темеыхъ й песчаныхъ, 
съ правильно сферичѳскими фосфоритовыми сростками, 
сѣрыми снаружи и черными внутри, a въ нижнѳй— 
темносѣрыхъ, съ неправильно-лопастными фосфори-
тами и сфѳросидеритовыми .сростками. Мощность 
этой толщи, отвѣчающей секвану д оксфорду и описан-
ной Д. И . Иловайскимъ нѳ можетъ быть опредѣлена 
съ достаточной точносіью, такъ какъ болыпая часть 
свиты выступаетъ нѳ въ коренномъ берегу, a въ 
оползняхъ, занимающихъ пространство между обрѣзомъ 
древняго берега и рѣкой. Во всякомъ случаѣ общая 
мощность секвана и оксфорда не менѣе 10 метр. 

Оксфордскіе слои очень постѳпенно смѣняют.ся 
книзу келловейской глиной, a эта послѣдняя песками 
и песчаниками съ среднекелловейской фауной. Объ 
этой части обнаженія только вкратцѣ упоминаютъ 
Венецкій, Лагузенъ и А . П . Павловъ. Въ предѣ-
лахъ ея мы имѣемъ такую послѣдовательность: 

KM. a. Непосредствѳнно подъ оксфордомъ лежитъ сѣрая пла-
стичная глина, съ рѣдкими сростками сферосидеритовъ 
и оолитово-мергелистыми неправильно-яйцевидными 
желваками; изъ окаменѣлостей здѣсь найдены только 
нѣсколько обломковъ Quenstedticeras JLamberti (верх-
ній келловѳй). Мощность этого элемента келловейской 
свиты близка къ 1,5 метр. 

Kéll. Ь. Ниже идетъ сильно замаскированная осыпями ипере-
битая оползнями толща свѣтло-сѣрой глины, среди 
которой можно различить нѣсколько прослоевъ сѣраго 
сильно оолитоваго известняка (мергеля).Въ известнякѣ 

^ окаменіиюсти верхняго и средняго келловея: Quen-

D. Ilovaysky. L'oxfordien et le séquanien d. gouvern. d. Moscou et do Rja-
an, Bullet. d. la Soc. d. Natur. d. Moscou, 1903. 
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stedh. Lambertir Qitemtedt, Ж«п»е, ойяомки Quen-
stedt. LeacM, Perispk. fmatus,, Perisph. mutatus, 
Cosmoceras enoéatwm, Peliocerasi spece t t c . IIo усло-
віямъ. внходовъ э р д х ъ слоев/* раепредѣлить окаме-
нѣлости по гариэоатамъ вевоаможно. Нѳльзя 
опредѣлигь точаѳ и вшщвоети. оаисываемаго слоя. 
Приблизитѳльно она равна 3 метр. 

Kéll. с. Сильно-оолитовый-ж&лтобурыйпесчаникъ^коло 1 метр., 
разбитый на тонкіе слои. В*ь немъ въ изобиліи ока-
шнѣлѳст»: 

Qadaceras Milasçhevitschi. N ik . , 
Cadoçeras aif. stenolobum Nik. , 
Cosmoceras Iason Nik., 
Cosmoceras Gulielmii Sow., 
Cosmoceras cf. Duncani Sow., 
Stephamceras, coronatum B r u g . 
Stephanoceras sp. ; 

Pefisphinctes rjasanensis Teiss . , 
Perisph. mosqmnsis F i se h., 
Perisph. funatus Opp. , 
Perisph., submutatus Nik. , 
Perisph. cf. Qrion O p p . t 

Marpoceras Brighti P r a t t , 
Nautilus cf. volgensis Nik . , 
Ostrea hemideltoidea Lahus . , 
Ostrea Marschii var. tenuis T r a u U 
Gryphaea- dilatata Sow., 
Goniomya spec, 
Bel. Puzosi d'Orb., 
Bel. Beaumonti d'Orb., 
Bhynchonella personata Buch., 
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ШупсіюыМхі varions Sehloth. , 
Waldheimtu Trautstkoldi Neum., 
WaldheAmia sp., 
TerêbrattUa sp., 

Кицзу оесчайикъ Иереходигь въ тшножеотый оолитовый 
песокъ, въ кюгорот найдейй обломки Stepkmocems coroftatum,. 
Вадимая мощадасть тіеска около 1,5 метр.; книзу онъ уходигъ 
(іодъ аллювіальные осадки, образующіѳ невысокую, неправиль-
ную террассу аадъ старйцей (р. Оки). 

Такимъ образомъ y Новоселокъ среднекелловейская фауна 
заключена въ двухъ петрографичѳсли различныхъ толщахъ: 
1) въ сѣрой гланѣ, переслаявающейся со свѣтлосѣрыми мерге-
лями (Kell. Ь.): этй слой очѳнь тѣсно и петрографически, и 
палеовтологичбски слиты съ вышеліемсаіцшгь верхнимъ кѳллове-
емъ, и 2) въ бурыхъ оолиговыхъ пескахъ и песчаяикахъ (Kell. с). 

Тѣ.же два подотдѣла срѳдняго кѳлловел можно вядѣть 
во многихъ мѣсгахъ по правобѳрежью Оки: какъ вьшге Но-
воселокъ, такъ и нижѳ этой деревни. 

Назову здѣсь с. Дудкино (выстуиаютъ бурый песокъ и пѳсча-
никъ съ оолитамв: толща Kell. с. Новоселковскаго келловея). 

Д. Гаретово (сѣрая глина и мѳргеля: толща Kell. Ь). 
С . Костино:. значитѳльная яолща сѣрыхъ глинъ, чередуьо-

щихся въ яижней части съ оолитовыми известняками и выступаю-
щихъ частью въ бичѳвникѣ (Kell.b.), частью въ основаніи обрыва 
коренного берега (Kell. à). 

С . Акаѳмово—здѣсь келловѳй представленъ такимъ же 
образомъ, какъ и въ Костинѣ. 

Что касается другихъ районовъ Рязанской губ., то изъ 
двухъ угсазанныхъ о!гдѣловъ средняго кѳлловея-—второй, слагаю-
щійся изъ желто-бурыхъ песковъ и песчаниковъ, аналогичйыхъ 
Новоселковской толщѣ Kell. с , представленъ мощной свитой 
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въ бассейнѣ р Прони: вышѳ и ниже г. Михайлова (р. Локня 
и др.); также къ югу отсюда, въ нѣсііолькихъ пунктахъ вдоль 
р. Керди: д. Роговая, с. ГІокровскоё, оврагъ y Стараго 
Киркина, окрестности с. Берѳзовска; въ бассейнѣ р. Верды: 
y с. ІІобѣдинки (близъ копей Акціонернаго Общества). 

Но въ послѣднемъ изъ указаввыхъ пунктовъ, наряду съ 
песчаной серіей описанеаго типа, мѣстами средвекелловейская 
фауна заключѳна и въ темно-сѣрыхъ, сильнопесчанистыхъ, иногда 
мергелистыхъ глинахъ, описанныхъ y Лагузена '). 

Болыпой ясностью и полнотой отличается обнаженіе кел-
ловейской свиты y с. Алпатьѳва (верстахъ въ 40 выше г. 
Рязани). Здѣсь интересующую насъ толщу можно яаблюдать 
въ коренномъ берегу на протяженіи почти І 1 ^ версть, при 
чемъ видимая мощность комплекса слоевъ, слагающихъ келловей, 
близка къ 7 саженямъ. Послѣ нѣкотораго пѳрерыва тѣ же 
слои можно наблюдать y д. Перевицкой. 

Геологическій очеркъ этой мѣстности впервыѳ былъ данъ 
H . Н . Боголюбовымъ а ) ; въ виду значительнаго интереса, 
представляемаго ѳю, я считаю умѣстнымъ дать охъ себя схему 
Алпатьевскаго разрѣза. Интересъ его заключаѳтся въ томъ, что 
здѣсь мы имѣѳмъ слѣды нижняго кѳлловѳя, a также слоевъ 
(правда, полнѣе представленныхъ въ другихъ мѣстахъ Рязан-
ской губ.), заяегающихъ ниже палеонтологически охарактери-
зованнаго келловея. 

Коыбинированный профиль для праваго берега Оки 
противъ сѳла Алпатьѳва и нѣсколько ниже послѣдняго, 
въ сторону д. Ганкиной: 

*) Л а г у а е н ъ . Фауна юрокихъ образованій въ Раз. губ. Тр. Геол. Кои., т. 
1, № 1, стр. 1—3. 

2 ) H. Н. Б о г о л ю б о в ъ . Геодогическ. нзолѣд. въ Зарайскоиг уѣэдѣ. Матер. 
къ поэнанію гѳологид. стр. Росс. Иип., вып. 1, стр. 171—178. 
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ч. ІІочва. м е т Р-
h. Послѣтретичные. неправильнослоистые песіси, съ 

валунами финляндскихъ породъ. 
c. Прослой глинистаго плотнаго желѣзистаго пес-

чаника, отдѣляющаго на болыпомъ протяженіи 
послѣтретичные наносы отъ нижележащихъ ко-
решыхъ породъ . . . . .0 ,08-1,10 

d. Черная или темно-сѣрая слапцеватая глина, съ 
очень неровной верхней понерхностью . . . 0,7 

с. Глина песчанистая, оолитовая, буро-сѣрая, слегка 
сланцеватая . . . 0,5 

/! Глина, апалогичпая е, но болѣе темная. Ока-
мепѣлости въ ней: плохо сохрапившіеся обломки 
Quenstedticeras cf. Lamberti. Мощность около . 0 ,2 

g. Оолитовый, сѣрый плотеый мергель. Окаменѣло-
сти здѣсь: Quenstedticeras Leachi, Quensted-
liceriis Lamberti. Толщипа слоя, въ среднемъ 
достигающая 0,2 метр., варьирируетъ, причемъ 
иногда этотъ слой совсѣмъ выклинивается. 

h. Глина, аыалогичная f. Окамепѣлости: Peris-
phinctes aff. mutatus. 

i. Сѣрый моргель, подобный g. Окамеиѣлости: 
Cosmoceras enodatum, Cosmoceras Gulielmii, 
Stephanoceras coronatum, Perisphinctes mosquen-
sis, Goniomya sp., Bel. Beaumonti etc. . . . 0 , 2 

Je. Оолитовая глиыа, напоминающая e. Окаменѣ-
лости: Stephanoceras coronatum, Bel. Beaumonti, 
Bel. brunsvicensis 0,6 

/. ІІесокъ неслоистый, очень плотный, желтобу-
рый, слабослюдистый, постепенно переходящій 
книзу въ т. . . . 0,8 



m. ІІесокъ сѣро-желтый, средней крупности зерна, 
неслоистый . 1 — 

п. ІІесокъ желто-бурый, то неслоистый, то діаго-
иально-слоистый; въ послѣднемъ случаѣ изоби-
лующій слабоокатанвыми кусками известняка, 
кремня. Среди слоя неправилыю распредѣлепы 
уплотненныя желѣзистымъ цементомъ линзы, въ 
нихъ аммониты Kepplerites Gotverianusu Perisph. 
aff. funatus; послѣдніе отличаются отъ типич-
ітхъАтт. funatus болѣе стянутымъвъ верхней 
части сѣченіемъ и ббльшей шириной и мень-
шей длиной лопастей и сѣделъ. Мощность опи-
сываемаго слоя около 0,7 метр., книзу онъ посте-
ненно переходитъ въ о-\-р. 

о+р. Коричнево-или зеленовато-бурый песокъ, въ 
верхней части изобилующій угловатыми кремне-
выми и известковыми. обломками, съ горошину 
величиной; въ верхней же части слоя въ желѣ-
зистыхъ стялченіяхъ поподаются аммониты, пре-
имущественно изъ родовъ: Kepplerites и Ргоріа-
nulites, изрѣдка Perisphinct'-a, въ извѣстной сте-
иени близкіе, но не тол»дественные Per. funatus. 
Мощность около 

q. Ярко-лселтый слюдистый песокъ, то выклинивается, 
то достигаетъ мощности . . . . 

г. Сѣрая, мѣстами грязно-желтая, слюдистая глина, 
съ выклинивающимися прослойками тонкоплитча-
тыхъ плотпыхъ глинистыхъ песчаниковъ и слаи-
ценъ. Какъвъ і-шхъ, такъ и въглинѣобиліе облом-
ковъ растеній (стеблей), частью обугленпыхъ, 
частыо колчеданистыхъ, перѣдки также сростки 
пирита. Въ нижней части слоя, гдѣ сгружены коы-
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метр. 

креціи песчаника, были найдены отпечатки 
(пустоты), передающіе форму и скулыітуру 
Cadmeras Elatmae. . . . . . . 1,5 

s. Желѣзистый песчаникъ, мѣстаии, повидимому, 
ііыклинивающійся, съ неполными обломками 
взрослыхъ оборотовъ Cadoceras, Тгідопга, 
Pholadomya. Мощность измѣнчивая . . 0,15—0,5 

t. Сильно колчеданистый темно-сѣрый песокъ. Въ 
немъ куски древесины, превращенной въ кол-
чеданъ. Видимая мощность слоя около . . . 1,5 
но онъ обнажается не весь, залегая и ниже 
уровіія воды въ Окѣ. 

Такимъ образомъ изъ развитыхъ y д. Новоселокъ 2 под-
отдѣловъ средняго келловея, верхиій, сливающійся нечувстви-
тельно съ верхнекелловейской толщѳй, находитъ себѣ мѣсто и въ 
разрѣзѣ y с. Алпатьева, будучи представленъ здѣсь слоями h и і. 

Что же касается уже строго обособленной среднекелловейской 
нижележащей песчаной серіи (толща Kell. с. y Новоселокъ), 
то на долю ея въ Алпатьевѣ приходятся слои k и I. 

Еще ниже въ Алпатьевскомъ разрѣзѣ идетъ свита пластовъ, 
(п—s), въ верхней части въ изобиліи содержащихъ свое-
образныхъ крупныхъ Perisphinct'овъ, въ болыпей или меныией 
степенн напоминаюшихъ среднекелловейскіе виды, но съ ними 
не тождественныхъ, a также многочисленныхъ нредставителей 
родовъ Keppleritcs (въ томъ числѣ: K. Gallilaei и K. Goweri) 
и Propkmulites (между ироч. Рг. Коепідііш Pr. aff. subcuneatus), 
a въ нижпей — плохо-сохранившуюся и бѣдную фауну, среди 
которой, при видимомъ отсутствіи формъ средняго келловея, уда-
лось найти отпечатки и обломки аммонитовъ. напоминающихъ 
Cadoceras Elatmae. Эти елои со стороны фауны существешю 
отличаются отъ типичныхъ среднекелловейскихъ пластовъ (напр., 



толщи Kell. с. y Новоселокъ), будучи лишемы цѣлаго ряда 
характерныхъ для средняго келловея окаменѣлостей и содержа 
въ изобиліи Keppl. Gowerianus, и Keppl. GolHlaei, встрѣчаю-
щихся въ другихъ мѣстахъ на ряду съ несомиѣниой нижнекел-
локейской макроцефаловой фауной 

Вопросу о возрастѣ только что разсмотрѣнной серіи кеіі-
плеритовыхъ пластовъ въ Алпатьевѣ мпого вниманія удѣляетъ 
и H . Н . Боголюбовъ въ цитированной мною статьѣ. Отмѣ-
чая наличность въ этихъ слояхъ иѣсколькихъ среднекелловей-
скихъ аммонитовъ, H . Н . Боголюбовъ не находитъ воз.чож-
нымъ считать перечисленныхъ выше представителей p. Kepple
rites нюкнекелловейскими формами и относитъ всю свиту слоевъ 
въ Алпатьевѣ съ этими аммонитами къ среднему келловею. 

Между тѣмъ мои наблюденія говорятъ за обособленность, по 
крайней мѣрѣ значительной части кепплеритовыхъ и пропла-
нулитовыхъ слоевъ, отъ яесомнѣннаго средняго келловея. Въ до-
полненіе къ только что описанному обналсенію y с. Алпатьева, 
гдѣ въ слояхъ п, о-\-р, q во всякомъ случаѣ преобладаю-
щая роль не на сторонѣ среднекелловейскихъ формъ, я укажу. 
двѣ мѣстности развитія еще рѣзче обособленныхъ кепплери-
товыхъ и пропланулитовыхъ горизонтовъ, именно обнаженія 
близъ упоминавшейся мною выше д. Перевицкой (таклге 
описываемой H . Н. Боголюбовымъ) и с. Свистова (ыа 
р. Пронѣ). 

У Перевицкой въ нижней части коренного берега (близъ 
перевоза) наблюдаются грязнозеленые рыхлые песчаники, по 
фаунѣ и отчасти петрографическому составу отвѣчающіе слоямъ 

•) Напр., Костромская губ. (Л. 71 Общ. Геол. Карты, Тр. Геол. Ком.. т. I I , 
. \:1,стр. 112.113), Нижегородская губ.: (Левиисовъ-Лессингъ, очеркъ Нижнесурск. 
Юры, стр. 3, 5, 10) и др. 



°-\~РУ Алпатьева. Въ основаніи ихъ залегаютъ плотеыя ка-
раваеподобныя конкренціи, переполненныя аммонитами изъ ро-
довъ Kepplerites и Proplanulites, при чемъ никакихъ слѣдовъ 
среднекелловейской фауны въ этихъ конкреціяхъ мною не 
найдено. 

Въ Свистовѣ минуя выступающую въ верхнихъ частяхъ 
берегового склона фосфоритовую серію породь и непосредственпо 
ниже лежащую оксфордскую темноцвѣтную глинистуютолшу, мы 
встрѣчаемъ, уже вблизи рѣки, свѣтлосѣрыя глины, перемелсаю-
щіяся съ нѣсколькими прослоями мергелистаго сѣраго известыяка, 
содерлчащія верхне-и среднекелловейскуго фауну; ниже залегаетъ 
двухъсаженная толща твердыхъ желѣзистыхъ оолитовыхъ песча-
никовъ, распадающихся на 4 слоя, мощностыо около 1 арш. 
каждый, раздѣленныхъ пропластками глинистаго оолитоваго 
песка. Въ диухъ верхнихъ прослояхъ песчаника, на ряду съ 
рѣдкими иредставителями Proplanulites и Kepplerites встрѣча-
ются средиеколлловейсігіе Stephanoceras, Cosmoceras, Cadoceras; 
тогда какъ въ нижележащихт> слояхъ найдены только кепітлериты 
и пропланулиты; a кромѣ нихъ и руководящая форма нижняго 
келловея Cardioceras Chamousseti (Эта послѣдняя форма най-
дена и въ основаиіи келловейскихъ бурыхъ песчаниковъ къ югу 
отъ гор. Михайлова, при пересѣченіи большой дорогой въ 4 верст. 
отъ города протекающей здѣсь небольшой безыменной рѣчки). 

Коснувшись вопроса о характерѣ рязанскихъ келловейскихіі 
осадковъ и ихъ распространеніи вт. пpeдѣJ[axъ описываемой 
мѣстности, я позволяю себѣ упомянуть о найденной мвою 

Выступающіе въ верхнѳй части берога фосфоритовые слои описаны y 
H. A. Б о г о с л о в с к а г о («Рязанскій горизонтъ») и въ цптированномъ выше 
моемъ отчетѣ объ изслѣдованіяхъ фоофоритовъ. Спепіально же келловейокилъ 
осадкамъ удѣляетъ вииманіе I. И. Л а г у з е и ъ . (Фауна юрск. обраэ. etc.). 
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минувшимъ лѣтомъ келловейской фаунѣ (изъ мергелей и глинъ. 
залегающихъ на границѣ между среднимъ и верхнимъ отдѣлами 
этого яруса) къ сѣверу отъ Оки, на р. Солодчѣ, вблизи села 
Солодча 

Нельзя не обратить выиманія на то обстоятельство, что 
среди фауны слоевъ, залегающихъ въ Алпатьевѣ. равно і;акъ 
и въ другихъ указанныхъ мною мѣстностяхъ, ниже типичнаго 
средняго келловея, не иайдено до сихъ поръ достаточно опре-
дѣленныхъ формъ изъ родовъ Cadoceras и Macrocephalites, 
характерныхъ для ішжняго келловея Елатьмы и др. Молшо 
думать, что мы имѣемъ въ описаішыхъ мною слояхъ (въ 
Алпатьевѣ и Свистовѣ) самые верхніе .-оризонты нижняго кел-
ловея, тѣсно слитаго фаунистически со среднимъ. Молшо указать 
на аналогію между келловсемъ Рязанскимъ, съ одной стороны, и 
Саратовскимъ и ІІензенскимъ — съ другой. Въ Саратовской и 
Пензенской губ., по наблюденіямъ А . Д. Архангельскаго 2 ) , 
среди иижвлго келловея ясыо различаются двѣ зоны, изъ кото-
рыхъ болѣе низкая характеризуется аммонитами Cadoceras 
Elatmae, Cardioceras Ckamusseti, Kepplerites и др., a болѣе 
высокая преимущественно представителями p. Kepplerites. 

Въ Алпатьевѣ. ииже слоевъ, заключающихъ въ себѣ фауну 
головопогихъ, залегаютъ поски темио-сѣраго цвѣта, изобилующіе 

') Эта находка продставлнстъ тоті. интересъ, что до сихъ поръ на «Мещор-
ской сторонѣч Рязапскпй губ., покрытой, какъ взвѣстио М О Щ Р І Ы М И толщами послѣ-
третичныхъ. главиымъ образомъ. аллювіальныхъ образовапій, ие находили кореп-
ныхъ слоевъ. 

2 ) А. Д. А р х а и г е л ь с к і н . Û юрскихъ отложеніяхъ Камышинскаго и Ат-
карокаго уѣадсшъ Саратовской губ., Матер. Геол. Россіи, т. X X I J J , стр. 258—250. 
Idem. Геодогическія рабогы въ [Іеіізеиской губ., стр. 15, Москва, 1911 г. 



обломками древесины и пирита, въ видѣ неправильнолапастье-
видныхъ коыкрецій. Подобную же толщу, сильно колчеданистую, 
лишенную фауны, но богатую растительными остатками, при 
томъ въ аиалогичныхъ стратиграфическихъ условіяхъ, мнѣ 
пришлось встрѣтить во многихъ другихъ мѣстахъ Рязанской губ. 
Такъ, въ упоминавшемся выше с. Свистовѣ, въ основаніи карье-
ровъ для добычи камня (келловейскихъ желѣзистыхъ песчани-
ковъ), подъ песчаникомъ залегаютъ пески и глииы темпыхъ цвѣ-
говъ, изобилующіе мѣстами сростками иирита (Объ этой песчано-
глинистой толщѣ y с. Свистова упоминаетъ Венецкій 1 ) . 

Какъ въ Алпатьевѣ, такъ и въ Свистовѣ, по условіямг> 
обнажеиій, не видно основанія описываемой песчаноглинистой 
толщи. Однако, по совокупности извѣстныхъ данныхъ по геоло-
гическому строѳнію окрествостей названныхі. селъ, можно съ 
полной достоиѣрностью указать, что ложемъ песчаноглинистой 
колчедаиистой толщи y Алпатьева является известнякъ со 
Spirifer mosquensis, a y Свистова она залегаетъ непосред-
ственно на болѣе древнихъ известнякахъ съ Productus giganteus. 

Слѣды той же колчеданистой свиты, изобилующегі расти-
тельными остатками и тѣсно слитой съ палоонтологически 
охарактеризованнымъ келловеемъ, но залегающей на еще болѣе 
древнихъ слояхъ каменноугольной системы, можно видѣть въ 
предѣлахъ рудничиой полосы Рязанской губерніи. Такъ на 
разрѣзѣ, полученномъ при проходкѣ вептиляціоннаго шурфа 
вблизи с. Побѣдинка при шахтѣ № 9 Акц. Общ. Камешюуголь-
ныхъ Копей въ Побѣдиикѣ, можію видѣть, что глинистая толща 
I и m (CM . нилсестр. 749), содерл^ащая среднекелловейскую фауну, 
очень постепенно переходитъ книзу въ песчаную темпоцвѣтную 
колчѳдаішстую свиту, лишенную фауны, при чемъ нельзя про-

Веиецкій . Очеркъгеогностичеокаго строепія юго-восточнаго углаМосковск. 
оассейна. Трудыі съѣзда руоскнхъ Естествоиопытат., Отдѣл. минер.пгоолог.,стр.-14. 



— 738 — 

вести увѣренно границы между ней и залегающими ниже, также 
песчаноглинистыми, отлолсеніями угленоснаго яруса каменно-
угольной системы (слои о — г). 

Возиращаясь снова къ бассейну р. Оки, мы встрѣчаемъ 
интересующую насъ свиту въ очень полномъ развитіи y с. Высо-
каго на рѣчкѣ Плетенкѣ. Здѣсь, иблизи мельницы. ниже села. 
надъ жолтыми известняками со Spirifer mosquensis залегаютъ 
шеколадныя глины, неправилыю чередующіяся съ ржавыми ц 
сѣрыми песками, мѣстами изобилующими сѣрнымъ колчеданомъ; 
въ глиыахъ во множествѣ встрѣчаются обломки древесины, 
сильно проникнутые сѣрнымъ колчеданомъ, благодаря чему 
микроскопическое опредѣлѳніе растеній невозмолшо. 

Въ наиболѣе полиой формѣ разсматриваемая серія породъ 
ирѳдставлепа въ блилсайшихъ окрестностяхъ г„ Рязани и въ предѣ-
лахъ этого города, п|)и чемъ здѣсь она обнаружева рядомъ буро-
выхъ скважинъ (см. стр. 785—786,сісваж. № I и 2, слои к—q, 
и р—0, a также приводимый здѣсь разрѣзъ бурового колодца 
при Уѣздной Земской Больницѣ: слои 11 —17). Несмотря ыа 
неполноту геологическаго разрѣза по р. Павловкѣ и отсутствіе 
въ этой мѣстности типичнаго келловея, нельзя сомнѣваться. 
что песіси и глины, залегающіе здѣсь между послѣтретичными 
и камеоЕоугольными осадками, огносятся къ описываемой сей-
часъ толщѣ. Изъ различныхъ отдѣловъ мезозоя, развитыхъ въ 
Рязанской губ., нѣкоторое сходство съ разсматриваемыми 
отложеніями имѣютъ секваискіе и отчасти оксфордскіе осадки: 
но помимо отсутствія въ Павловскихъ толщахъ слѣдовъ фауны. 
самый литологическій составъ ихъ, характеризугощійся быст-
рымъ и неправильнымъ чередованіемъ въ горизонтальномъ и 
вертикальномъ направлеиіи песчаныхъ и глинистыхъ участкоьь, 
легко позволяетъ отличить ихъ отъ оксфорда и секвана. 



Буровая скважина при Уѣздной Земской Еольницѣ. 

Толщ. слоя. Общ. глуб. 

Q. î . 3' 3' 
2. Красно-бурый супшнокъ . 9 'б" 12'6" 
3. Суглинокъ желтый . 5' 17'6" 
4. Суглинокъ бѣлый 9 '6" 27' 
5. Песокъ глинистый . 2 ' 29' 

сѵ,? 6. Бѣлая песчанистая глина . 20' 49' 
Vhg+) 1 

I 7 - Желѣзистый песчаникъ (и 
Bjas + Vlg, ( пески?) 9' 58' 

8. Черная глина съ сѣрнымъ 
колчеданомъ 6' 64' 

9. Оолитовый песчаиикъ и мер-
гель сѣро-желтаго цвѣта . 4" 64 '1" 

10. Глина черная и темно-сѣрал 
илоьатая, съ примазками 

12' 76 '4" 
11. Супесокъ черный, иловатый, 

съ растительными остатками 13' 89 '4" 
12. Песокъ иловатый, сѣрый, 

влалшый 10' 99 '4" 
13. Темно-сѣрая глина съ очень 

плотнымъ песчаникомъ. то 
зеленовато-бурымъ, то розо-
ватымъ. Нерѣдки включенія 
обугленныхъ стеблей ра-
стоиій 7 ' 100'1" 

14. Песокъ сѣ])ый, мелкозер-
нистый, a вышо него темно-
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сѣрая песчанистая глина, съ 
лигнитами и углистыми 
остатками растеній . 6 1064 

15. ГІесокъ мелкій, съ иломъ 
(сѣрый) 

16. Песокъ черный иловатый . 
17. Супесокъ иловатый, съ ра-

26 '8" 
6' 

133 
139 

стительными остатками. 4 143' 
С 18. Чередованіе слоевъ бѣлаго 

и лселтоватаго известняка 
разной плотности, со сви-
тами мергелей и глинъ 40 183' 

19. Трещина въ известнякѣ, 
водоносный слой. 8 183'8" 

Выходы песчаноглинистой колчеданистой толщи описываемаго 
типа (распространенной въ видѣ изолированныхъ острововъ) 
ne ограыичиваются западпой частыо Рязанской губ.; они былн 
мною встрѣчены въ нѣсколысихъ пунктахъ въ юлшыхъ уѣздахъ 
Московской губ., о чемъ мною вкратцѣ было указано въ отчетѣ 
объ изслѣдованіяхъ 1909 г. 

Что касается возраста описанной свиты, то при несомнѣн-
ной тѣсной связи ея съ палеонтологически охарактеризованнымъ 
келловеемъ и налеганіи на разные отдѣлы каменноугольныхъ 
образованій, мы естественно должны относить эти слои къ 
юрѣ; однако не имѣемъ никакого критерія для того, чтобы рѣшитъ, 
отыосятся-ли эти осадки цѣликомъ къ нижнему келловею, можетъ 
быть, замѣщая недоразвитые въ этой части Рязанской губерніи 
слои съ Cacloceras Elatmae и представляя прибрежнуго фацію 
наступавшаго келловейскаго моря, или жѳ они эквивалентны и 
части болѣе древнихъ юрскихъ отложеній: бату—келловею и бату, 

См. Изв. геол. Ком., т. X X V I I I , стр. 527. 
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извѣстныхъ теперь изъ Саратовской губ. Юлшой Россіи 
и др. мѣстъ. 

Въ цитированномъ моемъ отчетѣ я указывалъ на ана-
логію между разсматриваемыми образогёаніями и песчано-
углистымъ ярусомъ, залегающимъ въ основаніи юры въ бассейеѣ 
р. Оки (Орловск. губ.); послѣ наблюденій за отчетные годы въ 
Рязанской губ. эта аналогія (какъ со стороны петрографическаго 
состава сравниваемыхъ толщъ и отношенія ихъ къ келловею, 
такъ и по траисгрессивпому налегаыію на различные отдѣлы 
палеозойскихъ осадковъ) представляется мнѣ еще болѣе полною 2 ) . 

Говоря о характерѣ отложеній, залегающихъ въ основаніи 
Рязаеской юры, умѣстыо указать, что y с. Березовскаго, ГІрон-
скаго уѣзда, непосредственно подъ среднимъ келловеемъ зале-
гаетъ слогі коніломерата, около 2,5 метр. мощностью, изъ пра-
вильно окатанныхъ кусковъ кремпистаго и доломитизироваенаго 
известняка, величиной въ кулакъ и нѣсколько меньше. Связь 
•этого конгломерата съ среднекелловейскимъ бурымъ пескомъ оче-
видна; осиоваыіе его нельзя было видѣть, но, судя по сосѣдиимъ 
обнаженіямъ въ томъ лсе оврагѣ, несомнѣнно подъ конгломе-
ратомъ залегаютъ известняки съ Frpductus giganteus. 

Не касаясь въ настоящей статьѣ оксфордскихъ и секван-
скихъ образованій, описаиію которыхъ посвящена спеціаль-
ная работа Д. И . Иловайскаго, изслѣдоваишаго нѣсколько 

1) А. Р ж о и с н п д к і й . Геологическія изслѣдованія въ Саратовскомъ уѣздѣ. 
Изъ иротоколовъ Bull. Soc. Natur. d. Moscou, 1904. 

A . B. П а в л о в ъ . Къ вопросу o расііространеніи юрск. отлож. въ юго-восточн. 
Россіи, Изв. Геол. Комит., т. X X I I I , 1904, стр. 403—409. 

А . Д. А р х а н г е л ь с к і й . 0 юрск. отлож. Камыш. и Аткарск. уѣздовъ etc. 
Матер. Геол. Россіи. т. X X I I I , стр. 247—260. 

2 ) С. Н. Н и к и т и н ъ и Н. Ф. П о г р е б о в ъ . Бассейнъ Оки. Тр. Экспед. для 
изслѣд. источн. главн. рѣкъ Европ. Россіп, Изслѣдов. 1894—1898 гг., в. 2, 
стр. 83—85. 

И э в . Гсол. К о м . , 1911 г., г. X X X , № 9. Г > ° 



пунктовъ Рязанской губ., типичныхъ ііо развитію назваішыхт. 
ярусовъ, я перехожу къ разсмотрѣнію болѣе юныхъ отдѣловъ 
мезозойской свиты. 

Слѣды киммериджа, волжскіе слои (портландъ и аквилонъ), 
рязанскій горнзонтъ, валянжиніенъ. 

Комплексъ слоевъ, относящійся къ перечисленііымъ ярусамъ, 
чрезвычайно полно развитый въ Рязаиской губ. и представлен-
ный, главнымъ образомъ, серіей фосфоритовыхъ породъ, ііе-
однократно уже описывался въ геологической литературѣ ' ) , 
поэтоиу въ настоящемъ краткомъ очеркѣ мнѣ остается только 
сдѣлать нѣсколько •добавленій къ тому, что уже опублико-
вано. 

Не повторяя здѣсь установленной для названныхъ ярусовъ 
послѣдовательности напластованій, общее понятіе о которой 
молшо составить и по приведенному въ началѣ статьи схема-
тическому разрѣзу y д. Новоселки, укалсу только на существен-
ное отличіе фосфоритовой свиты, развитой вдоль Прони, отъ 
ири-окской, заключающееся въ отсутствіи вдоль Прони волл;-
скихъ ярусовъ (портланда и аквилона), что было установлено 
впервые H . А. Богословскимъ («Рязанскій горшонтъ etc.») 
вопреки указаніямъ нѣкоторыхъ болѣе раннихъ изслѣдователей 
(Венецкій, Никитинъ). 

Но при значительной изучеыности разсматриваемыхъ на-
пластованій въ области Оки и Прони до сихъ поръ очень 
мало было извѣстно объ аналогичныхъ образованіяхъ въ сѣверб-

г ) Главнѣйшую литературу, каоающуюоя этихъ напластовавія, см. въ цитиро-
вапномъ выше моемъ о^четѣ по нзслѣдованію залежей фосфоритовъ въ Рязансной 
губ. 



западной части Рязанской губ. (бассейнъ р. Осетра) ') и въ 
значителыюй части губерніи къ югу отъ р. Прони 2 ) . 

Наиболѣе типичный и вмѣстѣ съ тѣмъ полный разрѣзъ 
толщъ выше секвана въ первой изъ названныхъ мѣстностей 
можно наблюдать въ обнаженіи на правомъ берегу р. Осетра, 
лиже с. Радушина. 

Обнаженге на правомг берегу р. Осетра, ниже с. Радушино 
(въ верстахъ). 

Здѣсь въ верхней части склона выше выступа, обусловлеи-
наго выходами известняковъ со Spirifer viosquensis, имѣется 
серія ясныхъ разрѣзовъ мезозойскихъ слоевъ. 

Послѣдовательность слоевъ слѣдующая: 
Непосредственно подъ сѣрой дерновой почвой (а) залега-

гаютъ: 
метр 

Q Ь. Желто-бурый неслоистый суглинокъ, ко-
лющійся ііа «орѣшки», постепенно книзу 
обогаіцающійся пескомъ и переходящій въ 

с. Глинистый песокъ съ валунами. Мощ-
ность Ь-\-с около 1 

l J Нѣсколько краткихъ замѣчаній о мезозоѣ этой мѣотности мы находимъ 
y С . Н. Н и к и т и к а въ «Слѣдахъ мѣлового періодао (стр. 81—82) и y H. A . 
Б о г о с л о в с к а г о въ іРяаанскомъ горизонтѣ» (стр. 37). 

г ) Единотвенными указаніями въ этомъ отношеніи могутъ служнть нѣ-
которыя иаблюдспія Л а г у з е н а . (Лагузепъ, Фауна etc. стр. 5—9), С т р у в е 
iStruve, L'ob. Schichtenf. in Carbonab). im siidl. Th. d. Mosc. Kohlenh., 
Mém. cl. l'Acad. d. Sciences de St. Pétersb., Vif Série, T. X X X I V , ЛІ 6, 
ss. 46. 65 etc ), П е т ц а (0 новомъ выходѣ юрскихъ отлож. въ Рязапской 
губ., Тр. Спб. Общ. Естеств., т. X X I ) , С с м е п о в а (0 фаунѣ юрскихъ н волж-
скихъ отдож. изъ окрестн. д. Денисовка etc. Тр. Спб. Общ. Естеств., т. Х Х Ш ) . 
Наряду съ этимъ умѣстно отиѣтить, что H. А . Б О Г О С Л О Б С К І Й обнаружиль 
выходъ рязанскаго горігзонта и въ смежпоіг части Тульской губернін, въ гор. 
Епифани (Зап. Имп. Мин. Общ.. ч. X X X I V ) . 

50* 
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Vlng? d. Пески оранжеваго и жѳлтаго цвѣта, слю- м е т Р -
дистые, безъ ледниковаго матеріала, съ 
плохосохранившимися обломками Lamel-

f Темно-зеленьтй, фосфоритово - глауконито-
вый песчаникъ, рыхлый, колющійся на 
неправильные многогранники; въ немъ 
ядра Unicardmm heteroclitum, Lyonsia, 
Alduini, Panopaea spec. и пустоты белем-
нитовъ, близкихъ къ Belemnifes russiensis . 0,07 

Vlg. (Aqu.-\-Prtl.) g. Ярко- или грязно-зелепый 
рыхлый фосфоритовый песокъ, съ болѣе 
свѣтлыми и плотными сростками изъ фос-
форитоваго же песчаника. Въ верхней 
части этого слоя окаменѣлости верхне-
воллгскаго яруса (аквилона): Oxynot. fui-
gens. Oxynoticeras subfulgens, Crasped. fra-
gilis, Ehynchonella oxyopticha, Belemnifes 
lateralis etc.; въ основаніи слоя встрѣча-
ются въ изобиліи Virgat. virgatus и 
другія окаменѣлостинилше-волжскаго яруса 
(портланда) . . . . . 0,80 

h. Фосфоритовая плита темно-зеленаго цвѣта. 
Въ нижней части слоя, особенно на ниж-
ней поверхности плиты, обиліе черішхъ, 
твердыхъ глянцевыхъ фосфоритовыхъ лсел-
ваковъ. Окаменѣлости подмосковныхъ ѳир-
гатовыхъ слоевъ . . • . 0,2 

i. Ярко-зелепый глауконитовый песокъ . .0,1 
к. Желтовато-красная песчанистая глина ок. 0,1 

Ubranchiata. 
Rjas? е. Песокъ грязно-зеленый 

.0 ,4 

. 0,3 
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Squ. I. Темно-фіолѳтовая слюдистая сланцеватая м е т і ' -

глина, безъ ископаемыхъ 0.4 
Книзу она очень постепенно переходитъ 
въ червую песчанистую глину съ Cardio-
ceras alternans, содержащую въ изобиліи 
сферическіе фосфоритовые сростки, сѣрые 
снаружи и черные внутри. Основаніе этого 
слоя замаскировано осыпями. 

Нетрудно сопоставить описанное обнаженіе какъ съ тиішч-
БЫМИ при-окскими разрѣзами, такъ отчасти съ московскими. 

Слой f представляетъ авалогію такъ ыазываемому сухарю, 
залегающему въ Новоселкахъ и во МЕОГИХЪ другихъ ыѣстахъ 
по р. Окѣ въ основаніи рязанскаго горизонта. Ho y Радушина 
недоразвиты, мощнопредставленные на р. Окѣ, залегающіе иыше 
рязаискаго горизонта, валянжиніевые пески съ прослояыи песча-
нистыхъ фосфоритовъ въ основаніи; слѣды этого горизовта y 
Радушина, вѣроятно, въ значительиой степени увичтолгевнаго 
здѣсь въ послѣтретичное время, молшо видѣть въ слоѣ d. 
Рыхлые глаунитовые пески слоя д, по петрографическому со-
ставу, фаунѣ и отношенію къ выше- и нижележащимъ обра-
зованіямъ представляютъ полную аналогію пескамъ Новоселокъ 
и с. Кузьминскаго, слагающимъ тамъ болыпую часть фосфори-
товой серіи. Наконецъ, глинистый, плотвый, известковистый 
весчаникъ Л, съ виргатовой фауной, изобилующій червыми гляице-
витыми гальками, аналогиченъ залегающему ва р. Окѣ въ осио-
ваніи фосфоритовой серіи конгломерату, изъ подобвыхъ же 
червыхъ желваковъ, цемевтировавныхъ песчаникомъ болѣе 
рыхлымъ и грубозервистымъ, чѣмъ y Радушива. Какъ въ 
описываемомъ сейчасъ мѣстѣ, такъ и въ при-окскихъ толщахъ въ 
цементирующей вородѣ ковгломератоваго слоя ыайдѳвы мвого-
численные хорошо сохранившіеся представители такъ называемой 
виргатовой аммовитовой фаувы, отвѣчающей при томъ одной 
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изъ верхнихъ зонъ, болѣе полно представленныхъ подмосковныхъ 
нижневолжскихъ (портлавдскихъ) слоевъ ' ) , именно зонѣ, съ Ѵігд. 
virgatus. 

Напротивъ, среди твердыхъ сростковъ удалось найти пре-
вращевные въ лселваки обломки аммонитовъ какъ вышеуказанеой 
виргатитовой группы, такъ и болЬе низкой зоны подмосков-
наго портлавда, именно, зоны съ Per. Panderi (см. характе-
ристику указанныхъ л;елваковъ ниже на стр. 751 — 753). 

Что касается верхнихъ отдѣловъ мезозойскихъ отложеній 
для области къ югу отър. Црони, т. е., для одвого изъ райововъ, 
гдѣ нѣтъ самыхъ верхнихъ горизонтовъ юры, то наиболѣе пол-
вый разрѣзъ фосфоритовой и отчасти вышележащей песчавой 
серіи я наблюдалъ въ этой области y с. Покровскаго, какъ не-
посредствевно вышѳ его, въ короткомъ оврагѣ, врѣзающемся въ 
высокій крутой берегъ р. Керди, такъ и въ 1 верстѣ вил;е 
села, въ оврагѣ ва пологомъ скловѣ того же праваго берега. 

Во второмъ изъ указанвыхъ пунктовъ мы имѣемъ такой 
разрѣзъ, начияая' сверху: 

метр. 

a. Червоземъ . . . 0,7 
b. Желтобурый сугливокъ съ кротови-

вами 1,7 
c. Песокъ желтовато-зелевый, круввозер-

вистый 2,8 
d. Темнозелевая, рыхлая песчавая порода, съ 

обиліемъ сферическихъ бурыхъ болѣе плот-
ныхъ песчавыхъ же стяжсвей и съ раз-
сѣянными нераввомѣрво въ слоѣ черными, 

M C M . расчлененіе этихъ слоевъ въ работахъ проф. А . ГІ. І І а в л о в а (Геоло-
гическій очеркъ окрестностей Москвы, Москва 1910 т.) н A . Н. Р о з а в о в а . (Къ 
вопросу о подраздѣленін такъ назыв. виргат. слоевъ въ окрестностяхъ Москвы, 
Ежѳгодн. во Геол. и Минер. Россіи, т. V I I I ) . 
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глянцевитыми, мелкими фосфоритовыми жел- м е т Р 

ваками, со слѣдами изъѣденности сверля-
щими моллюсками; толщина этого слоя . 2,5 

f. Желхая глина то песчанистая, то вязкая, 
мѣстами со скопленіями зереиъ глауконита; 
въ нижней части ея обиліе окаменѣлостей: 
Aucellae, OJcosteph. spasskensis, Ole. bideve-
xus, Ole. pressulus, Ole. suprasubditus. 
Кромѣтого обломкикрупныхъ Oxynoticcras, 
не находящихъ себѣ аналоговъ среди дру-
гихъ нижнемѣловыхъ представителей этого 
рода . 0,7 

д. Брекчія изъ слабо цеыептированныхъ угло-
ватыхъ, бурозеленыхъ песчаниковыхъ облом-
ковъ и очень твердыхъ л;елтобурыхъ желва-
ковъ, съ зеряами глауконита; обиліе облом-
ковъ аммонитовъ изъ группы Ole. spas
skensis, слѣдовъ—пустотъ белемнитовъ, от-
печатковъ и обтертыхъ ядеръ Aucella и 
др. Толщина слоя около 0,3 

h. Рыхлый грязнозеленый фосфоритоглауко--
нитовый песчаникъ. Изъ окаменѣлостей, по 
большей части рыхлыхъ, однѣ сохранились 
хорошо, другія носятъ слѣды окатанности 
и слоліепы болѣе плотной породой. Кромѣ 
Lamellibranchiata и Gastropoda, здѣсь въ 
изобиліи встрѣчаются аммониты: въ верхней 
части толъко изъ группы Ole. spasskensis, 
bidevexus и др., a въ нижней къ нимъ еще 
присоединяются въ значительномъ количе-
ствѣ Hopl. rjasanensis, Дорі. subrjasanen-
sis и др. гоплиты. Въ нижней половивѣ 
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слоя скопленіе черныхъ фосфоритовыхъ м е т Р -
желваковъ. Основаніе этого слоя подъ 
водой. Видимая мощность. . . . около 1,6 

Ниже идутъ темносѣрыя глины съ Cardioceras cordatum. 

Для описаннаго обналсенія, по сравненію съ разрѣзомъ 
фосфоритовой серіи y с. Радушина, являются характерными, 
кромѣ отсутствія волжскихъ слоевъ, еще срявнительная мощ-
ность и разнообразіе осадковъ рязанскаго горизонта, изобилую-
щихъ при тоыъ палеонтологическими остатками. Особенный 
интересъ представляютъ слои f и д, какъ со стороны петрографи-
ческаго состава, такъ и по фаунѣ: кромѣ пе указывавшихся изъ 
рязанскаго горизопта, правда, и неопредѣлимыхъ ближе предста-
вителей рода Oxynoticeras, заслуживаетъ быть отмѣченнымъ 
несомнѣнное отсутствіе среди животыыхъ остатковъ въ этихъ 
слояхъ аммонитовъ изъ группы Hoplites rjasanensis, т. е. 
представителей верхней зоны аквилоыа А . П . Павлова. Однако 
въ болѣе низішхъ частяхъ той же свиты (слой h) встрѣ-
чаются уже совмѣстно и аммониты изъ группы Olcostephanus 
spassJcensis и гоплиты типа Hoplites rjasanensis: такимъ обра-
зомъ здѣсі>' смѣшана фауна обѣихъ зонъ рязанскаго горизонта 
(по Богословскому) или верхней зоны аквилона и нижней части 
печорской серіи (по Павлову). Но вслѣдствіе плохой сохранности 
окаменѣлостей слоя h и трудности выяснить отпошевіе ихъ къ 
основной породѣ этого слоя, трудно сказать относительно аммо-
нитовъ гоплитовой группы—погребены ли они одіювременно съ 
отлскженіемъ зеленыхъ песковъ, или же находятся въ этихъ 
пескахъ во вторичномъ залеганіи, подобно разсѣянныыъ въ 
основаніи разсматриваемыхъ слоевъ глянцевитымъ чернымъ фос-
форитовымъ сросткамъ. 

Отложенія рязанскаго горизонта, также налегающія непо-
средственно на оксфордъ, широко развиты — хотя далеко не 
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всегда съ одинаковой полнотой—въ южной части Михайловскаго 
уѣзда, къ югу отъ р. Прони, a также въ Пронскомъ: напр., 
вблизи с. Чурики, на лѣвомъ берегу р. Керди, гдѣ эти 
слои пройдены были при развѣдкахъ на каменный уголь (см. 
мою замѣтку: о нѣкоторыхъ результатахъ развѣдокъ на каменный 
уголь въ южной части Михайловскаго уѣзда, Ежегод. Геол. и 
Минер. Росс , т. X I ) , y с. Березовска и др. 

Въ болѣе южныхъ частяхъ Рязанской губ. (Скопинск. и 
Данковск. уу.) выходы рязаыскаго горизонта и валянлшніена 
встрѣчаются все рѣже и рѣже. 

Приведу послѣдовательность слоевъ, наблюдавшуюся мною 
при проходкѣ шурфа при шахтѣ № 9 Акц. Общ. Каыенноуг. 
Копей въ Побѣденкѣ. 

Вентиляціонеый шурфъ при шахтѣ № 9. 
метр. 

Q. а. Черноземъ . . . 0,7 
b. Глина красная . . 1 , 5 
c. Глина съ пескомъ . . . 2 
d. Глипа желтая . 3 

О , . е. Песокъ желтый, книзу переходящій въ 
сѣрый и зеленый 5 ;5 

Rjus. g. Плотный глинистый песчаникъ желтаго 
цвѣта, съ л;елтыми фосфоритовыми срост-
камн и аммонитами: Ole. suprasubditus, 
Ole. bidevexus 0,4 

i. Песокъ зеленовато-сѣрый, съ обломками 
аммоіштовъ изъ группы Ole. spasskensis . 1,2 

Rjas+lz. к. Песокъ, въверхней части темно-зеленый 
глаукопитово-фосфоритовый, книзу пере-
ходящій въ бурый (плывунъ) . . . 1 , 5 

7з. I. Глина сѣрая; въ верхн. части ея аммо-
ниты оксфорда, въ нижней келловея . 3,8 



m. Темно-сѣрый оолитовый песчаникъ, съ 
прослоями оолитоваго известняка, книзу 
переходящій въ рыхлый песокъ съ кол-

метр. 

чеданами 
Сѣрый песокъ крупнозернистый; въ ниж-
ней части его обломки «богхеда» съ 

3,8 
І,+С. п. 

слегка закруглѳнными краями 
Уголь курной . 
Илка песчанистая . 
Богхедъ . 
Илка . 

2 
С. о. 0,2 

1,4 
0,5 

р. 

г. 

Какъ по петрографическому составу песчаника g и по за-
ключающейся въ немъ фауыѣ, такъ и по налеганію этого слоя 
на толщу глауконитоваго песка, песчаникъ g является анало-
ЮіМЪ верхней зоны рязанскаго горизонта, столь ясно выражен-
ной y с. Покровскаго (слои / 'и д, см. стр. 747), a также за пре-
дѣлами 58-го листа, y Старой Рязани (См. Богословскій, 
л. 73, стр. 29, № 64, слои 5, 6.). 

Со слѣдами же рязанскаго горизонта мы встрѣчаемся еще 
юлшѣе района, подлелсавшаго моему изслѣдованію въ 1909 — 
1910 годахъ. При экскурсіяхъ въ окрестностяхъ с. Мураевни, 
я имѣлъ возможность видѣть образцы породъ въ только что 
пройденномъ тогда шурфѣ при неболыпомъ рудникѣ г. Гіо-
луцкаго (верст. въ 3 къ сѣв. отъ Мураевни). Здѣсь былъ 
пройденъ подъ зеленоватыми песками слой фосфоритоваго ржа-
ваго песчаника, изобиловавшаго сростками, при чемъ помимо 
твердыхъ глявцевитыхъ—здѣсь во множествѣ попадались болѣе 
рыхлые песчанистые, съ обломками Hopl. rjasanensis. ПорІ. 
swùstawianus и др. 

Глянцевые твердые сростки были найдены мною въ извѣст-
номъ въ геологической литературѣ «Зеркальномъ оврагѣ» 



(вблизи с. Мураевни), среди свиты песгсовъ мѣлового возраста. 
Сообщенными фактами иллюстрируется пестрота состава ши-
роко распространенной къ югу отъ Прони части мезозойской 
серіи, отвѣчающей разсмотрѣнному выше разрѣзу y с. Радушина 
(именно слоямъ d—1, см. стр. 744—745). 

Остановлюсь нѣсколыш подробнѣе на характеристикѣ твер-
дыхъ глянцевыхъ фосфоритовыхъ ліелваковъ, постоянно наблю-
дающихся, то въ основаіііи нижневоллсскаго яруса (портланда), 
то, въ случаѣ выклиниванія волжскихъ отложеній (басс. Прони 
и область къ югу отъ нея, a также бассейнъ Оки въ предѣлахъ 
73-го листа), въ нилшей части толщи, относящейся къ рязан-
скому горизонту, при чемъ иногда эти сростки сгружены въ болѣе 
или менѣе мощные прослои и связаны песчанистофосфатовымъ 
цементомъ, образуя конгломератъ или брекчію (Новоселки и 
Кузьминское иа Окѣ, ІІронскъ и т. д.). 

При значительыомъ сходствѣ между сростками всѣхъ этихъ 
мѣотпостей они несомнѣнно находятся среди заключающихъ ихъ 
рыхлыхъ зеленыхъ песковъ и песчаниковъ во вторичномъ за-
леганіи; на этоуказываютъ плотность лселваковъ, ихъ большая или 
меньшая окатанность, слѣды источенности сверлящими моллю-
сками и другіе признаки, придающіе описываемымъ сросткамъ 
характеръ образованій, совершенно чулсдыхъ окрулсающей породѣ. 
Результаты химическаго анализа и сравнительное микроскопиче-
ское изслѣдованіе шлифовъ желваковъ и окружающей породы 
также говорятъ за наличность совершенно особенныхъ физико-
географическихъ условій во время образованія отлолсеній, слѣ-
дами которыхъ являются описываемые желваки — условій, не 
повторившихся впослѣдствіи, со времени вступлееія описывае-
мыхъ образованій въ зону прибрежныхъ отлолсеній. Такъ, 
содержаніе Р20ъ въ желвакахъ интересующаго насъ горизонта 
y д. Новоселки, y с. Кузьминскаго, оказалось равнымъ 27°/о> 

тогда какъ цементирующая желваки порода содержитъ около 
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20°/о Р20ь (въ выше же лежащихъ пескахъ волжскаго яруса 
оказалось 1] — 12°/о Р2От). Подъ микроскопомъ основная масса 
желваковъ представляется равномѣрно-иловатой фосфатовой, 
проникнутой пигментнымъ глауконитомъ, при отсутствіи среди 
нея сколько-нибудь крупныхъ зеренъ обломочнаго матеріала. 
Среди осеовной массы описываемыхъ желваковъ наблюдается 
множество скелетовъ радіолярій, выполненныхъ фосфатомъ, 
вслѣдствіе этого можно думать, что и матеріаломъ для самаго 
вещества лселваковъ послужилъ органогенный илъ. 

Совершенно иную картину рисуютъ микроскопическіе шлифы 
песчаника, которымъ цементированы желваки, Здѣсь мы ви-
димъ зеленый песокъ изъ малоокатаиныхъ, угловатыхъ зеренъ 
кварца, глауконита и др., только цементированныхъ фосфатомъ. 
ІІри обиліи среди этого песка грубыхъ обломковъ форамшш-
феръ, иголъ морскихъ губокъ и другихъ простѣйшихъ организ-
мовъ, мы не видимъ здѣсь совершенно радіолярій. 

Я бралъ для примѣра желваки изъ конгломератоваго слоя 
въ бассейнѣ Оки, но къ совершенно аналогичнымъ результа-
тамъ приводитъ изслѣдованіе фосфоритовыхъ черныхъ глянце-
выхъ галекъ какъ изъ бассейна Прони, гдѣ горизоытъ глянце-
выхъ сростковъ пріуроченъ къ основанію рязанскаго горизонта 1 ) , 
такъ и изъ той области развитія рязанскаго горизонта, ио-
добнымъ же образомъ трансгрессивно налегающаго на секванъ 
и оксфордъ, которая выходитъ за предѣлы 58-го листа (право-
бережье Оки y Старой Рязани, басс. pp. Пары и Мостьи). 

Фосфоритовыя гальки всѣхъ назваішыхъ районовъ, образо-
вавшіяся при аналогичыыхъ условіяхъ, являются свидѣтелями 
одновременныхъ отложеній: и въ басс. р. ІІрони (у Свистова, 
Хавертова) и y Старой Рязани (ыа Окѣ) мною найдены пре-

Нѣкоторыя гальки изъ атого горизонта y Пронска имѣютъ призпаки сек-
ванокихъ или оксфордскихъ фосфоритовъ, что и понятно при трансгрессивномъ 
залеганіи здѣсь рязанскаго горнзонта иа болѣе дрешшхъ слояхъ юрской системы. 
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вращенные въ желваки описаннаго типа обломкн аммонитовъ 
изъ виргатовой группы (пріуроченныхъ, какъ указывалось выше 
къ тому же горизонту твердыхъ желваковъ и въ бассейнахъ 
Оки и Осетра). Въ этомъ находитъ себѣ подтвержденіе вы-
сказанное H . А . Богословскимъ и А. П. ІІавловымъ пред-
положеніе о наличности слѣдовъ волжскихъ ярусовъ (портланда;, 
размытыхъ при наступаніи рязанскаго моря, и въ тѣхъ частяхъ 
губерніи, гдѣ сейчасъ не наблюдается самыхъ верхиихь гори-
зонтовъ юры. 

Но, повидимому, нилшеволжскимъ вѣкомъ, или по крайней мѣрѣ 
частыо его, не ограничивается періодъ накопленія осадковъ, сви-
дѣтелями которыхъ являются описаиные фосфоритовые сростки. 
Среди гляпцевилъіхъ л^елваковъ, взятыхъ y Старой Рязаыи, 
оказались нѣсколько обломковъ аммонитовъ, характерныхъ для 
кимсриджа: Ole. cuneatus, Cardioc., близкія къ Cardioc. 
alternans 1) и неопредѣленные блшке гоплиты. 

Нияшеиѣловая песчаная серія и послѣтретичныя образованія. 

Какъ упомянуто уже выше, иадъ валяшкииіенскими песками, 
со сростками песчанистаго фосфорита, въ основаніи залегаютъ 
безъ видимыхъ слѣдовъ перерыва таклсе песчаныя образоваиія, 
достигающія особенно большой мощности и разнообразія состава 
въ бассейнѣ р. Прони и къ югу отъ нея, гдѣ наличность этихъ 
толщъ ипогда, при недоразвитіи покровныхъ послѣтретичныхъ 
образованій, легко обнаруживается улсе особымъ типомъ рельефа 
мѣстности (см. стр. 764). Лучшіе выходы этой песчаной серіи 

1 ) Въ послѣдпее времіі слѣды киммериджа, эалегающаго иъ аналогичныхъ 
стратиграфическихъ услоиінхъ (во вторичп. эалег.), обнаружены въ Костром-
ской губ. (А. Д . А р х а н г ѳ л ь с к и м ъ ) и въ Московскон (A. II . И в а н о в ы м ъ ) . 
См. «Труды коммиссіи по изслѣдованію залежей фосфоритовъ», Т.т. I и I I I . 

Опредѣленія укаэанііыхъ мною эдѣсь формъ любезно просмотрѣны ироф. А . П. 
П а в л о в ы м ъ . 
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можно наблюдать y г. Пронска, гдѣ они были оішсаны Г. Д. 
Романовскимъ ') и H . А . Богословскимъ 2 ) . 

Во избѣлсаніе повторепій укажу только, что y ІІропска очепь 
ясно намѣчаются два отдѣла песчаной серіи, находящіе себѣ ана-
логовъ во многихъ другихъ мѣстахъ (д. Мишенево, г. Михайловъ, 
Красный Иогостъ, село Успенское, Окр. Старой Рязани и др.): 
А) нижній—изъ сѣрыхъиесковъ, вьбольшей или меыьшей степеии 
разнообразящихся темиыми углистыми, ыарісими песчаыыми про-
слоями различной мощности, отчего весь этотъ отдѣлъ иногда 
имѣетъ видъ темноцвѣтной толщи; иа ряду съ этимъ, пескамь 
бываютъ подчинены проиластки вязкой глиньі и быстро выклини-
вающіеся прослои сліоды; иногда (Красный Погостъ) наслоенія вь 
иредѣлахъ этой толщи бываютъ разбиты сбросами съ незначитель-
ной амплитудой. 

ІІри мощномъ развитіи этого отдѣла (до 17 метр. y 
Пронска, по Богословскому) и ясной обособлешюсти его ві, 
ГІронскомъ, Михайловскомъ, РЯЛІСКОМЪ И болѣе южпыхъ уѣздахъ, 
иа площади сѣверпой части Рязапской губ. (Зарайскій и Ря-
занскій уѣзды) отдѣлъ A трудно отличимъ отъ вышелеліащихъ 
толге песчаныхъ слоевъ. Напротивъ, въ направленіи па востокъ, 
особешю за предѣлами 58-го листа—этотъ ярусъ увеличивается 
въ мощности и пріобрѣтаетъ еще болѣе яркіе, характерные для 
него признаки, окрашиваясь въ болѣе темный цвѣтъ (CM. y Бого-
словскаго л. 73, № 66, слой 4) и изобилуя мѣстами сростками 
бурыхъ желѣзняковъ и сидеритовъ. 

У г. Пронска надЧ) описанной темноцвѣтыой (или сѣрой) 
песчаыой рыхлой серіей обнажается (въ обрывахъ надъ Проней— 
подъ самымъ городомъ): В) столь же мощная свита песковъ и 

') Р о н а н о о с к і й . Геогностическій обзоръ южной чаоти Рязаиской губ. Горн. 
Журііалъ, 1857, кн. I I , отр. 184—185. 

2 ) Когословок ій , іРязанскій горизонтъ etc«, стр. 40—41. 
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песчаниковъ то желтаго, то краснобураго, то яркоорашкеваго 
цвѣтовъ. На ряду съ мощными, до 1 салсени, пластами твердыхч. 
ыеслоистыхъ песчаниковъ, имѣющихъ видъ толстыхъ плитъ, мы 
видимъ среди этой серіи тонкозернистые рыхлые слюдистые пески, 
при чемъ пласты съ косой слоистостью быстро смѣняются срѣзаю-
щими ихъ сверху тонкослоистьши горизонтально наслоенными 
массами (Общая мощності» песчаной и песчаниковой толщи В 
y Пронска, по моимъ наблюденіямъ, около 10 саж.). 

Разрѣзъ мезозойскихъ слоѳвъ y Пронска вѣнчается, какъ 
указано H . А . Богословскимъ (Рязанскій горизонтъ), слоемъ 
свѣтло-сѣрой слюдистой глины. 

Слѣды песчаной серіи описаннаго типа можно видѣть почти 
во всякомъ сколько-нибудь значительномъ обнаженіи въ южноіі 
части Рязанской губ., хотя такъ отчетливо представленные y 
Пронска слои твердыхъ песчаыиковъ встрѣчаются довольно 
рѣдко. 

Не перечисляя выходовъ обоихъ отдѣловъ песчаной се])іи 
въ описываемомъ районѣ, укажу на своеобразное измѣненіе 
слагающихъ её породъ въ южной части Михайловскаго уѣзда 
въ верховьяхъ р. Прони. Здѣсь, ншке деревни Асавецъ, на пра-
воыъ берегу рѣки выдается куполообразный холмъ, лишенный 
покровныхъ послѣтретичныхъ наносовъ, въ верхней части кото-
раго выступаютъ слюдистые ярко-красеые песчаники, мѣстами 
обогащенные тонко-зернистымъ глинистымъ матеріаломъ и тогда 
маркіе, красящіе. 

Аналогичныя образовапія можно констатировать и въ болѣе 
сѣверныхъ частяхъ изслѣдованной площади. Такъ, въ колодцѣ, 
вырытомъ близъ ст. Мельгуповка, въ Зарайскомъ уѣздѣ, была 
обнаружена зпачительная толща песчаныхъ образованій; при 
глубинѣ колодца около 13 салс. пески пе были пройдены до 
конца, притомъ только верхняя половина песчаной толщи доллаіа 
быть отнесена къ послѣтретичныыъ наносамъ, остальная же 
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часть эквивалентна двумъ отдѣламъ описываемой надвалян-
жиніенской песчаной серіи. 

Не ыенѣе отчетливо представленъ верхній отдѣлъ песча-
ной серіи—В) (изъ желтыхъ и сѣрыхъ песковъ) и къ востоку отъ 
границъ 58-го листа, гдѣ H . А . Богословскій приписываетъ 
этому ярусу, условно, въ одномъ случаѣ (Листъ 73 Общ. Геол. 
Карты, № 66) гольтскій возрастъ. 

Изъ болѣе рапнихъ изслѣдователей Рязанской губ., удѣляв-
шихъ вниманіе описываемымъ песчанымъ, надвалянлѵиніенскимъ 
образованіямъ,яупомяну о Барботъ-де-Марни ' ) и Струве 2 ) . 

Барботъ-де-Марни, выдѣляя разсматриваемую толщу въ 
спеціальную «песчаную формацію», прослѣживаетъ ея распро-. 
страненіе и за нредѣлами Рязанской губерніи ісъ югу, почти 
до цептральныхъ частей Воронел^ской губ., и къ западу — въ 
Тульскую. Батрологическое положеніе этой формаціи Барботъ-
де-Марни опредѣляетъ очень широко, руководясь только тѣми 
соображеніями, что въ Рязанской губерніи песчаиая формація 
налегаетъ па юрскія глины, a въ Воронежской, въ свою оче-
редь, покрывается бѣлымъ мѣломъ (различными горизоитаыи 
верхняго отдѣла мѣловой системы). 

Нѣсколько иначе опредѣляетъ возрастъ этой толщи Струве 
(1и по его схемѣ), помѣщающій её мелсду «ауцелловыми иес-
ками» и вэльдомъ. Такимъ образомъ, не говоря про допущен-
ную Струве нѣкоторую неясность въ опредѣленіи верхней гра-
ницы яруса Іи вызванную расплывчатостью въ опредѣленіи 

') Н. Барботъ-де -Марни . Геологическія изолѣдованія, произведенныя въ 
1870 г. въ Рязанской и нѣкоторыхъ другихъ губерніяхъ. Зап. Имп. Мив. Общ., 
2-ая сер.. ч. 7, 1872 г.. стр. 176—215. 

-) S t r u v e . Ueb. Schicht. in Carbonabl. in siidl. Th. d. Mosc. Kolilen-
beck., Mî'iu. de l'Acad. d. Sciences de St. Pétersb., V I I Série, T. X X X I V , Л» 6, 
p. 46, etc. 

Idem. Геологическая карта, издап. Гори. Департам., въ масштабѣ 4 версты 
оъ дюймѣ. 
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объема и возраста вэльда, этотъ авторъ не могъ въ свое время 
учесть также налеганія разсмотрѣнныхъ нами обоихъ отдѣловъ 
песчаныхъ образовавій на достаточно охарактеризованный валян-
жиніенъ ') . 

Песчаная серія въ описываемомъ мною районѣ во МЕІО-

гихъ случаяхъ, при недостаточной полнотѣ выходовъ, легко мо-
лсетъ быть смѣшана съ песчаеыми отдѣлами угленоснаго яруса 
каменноугольной системы, a также въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
съ послѣтретичными песками. 

ІІримѣромъ въ этомъ отношеніи могутъ слулсить, напр., 
классическія обнаженія въ Зеркальномъ оврагѣ близъ с. Му-
раевни (на р. Рановѣ), гдѣ только въ сравнительно недаішее 
время В . П . Семеыову удалось найти среди песчаныхъ слоевь 
слѣды келловейской фауны и тѣмъ самымъ провести границу 
между палеозейскимъ и мѳзозойскимъ отдѣлами толщи ( В . II . 
Семеновъ. Нѣсколько словъ къ геол. овр. Зеркала etc., Тр. 
СІІБ. 0 . Е . , т. X X X ) . Равнымъ образомъ, въ окрестностяхъ 
с. Бестужево распространеяы слоистые тонкозернистые пески, 
отнесеішые въ свое время Барботомъ-де-Марни къ «песчаной 
формаціи», между тѣмъ, судя по прослойкамъ гравія изъ лед-
никоваго валуннаго матеріала, встрѣчающимся среди этихъ 
песковъ, они должны быть отнесены цѣликомъ къ обычнымъ 
в'іі этой части Рязанской губ. горизонтально-слоистымъ, ппслѣ-
третичнымъ песчанымъ образованіямъ. 

Переходя къ разсмотрѣнію послѣтретичныхъ образованій 
т, Рязаиской губ., слѣдуеті» указать, что до сихъ поръ были 

') За предѣлами изолѣдовамной мною въ отчетные годы мѣстности, песча-
пые осадки оииоываемаго типа, мож. б., начали накоплятьоя и ранѣе. чѣмъ въ 
басс. ІІрони; такъ, среди пеечаиыхъ слоевъ Тульской губ., залегающихъ здѣсь 
на рапличныхъ отдѣлахъ палеозойскихъ толщъ, были найдены проф. С а м о й д о -
лымъ въ Краиивеыск. уѣздѣ аммониты изъ виргатовой труппы. 

Изв. Геол. К о м . , 1911 r , X X X , И 9. 51 
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даны нѣсколько бѣглыхъ замѣчаній о нихъ въ статьяхъ Щ у -
ровскаго (относившаго кь «наносамъ» и только-что разсмот-
рѣннуго нижнемѣловую песчаную серію), Романовскаго, Бар-
бота-де-Марии Никитина 2 ) . 

ІІо аналогіи съ составомъ послѣтретичныхъ толщъ, расііро-
страненныхъ въ южныхъ уѣздахъ Московской губ. и уже вкратцѣ 
мною охарактеризованныхъ 3 ) , постпліоценовые наносы изслѣ-
дованной въ отчетные годы области таюке весьма разнообразны 
и несомнѣнно не могутъ умѣститься въ рамкахъ трехчлениаго 
дѣленія средне-русскаго ностпліоцена. На разнообразіе разсматри-
ваемыхъ образованій въ подлежавшей моимъ наблюденіямъ мѣст-
ности оказывала, вѣроятно, вліяніе близость границы распростра-
неыія лѳдниковаго покрова и въ связи съ этимъ относительно 
рано начавшееся размываніе и переработка оставленныхъ лед-
никоыъ толщъ. Въ результатѣ мы видимъ отсутствіе на значи-
тельныхъ пространствахъ поддошюй морепы, отложенной здѣсь 
когда-то, и нивеллированпый ледниковый рельефъ. 

Изъ числа выходовъ типичной морены, очень немногочис-
ленныхъ, назову окрестности г. Зарайска, именио, мѣстность 
къ югу отъ него, гдѣ болыпая дорога пересѣкаетъ впадающіе 
въ р. Осетръ овраги; несмотря на выклиниваніе морены въ 
сторону долины р. Осетра и устьевыхъ частей овраговъ, толща 
оя здѣсь на водораздѣлахъ достигаехъ значительной мощности, 
около 1 Vî — 2 саж. Въ болѣе юлсныхъ частяхъ Рязанской губ. 
обналсенія морены еще рѣлге, при томъ, судя по характеру 
этихъ обнаженій (напр., окрестности г. Пронска, въ 1—2 
верст. къ N0 отъ с. Большого, боковые отвершки оврага, 

') Барботъ-де -Марни, 1. с. 
2 ) S. N i k i t i n . De Moscou à Oufa, Guide des excursions, pp. 9—11. 
Н и к и т и н ъ , C . H. Изт. изслѣдованій 1890—91 rr. Извѣст. Геол. Ком., т. X , 

стр. 165—167. 
3 ) См. мою замѣтку: «Къ геологіи южкыхъ уѣздовъ Московской губ. etc.» 

въ Изв. Геолог. Комит., т. Х Х Ѵ Ш . 



пересѣкающаго большую дорогу верстахъ въ 4 къ югу отъ 
г. Михайлова) она залегаетъ здѣсь, обрывками, преимуще-
ственно на водораздѣлахъ. 

Кромѣ морены въ изслѣдованной мною мѣстности пред-
ставлены и другіе типы послѣтретичиыхъ образованій, опи-
санные въ упоминавшейся выше моей замѣткѣ. 

Такъ, y селъ Кузьмиыскаго, Алпатьева и др., неносред-
ственно выше д. Денисовой (Марьиной) на Проііѣ, молшо 
видѣть налегающіе на морену и находящіеся въ контактѣ съ 
ней неправильно слоистые пески, очень неравномѣрнаго зерна, 
съ обиліемъ ледниковаго валуннаго матеріала и участками смѣ-
щеыной морены (см. мою замѣтку, стр. 549, слои е, е",/ 'и pue. ô). 
Въ упомянутыхъ пунктахъ, a также во многихъ другихъ мѣстахъ 
легко наблюдать болѣе равномѣрно-зернистые діагонольно-слои-
стые пески, сходные по своей структурѣ съ такъ называемыми 
«нилшевалунными песками», но несомнѣшю или прислонен-
ные въ наблюдавшихся мною случаяхъ къ болѣе или менѣе 
размытой моренѣ, или налегающіе на ыее (ср. въ моей замѣткѣ 
стр. 535—537): нерѣдки также выходы на склонахъ песча-
нистыхъ глинъ, неслоистыхъ или съ неполыой слоистостью, обо-
гащениыхъ иногда валунами, переходящихъ во многихъ слу-
чаяхъ въ суглинки и тогда ыапоминающихъ вывѣтрѣлую ыо-
реыу (напр., въ оврагахъ въ с. Хавертовѣ), ыо во всякомъ слу-
чаѣ образовавшихся улсе послѣ отступанія съ описываемой пло-
щади ледника, въ результатѣ размьтванія оставлеыныхъ имъ 
валуыныхъ толщъ (1. с , стр. 549 — 548). 

Среди постпліоценовыхъ осадковъ Рязанской губ. нерѣдко 
молаю иаблюдать глинистопесчаныя толщи, съ ясно выраженной 
тонкой юризонталъной слоистостью, достигающія зиачитель-
ной мощности, располагающіяся, по большей части, въ рѣчныхъ 
долинахъ или вдоль овраговъ, при чемъ основаніе ихъ обыкио-
венно бываетъ замаскировапо аллювіальными отложеніями; та-

51' 



— 760 — 

кого рода послѣтретичныя образованія, отлагавшіяся въ замкну-
тыхъ бассейнахъ или въ водоемахъ съ затрудненнымъ стокомъ, 
на площади Московской губ. представлены очень скудно, іп> 
Рязанской губ., напротивъ, широко распространѳны (таковы, 
ияттримѣръ, большой оврагъ y Льговскаго монастыря близъ г. 
Рязани; вершина оврага, проходящаго черезъ с. Ближнюю ІІе-
сочню, близъ полотва ж. д.; р. Лубянка ниже с. Хавертова; 
оврагъ близъ мельницы y с. Высокаго — система р. Плетенки, 
окрестности с. Бестужева и д. Денисовки на р. ІІронЬ и 
др.). Въ виду обилія въ нижнихъ частяхъ такихъ толщъ 
крушіаго валуннаго матеріала и, обычно, постепеннаго пере-
хода ихъ киерху въ покровные делювіалъные суглинки, безъ 
всякихъ слѣдовъ послѣдующаго покрытія ледниковыми наію-
сами, позволительно думать, что такіе горизонтально слоистые 
осадки накоплялись уже послѣ того, какъ описываемый рай-
пнъ освободился отъ ледника. Очепь распространены также 
здѣсь делювіалъные суілинки, по большей части, желтобураго 
цвѣта, покрывающіе на склонахъ безразлично всѣ указанпыя 
групны послѣтретичныхъ образованій, иногда изобилующіе карбо-
патішми скопленіями ! ) . 

Очень распростраыены на изслѣдовапной мною плоіцади 
торфяники, главнымъ образомъ изъ группы древеспыхь. Полосы 
торфяниковъ вытянуты во многихъ случаяхъ вдолі. долинъ рѣкъ 
и рѣчекъ, обладая здѣсь нерѣдко значителыюй мощностью и 
возникнувъ несомнѣнно въ связи съ естественной жизныо рѣки 
и исторіей выработки ея долиеы; но нерѣдко торфяныя залежи 
протягиваются и далеко въ сторону водораздѣловъ, насколько 
сюда поднимаются сколыш-нибудь значительные овраги съ ихъ 
отвершками. 

') Ср. H. А . Б о г о е л о в о к і й . 0 нѣкоторыхъ явленіяхъ вывѣтрпванія въ 
области русок. равнины. Изв. Геол. Комит., 1899. 
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Среди торфяниковъ второй категоріи, подымающихся болѣе 
или менѣе значительно надъ рѣчными долинами и не стоящихъ 
съ пими въ непосредственной связи, можно намѣтить два очень 
распространенныхъ типа. Къ нервому надо отнёсти торфяниіш 
въ мѣстностяхъ, гдѣ неглубоко подъ почвой залегаютъ юрскія 
глииы. Въ такихъ случаяхъ происхожденіе торфяыиковъ есте-
стиенно связывается оъ заболоченностыо и обиліемъ родни-
ковъ; при неровной поверхности глинъ, обусловленной интен-
сивностью въ подобныхъ мѣстахъ оползневыхъ явленій, легко 
возникаютъ условія, благопріятныя для подпрулсиванія водъ и 
образованія торфяниковъ. Такой типъ торфяниковъ наблю-
дается, папримѣръ, въ боковыхъ отвершкахъ овраговъ, впа-
дающихъ въ р. Прошо и проходящихъ черезъ села Воскре-
сеиское и Послѣдово. Въ аналогичныхъ условіяхъ залегаютъ 
торфяники въ окрестностяхъ д. Роговой на р. Керди. въ боко-
выхг вѣтвяхі, оврага, проходящаго черезъ назваішую деревшо. 

Ile менѣе распростраыены торфяниіш другой группы. отдѣ-
ленные отъ юрскихъ глинь болѣе или менѣе значительной 
толіцой песчаныхъ отлолгеній, напримѣръ, окрестности с. ïpe-

полі. (торфяншси въ верхней половинѣ склопа отъ водораздѣла 
къ рѣкѣ), окрестности с. Хавертова (торфяники вдоль овраговъ, 
протягивающихся отъ этого села въ сторону сс. Жокова и Глад-
кова). окрестности с. Семенскаго, близъ Скопина и многія др. 
Тамъ, гдѣ толщи торфяниковъ, залегающихъ въ этихъ усло-
віяхъ, П{»орѣзаны до основанія ручейками, можно видѣть, что 
подъ слоистыми торфянистыми массами залегаетъ болѣе или 
менѣе вязкая, однородная, слабопесчанистая глина, сѣраіо или 
желтаго цвѣтовъ, нѣмая палеонтологически; она-то и слулситъ 
лол;емъ для торфяниковъ и ручьевъ, ихъ дренирующихъ. 
Не касаясь вопроса объ отношеніи этой глины къ указывав-
шимся мной груішамъ послѣтретичішхъ осадковъ, укалсу только, 
что, наряду съ отсутствіемъ въ ней слѣдовъ растительной и 
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животной жизни, я не нашелъ въ ней и признаковъ ледіш-
коваго обломочнаго матеріала. Въ связи съ этимъ умѣстно 
отмѣтить также, что торфяники описываемаго типа или пере-
ходятъ кверху постепенно въ почву, или бываютъ покрыты ые-
большой толщей делювіальнаго суглинка, составляющаго обычно 
подпочву J ) . Все это, вмѣстѣ взятое, заставляетъ думать. что 
такіе торфяники возникли уже послѣ періода накопленія, по 
крайней мѣрѣ, главной массы, описанныхъ на предыдущихъ 
страницахъ валунныхъ суглинковъ (но не «морены»), несча-
нистыхъ болѣе или менѣе слоистыхъ валуныыхъ глинъ, діаго-
нально слоистыхъ валунныхъ песковъ (не «нилшевалунныхъ») 
и другихъ продуктовъ переработки и перемѣщенія собственно 
ледниковаго матеріала. 

РельеФъ. Оползневыя явлѳнія. 

Изслѣдованная мною олощадь въ цѣломъ не можетъ быть 
сравнена со стороны рельефа ни съ одной изъ установлонныхъ 
для Цеетральной Россіи типичныхъ въ смыслѣ рельефа мѣст-
постей, на характеръ гюверхпости ісоторыхъ, независимо отъ 
состава и распредѣленія коренныхъ напластованій, существеыно 
повліяли тѣ или другія особонности пережитаго даішой зчѣст-
ностыо недавняіо геологическаго прошлаго (каковы, напримѣръ, 
область верховьевъ Днѣпра съ ея преобладающимъ рельефомъ 
моренныхъ равнинъ, истоки Волги съ мореннымъ ландшаф-
томъ — результатомъ неравномѣрнаго, осложненнаго осцилля-
ціями. сокращенія ледниковаго покрова; истоки Сызрана съ 

') Аналогичное отношеніе торфяниковъ къ другимъ типамъ поолѣтретііч-
ныхъ обраяованій наблюдаетоя и въ верховьяхъ Оки; см. С . Н . Н п к и т и н ъ н 
Н. Ф. П о г р е б о в г , Бассейнъ Оки, Гпдрогеологичеокій отдѣлъ, ияслѣдов. 1804 г., 
стр. 58. 



гористымъ ландшафтомъ, обусловленнымъ непрекращающейся 
эрозіей со времени отступанія отсюда третичнаго моря). 

При разнообразіи оттѣнковъ рельефа на изслѣдованной 
площади нельзя указать какой-нибудь общей причины, сыграв-
шей преобладающую роль въ выработкѣ характера поверхности 
описываемой мѣстности. Тѣмъ не менѣе нельзя не отмѣтить 
постояннной связи между нѣкоторыми общими признаками 
рельефа того или другого района со степеныо сохранности u 
мощностью покрывающей его морены. ГІри болѣе или менѣе 
значительной толщинѣ мореннаго покрова внѣ рѣчныхъ долинъ, 
онъ надежно предохраняетъ отъ размыванія лежащія иин;е 
коренныя наслоепія, и въ результатѣ, при горизоиталыіости 
папластованій, мѣстность получаетъ характеръ болѣе или ыеиѣе 
приподнятой надъ блшкайтей рѣчной долиной платообразной 
равиины. Таково, напримѣръ, правобережье Оки вблизи восточной 
границы 58-го листа y Старой Рязани. Здѣсь плоскія, монотонныя 
водораздѣльныя равнины рѣзісо обособлены отъ долинъ неболь-
шихъ рѣкъ и рѣчекъ, a края крутообрывающагося къ Окѣ 
высокаго плато глубоко прорѣзаны короткими, узкими оврагаыи, 
обнажающими послѣдовательно сверху въ своихъ отвѣсныхъ 
стѣнахъ значителыіую толшу морены, затѣмъ выступающую 
изъ-подъ нея многосаженную нилшемѣловую песчаиую серію и 
пиліележащія юрскія образованія. 

Зато полную противопололшость представляетъ, напр., ыѣст-
ность непосредственпо къ югу отъ р. Прони, между гг. Прон-
скомъ и Михайловымъ. Здѣсь, при аналогіи со стороны гео-
логическаго строенія съ окрестностями Старой Рязани, совсѣмъ 
почти не сохранился моренный покровъ; въ результатѣ передъ 
пами неравномѣрно холмистая мѣстность, съ исключительно 
ыягкими склонами и постепеыными переходами отъ высшихъ 
водораздѣльныхъ точекъ къ рѣчнымъ долинамъ, съ обособив-
шимися тамъ и здѣсь на водораздѣлахъ куполообразными хол-
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лами ')—свидѣтелями силыю денудированной песчаной нижне-
мѣловой свиты. 

Я не буду останавливаться на обусловленныхъ геологиче-
скимъ строеніемъ мѣстности частныхъ особешюстяхъ рельефа, 
ыногократыо описанныхъ уже въ литературѣ по геологіи Сред-
ыей Россіи. Укажу только, что изслѣдованная мною площадь пред-
ставляетъ множество иллюстрацій оползневаго рельефа на скло-
нахъ къ рѣчнымъ долиыамъ, обусловленнаго близостью къ по-
верхности юрскихъ глинъ. Съ такими особенностями рельефа 
контрастируютъ узкіе, глубокіе, каньонообразиые овраги, съ не-
ослоншешшми оползнями стѣнами, и высокіе берега рѣкъ, съ 
однообразиымъ выдержаынымъ уклономъ, — въ области выходовъ 
известняковъ каменноугольной системы. Аналогичныя выровнен-
ныя, иногда отвѣсныя стѣны овраговъ и рѣкъ мы наблюдаемъ и тамъ, 
гдѣ прорѣзываются келловейскія или нижнемѣловыя песчаныя 
толщи (ыапр., по р. Локнѣ; y с. Воскресенскаго близър. Прониидр.). 
Послѣднія, въ тѣхъ случаяхъ, когда процессы эрозіи и денудаціи 
пошли очень далеко, могутъ обособляться, какъ это отмѣчалось 
выше, въ видѣ одинокихъ бугровъ (окрестности с. Мишина и 
д. Асавца Михайловскаго уѣзда, с. Б, Бѣлыничей въ Зарай-
скомъ у. и др.). 

Выше указывалась распространенность на изслѣдованной 
площади оползневыхъ явлеыій. Не всегда однако оползни со-
П])Овол;даются спеціальнымъ, имъ свойственнымъ, рельефомъ. 
Мнѣ пришлось наблюдать въ изслѣдованной ыѣстности и оползни 
другого рода,—древніе, ые отрал;ающіеся ничѣмъ на рельефѣ, 
обнарулшвающіеся въ областяхъ выровненныхъ, снивеллирован-
ныхъ, склоновъ въ тѣхъ случаяхъ, когда подобные участки 
прорѣзаются сравнительно юными оврагами. Бъ качествѣ наи-

] ) Каісъ это наблюдаетоя, напр., въ истокахъ р. Сызрана. См. Н и к и т и н ъ 
u П о т р е б о в ъ . Бассейнъ Сызрана. Тр. Экспед. по изслѣд. исток. главн. рѣкі. 
стр. 79—90. 
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болѣе яркаго примѣра такого рода явленій, укажу на мѣстность 
y с. Покровскаго на берегу р. Керди. Въ оврагѣ, находящемся 
въ 1 верстѣ нилсе села, въ основаніи очень пологаго, выров-
неннаго склона можно видѣть (независимо отъ новѣйгаихъ опло-
зневыхъ явленій) рядъ болѣе древнихъ оползней, имѣющихъ 
видъ системы ступенчатыхъ сбросовъ, нри чемъ значительно на-
клоненные (отъ рѣки въ сторону водораздѣла) слои оксфорда, 
секвапа, рязаискаго горизоілта и валянжиніена послѣдовательыо 
•нѣсколько разъ смѣняютъ другъ друга, чтобы въ верхней части 
оврага дать мѣсто горизонтально лежащей толщѣ оксфорда. 

Условія водоносности. Гидрогеологическій очеркъ г. Рязани 

При широкомъ развитіи на площади Рязанской губ. тор-
фяниковъ врядъ-ли молсно сомнѣваться въ томъ, что они суще-
ствешю вліяютъ на ренсимъ грунтовыхъ водъ въ предѣлахъ ихі» 
распростраыенія, являясь мощными коллекторами атмосфер-
ныхъ осадковъ. Въ этомъ нетрудно убѣдиться непосредствеп-
ными пабліодеыіями, особенно надъ той категоріей торфяыиковъ, 
которые не стоятъ въ связи съ рѣчными долинами, не за-
полняютъ неровностей на поверхности юрскихъ глинъ, a рас-
полагаются па болѣе или менѣе значительной высотѣ вадъ бли-
жайшей рѣчной долшюй, среди сухихъ песчаныхъ образоваиій. 
то выполняя углубленія вдоль балокъ, то занимая болѣе или 
монѣе широкія площади въ верховьяхъ овраговъ. 

Если только въ такихъ случахъ торфяникъ не дреииро-
ваиъ чрезмѣрно, можно видѣть, что изъ него почти постоянни 
лытекаютъ ручьи, a иногда и поверхность его заболочеиа; это 
явлеыіе стоитъ несомнѣнно въ связи съ давыо ул;е доказанноіі 
высокой влагоемкостыо торфяниковъ и наличностью залегаю-
щей подъ ними вязкой глишл. 
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Въ связи со сказаннымъ нельзя не отмѣтить. что во мно-
гихъ случаяхъ торфяники описаннаго типа утрачиваютъ посте-
пенно свою роль регуляторовъ расхода влаги, что стоитъ въ 
связи съ энергичнымъ ростомъ овраговъ въ Рязанской губ. 
ІІри интенсивиой эрозіи вдоль овраговъ легко возникаетъ есте-
ственный дренажъ торфяниковъ, въ видѣ глубокихъ канавъ съ 
отвѣсыыми стѣпами, при чемъ во многихъ случаяхъ оказалась 
вскрытой и тоже отчасти прорѣзанной подлел;ащая обычно 
торфяникамъ толща вязкой глины. 

Что касается отношенія къ водѣ другихъ группъ послѣ-
третичныхъ образованій, то умѣстно преледе всого напомнить 
о далеко неповсемѣстгюмъ залегаіііи на изслѣдованной площади 
моренной глины (морены). Такъ, на склонахъ къ долинамъ 
и оврагаыъ, но болыпей частн встрѣчаются только продукты пере-
работки и перемѣщенія мореннаго матеріала, состоящіе главнымь 
образомъ изъ круппозернистаго песчанаго, или даже камеші-
стаго. обломочнаго матеріала и значительно рѣже изъ непро-
ницаемыхъ для .воды суглинковъ. 

Говоря толысо о такихъ участкахъ изслѣдованной областіі, 
располагающихся между высокими водораздѣлышми площадями 
и рѣчными долинами, цѣлесообразно разсматривать послѣтретич-
ньія толщи со стороны распредѣленія въ нихъ водоносныхъ гори-
зоитовъ с.овмѣстно съ ниліелелсащими существенно песчаными 
нижнемѣловыми и верхнеюрскими (волжскими) осадками. 

Въ продѣлахъ всей этой суммарной толщи, за исключеніемь 
самаго нижняго ея отдѣла, граничащаго съ юрскими глинами, 
ме наблюдается сколько-нибудь выдерясанныхъ водоносныхъ ГО])ІІ-

зонтовъ. Но съ другой стороны, при колебапіяхъ въ степеми круи-
ности зерна въ горизонталъномъ направленіи даже въ про-
дѣлахъ одного и того же стратиграфическаго элемента этой 
толщи, естественно ол{идать появленія мѣстныхъ незначи-
тельныхъ водоносныхъ слоевъ. распредѣлепныхъ безъ видимой 



правильности и законности въ предѣлахъ указанныхъ образо-
ваиій. что въ дѣйствителыюсти и наблюдается постоянно. Въ нѣ-
которых'і> случаяхъ водоносные горизонты въ предѣлахъ раз-
сматриваемыхъ толщъ (исключая упомянутаго уже ихъ самаго 
нилсняго, сравнительно богатаго водой, отдѣла) даютъ обиль-
ные ішочи; это наблюдается, напр., въ верховьяхъ Лещинскаго 
оврага y г. Михайлова, выше т. наз. «громовыхъ колодцевъ» 
(нилсній надъ-юрскій водоносный горизонтъ), гдѣ водоупорпымъ 
горизонтомъ является нилшяя часть теміюцвѣтной нижнемѣло-
вой песчано-глинистой серіи, въ оврагѣ y с. Семенскаго, въ 
Скопинскомъ уѣздѣ — тотъ лсе водоупорный горизонтъ, — въ 
нѣкоторыхъ неглубокихъ колодцахъ въ Рязани. гдѣ вода дерлштся 
въ делювіальЕіыхъ об[>азованіяхъ, благодаря близости къ іюверх-
ности водонепроницаемыхъ послѣтретичныхі) суглинковъ, такл;е 
вѣроятно делювіальныхг. 

Наоборотъ, въ значителыю ббльшемъ числѣ случаевъ водо-
ыосные горизоыты, подобные только что указаннымъ, даютъ 
ничтожные ключи и очень скудно питаютъ колодцы (папримѣръ, 
колодцы въ верхоиьяхъ Шатрищенскаго оврага, близъ Ста]юіі 
Рязани, вырытые до верхией части темноцвѣтіюй серіи), a 
иногда и вся указанная толща породъ оказывается сухой. 

Болѣе выдержашшмъ и обильнымъ водой оказывается водонос-
ный горизонтъ въ пескахъ, налегающихъ непосредственыо па юрскія 
(секванскія или оксфордсыя) глипы, ио и этотъ горизонтъ рас-
пространенъ далеко не повсемѣстно, такъ какъ юрскія глины 
нерѣдко выклиниваются въ направленіи къ рѣчнымъ доли-
намъ, яапримѣръ, очень часто въ области Прони, гдѣ въ ншк-
нихъ частяхъ склоновъ показываются подлежащіе глинамъ кел-
ловейскіе пески и песчаники. Иногда юрскія глиеы отсутствуютъ 
и на относительно высокихъ уровняхъ, когда на выступахъ 
доюрскаго каменноугольнаго известняковаго массива налегаютъ 
непосредственно послѣтретичеые напоеы (напримѣръ, въ с. Вы-
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сокомъ y p. Плетенки, гдѣ известняки московскаго яруса 
поднимаются на 19 саж. надъ рѣчкой, въ с. Бестуліевѣ и 
мн. др.). Кромѣ того и при нормальномъ развитіи юрскихъ 
глинъ нерѣдко вадъ ними не бываетъ влажнаго слоя, что проще 
всего объясняется неровной поверхностыо глинъ, обусловленной 
или естественными условіями отложонія этихъ толщъ на неров-
номъ морскомъ днѣ и неравномѣрностью послѣдующаго размы-
ванія ихъ, или мѣстными нарушеніями горизонтальности ихъ 
залеганія вт. области склоновъ подъ вліяніемъ оползней, какъ 
новѣйшихъ, сопровождающихся спеціалышми особенностями 
рельефа, такъ и древнихъ, нивеллированныхъ съ поверхности. 

Слѣдующій водоносный горизонтъ, очепь правда ііепостоян-
ный, пріурочеігь кі. оолитовымъ мергелямъ среди нерхнс- и 
средне-келловейскихъ глипъ. Таісъ, этотъ горизоптъ былъ встрѣ-
ченъ вблизи д. Песочни, y Рязани, при производившихся здѣсь 
«развѣдкахъ на уголь». Водоіюсные мергеля были встрѣчены шур-
фомъ на глубинѣ около 13 саж., при чемъ вода изъ этого слоя 
быстро поднялась кверху на нѣсколысо аршинь (нѣкотоі>ый 
папоръ объясняется, вѣ]юятно, мульдообразнымъ залеганіемъ 
келловейскихъ осадковъ въ этомъ мѣстѣ, обусловлешшмъ ыа-
личностыо впадиіш на поверхности до-юрскаго ыассива въ 
мѣстѣ теперешней р, Песочни). 

Еще глубліе мы встрѣчаемъ болѣе или ыенѣс обильные 
водой слои въ колчеданистой толщѣ, залегающей иилсе доста-
точно охарактеризоваинаго фаунистически келловея и состоя-
щей изъ чередованія песковъ и глинъ (см. выше, стр. 736 — 740). 

Водоносные горизонты, подчинешше этому отдѣлу, были 
обнарулсены, главнымъ образомъ, въРязани и ея окрестностлхъ,— 
нѣсколысо замѣчаній о нихъ приведено нюке (см. стр. 774—776j. 

Переходя къ характеристикѣ водоносныхъ горизонтовъ москов-
скаго яруса камеыноугольной системы, слоліеннаго толщей из-
вестняковъ и мергелей въ нѣсколько десяТкові> саженей моіц-



ности, мы должны констатировать прежде всего невозлнш-
ность провести достаточно опредѣленныя дробныя стратигра-
(рическія подраздѣ іенія осадковъ этого яруса, вслѣдствіе чего 
представляется въ большинствѣ случаевъ невозможнымъ сравни-
вать между собой и параллелизовать подчипенные ему отдѣль-
ные водоносные горизонты различныхъ мѣстностей. 

Нѣсколысо замѣчаній объ артезіанскихъ водахъ среди этихъ 
известняковъ подъ Рязанью приведены ниже (на стр. 774—778). 

Что касается нижеслѣдующаго яруса продуктусовыхъ из-
вестыяковъ, сѣверная граница выходовъ которыхъ совпадаетъ 
въ предѣлахъ Михайловскаго и Проискаго уѣздовъ приблизи-
телыю съ ]). ІІроней, то здѣсь водные горизонты пріурочены 
къ иижнему отдѣлу яруса, гдѣ известняки чередуются съ чер-
ными глинами (окрестности д. Денисовки, Бестужева иа Пронѣ 
и др., при чемъ при рытьѣ колодца вгь с. Бестужевѣ бьтла 
получена изъ известпяковъ указаннаго отдѣла нагю])ная вода: 
она подпялась па 6 арш.) 

•Углепосыый ярусъ каменноугольыой системы сложенъ пе-
правилыю че|)едующимися въ горизонталыюмъ и вертикальномъ 
направленіяхъ болѣе или менѣе мощными слоями песковъ и 
глинъ, съ подчиненными имъ флецами угля, a иногда и про-
СЛОЯМЙ известняковъ. 

ІІри значительной мощности гюродъ этого яруса, близкой 
къ 20 — 30 саженямъ въ предѣлахъ рудннчной полосы въ Ско-
пинскомъ уѣздѣ, ему подчинены ипогда нѣсколько горизонтовъ 
влажныхъ слоеві. (по болыпей части плывуновъ), что илліостри-
руется многочислеппыии подземными выработками и развѣдоч-
ными буреніями въ рудничномъ райопѣ въ окрестностяхъ 

') Долженъ отмѣтить, что y южной границы расмространѳнія продуктусоваго 
яруса (близъ Побѣдинскихъ копей) слагающіе его иавеитняки покрываютъ непо-
средственно пепчаные отдѣлы лижележащаго угленоспаго яруса. 
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г. Скопина. Водой изъ этого яруса питается глубокій колодезь 
y ст. Бршсетной (бывш. Скогшнъ-Чулковская), послѣдователь-
иость наслоеній котораго здѣсь приводится. 

Кплодезъ (копанный) y cm. Бржетной Сызр.-Вяз. ж. д. 
(Отмѣтка устъя надъ уровнемъ моря около 93 саж.). 

метр. 

Q Черноземъ . , 1,1 
Глиыы, проымущественно желтаго и 
краснаго цвѣта . 16 

СѴ,. ГІесокъ лселтый . . . . 16 
Песокъ съ камнемъ (фосфоритомъ?) . . 4,2 

/ з . Глина темныхъ цвѣтовъ. Изъ нея 
извлечеііы Cosmoc. ornatum, Perisph. 
sp., Cadoceras Milaschemtschi и др. 4,9 
ІІесоігъ глииистый, съ прослойкой гипса. 1,4 

С? Камень, песчаникъ оч. плотный. 
С. Песчапшлі желѣзистый со стигмаріями. 5,6 

ІІесокъ бѣлый . . 2 , 1 
іфаспый 0,7 

» лгелтый . . 11,2 
ІІесокъ смѣшанный, лселтый и бѣлый . і 2,8 
Ниже сѣрый песоісъ; изъ него съ 67-го 
метра вода безъ иапора . . . . 

Въ этомъ колодцѣ, равно какъ и въ близлеокащихъ рудникахъ, 
вода не обладаетъ напоромъ, что отчасти можетъ быть зависитъ 
отъ характера породъ, папитанныхъ водой (плывуны), отчасти 
отъ значительной абсолютной высоты упомянутыхъ мѣстъ. Но 
наряду съ этимъ умѣстпо указать, что изъ подчиненнаго этоыу 
ярусу слоя богхеднаго угля, обнарулсеннаго развѣдками на уголь 
y Стар. Киркипа, на р. Керди, вода иоднимается сажеиъ на 6 
выше уровня этого водоноснаго горизонта. 



— 771 — 

Въ связи съ изслѣдованіями въ указанпой части Рязанской 
губ. я имѣлъ возможность ознакомиться съ условіями водонос-
ности въ гор. Рязани и его окрестностяхъ. 

Уже давно городомъ изыскивались источники водоснабже-
нія, достаточно обильные по количеству и удовлетворительныо 
по качеству воды для устройства въ Рязани водопровода. Съ этой 
цѣлыо въ Городсгсой Управѣ были собраны и систематизиро-
ваны данныя по буровымъ и копанымъ колодцамъ въ пре-
дѣлахъ города, по характеристикѣ качества воды въ сосѣднихъ 
ел> городомъ рѣкахъ (ІІавловкѣ и Окѣ), a также произведены 
сиеціальныя развѣдочныя работы въ долинѣ р. Павловки (въ 
первый разъ около 20 лѣтъ тому назадъ, a затѣмъ въ не-
давнее время: въ 1909, 1910 іт.; въ этотъ послѣдній періодъ 
развѣдочныя работы производились по плану и подъ непосред-
ственнымъ наблюденіемъ главнаго городского инженера А . Ф. 
Лаговскаго, постоянному и любезному содѣйствію котораго я 
и обязанъ ознакомленіемъ съ собранными Городской Управой 
данными объ условіяхъ водоносности г. Рязани). 

Всѣ эти матеріалы, въ связи съ моими личными наблюде-
ніями въ разсматриваемой мѣстности, могутъ послужить намъ 
ДЛІІ сравнительной характеристики различныхъ категорій под-
земпычъ водъ подъ Рязаныо ' ) . 

Г. Рязань расположенъ на холмистыхъ склонахъ праваго 
кореыного берега, ограничивающаго широкую пойму р. Оки. 
Къ с.-з. отъ города протекаетъ р. Павловка, такл;е съ довольно 
широкой долиной. По даннымъ точной инструментальной гипсо-
метрической съемки отмѣтки холмистой мѣстиости въ чертѣ 
города колеблются въ предѣлахъ между 5 и 17 саженями по 

Я считаю уыѣстнымъ опублвкованіе данныхъ ио гидрогеологіи Рязани, 
песмотря на ихъ иравнительную неиолноту и отрывочкость, пмѣя пт- виду боль-
шой недостатокъ въ сколько-нибудь систематиэированнихъ свѣдѣніяхъ о под-
земныхъ водахъ рааличныхъ районовъ Средней Россіи. 



отношенію къусловномунулю, совпадающему съ меженнимъ уров-
немъ р. Оки въ опредѣленномъ пунктѣ вблизи города. Въ на-
правленіи на западъ мѣстность довольно быстро повышается, 
и уже неподалеку отъ городской границы (вблизи Рюмиітой 
Рощи) имѣются отмѣтки около 25 саж. 

0 строеніи нѣдръ подъ Рязанью можно судшъ по при.іа-
гаемому вертикальному разрѣзу A'BC (см. рис. 1), прове-
денному черезъ цеетральную часть города въ направлепіи съ 
ЮЗ. на С В . съ частями долинъ р.р. Оки и Павловки и состав-
тавленному на основаніи извѣстныхъ мнѣ случаевъ рытья иолод-
цевъ, буренія скважинъ и осмотра естественныхъ обнал;еній; 
тга этомъ чертежѣ A обозначаетъ послѣтретичыыя отложенія, 
В—нилснемѣловыя и верхнеюрскія песчаішя толщи, С— юр-
сігія (оксфордскія и келловейскія) глииы, 1) — песчано-колче-
данистыя (ітрѣсноводыыя?) образованія, Е—к.-у. известняки. 

Переходя кі. характеристикѣ подпочвешшхъ водт> этой ыѣст-
ности, мы разсмотримъ порознь воды грунтовыя и артезіап-
скія. Первыя подчинены песчано-глипистымъ послѣтретичнымъ 
наносамъ и существепно иесчанымъ нижнемѣловымъ и верхне-
юрскимъ отлолгеніямъ (А и В на прилагаемомъ схематиче-
скомъ чертелсѣ). Дебитъ воды въ колодцахъ, опущенныхъ вь 
эти толщи, очень не великъ, и кромѣ того вода сильно мине-
рализована и содержитъ продукты распада органическихъ ве-
ществъ въ количествахъ, превышающихъ допустимыя гигіеной 
нормы. Такое загрязненіе воды наблюдается какъ въ колод-
цахъ, расположенныхъ среди городскихъ строеній, такъ и уда-
ленныхъ на болѣе или менѣе значительное разстояніе отъ л;и-
лыхъ помѣщеній. Анализы воды изъ этихъ колодцевъ см. въ 
сочиненіи д-ра Кассиля: Матеріалы къ изученію города Ря-
заеи въ медико-топографическомъ и статистическомъ отношеніи; 
Рязань 1909 г., стр. 56 — 61. 

Другой болѣе глубокій горизонтъ ненапорныхъ водъ. пріу-
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роченный къ колчеданистымъ отложеніямъ, подстилающимъ 
келловей (см. выше, стр. 736 — 741), былъ встрѣченъ при буреніи 
двухъ скважинъ въ городЬ (при Уѣздной Земской больницѣ и 
при Салтыковской больницѣ), a также многими скважинами 
въ долинѣ р. Павловки (за предѣлами города). Вода изъ этого 
горизоита въ предѣлахъ города оказалась непригодной для питья 
по физическимъ и вкусовымъ свойствамъ; противъ нея также 
іоворитъ зпачительная глубина и ничтожный, повидимому, де-
битъ (о водѣ изъ тѣхъ же горизонтовъ въ предѣлахъ долины 
р. Павловки сказаио ниже, см. стр. 776—778). 

Переходимъ къ характеристикѣ артезіансісихъ водъ, цир-
кулирующихъ подъ Рязанью въ известнякахъ каменноугольной 
еистемы и эксплоатируемыхъ нѣсколькими (около 10) буро-
ішми скважииами, залолгенными въ городѣ (буровые журналы 
иѣкоторыхъ изъ иихъ приведены на стр. 739, a также на 
стр. 779 — 784). Этими сквалшнами въ извѣстной стеііени 
точно фиксируется 1-й горизонтъ артезіанскихъ водъ иа 
уровнѣ около 11 саж. ниже рязанскаго нуля. Жесткость воды 
этого горизонта колеблется въ предѣлахъ 16 — 1 9 ° (нѣмец-
кихъ) въ разныхъ скваясинахъ. ІІоднимается вода до -+- 3 
саж.; дебитъ ея иевеликъ: такъ, откачкой изъ скважины при 
Уѣздной Земской больницѣ извлекается около 600 ведеръ въ 
сутки при поииженіи уровня на 2' *). 

Болѣе глубокими буровыми были обнаружены: 2-ой гори-
зонтъ 2 ) артезіанскихъ водъ на 19—22 саж. ниже рязан-
скаго 0 и 3-й 3) — на 41 — 46 саж. 

1 ) Вода этого горизонта эксплоатируется пъ буровыхъ колодцахъ при Уѣздп. 
Земск. Управѣ, при арестантскихъ ротахъ, больницѣ им. Салтыкова, кромѣ того 
была встрѣчена буровыми скважипами, ааложенньтми y p. Трубежа и доведен-
ными адѣсь до болѣе глуиокихъ горизонтовъ (ати скважины не іюказаны на pue. 1). 

2 ) Три скважины y p. Трубежа. 
3 ) 2 скважины y Трубежа н скважина мри каэенноиъ винномъ складѣ (См. 

С и н ц о в ъ , 0 коианыхъ и буровыхъ колодцахъ, Зап. Имп. Минер. Общ., Нов. 
сер., 1907 г., с. 173). 



ІІри малочислеЕшости этихъ сравіштельно глубокихъ буре-
пій и отсутствіи свѣдѣііія по испытаиію дебита и другихъ 
сиойствъ встрѣченныхъ при бурепіяхъ водоносныхъ горизон-
товъ трудно сказать, пріурочены-ли къ помянутымъ глубинаыъ 
19 — 22 салс. и 41—46 еаж. два опредѣленныхъ, самостоя-
тельныхъ, выдерлсанныхъ въ горизонталыюмъ направленіи арто-
зіанскихъ водоносныхъ горизонта, или-же въ дашюмъ случаѣ 
ыа указанныхъ уровыяхъ мы имѣемъ дѣло съ отдѣлышми водо-
носыыми трещинами, отіюсящимися къ болѣе слолгно и пе-
опредѣленно оріентированнымъ въ известнякахъ системаміі та-
кихъ трещинъ. 

Анализъ воды съ указаішыхъ глубинъ далъ приблизителыю 
сходные результаты, показавъ лгесткость значительно выше пре-
дѣльной, именно 23 — 25°. Дебитъ значительыый: одна изъ 
сгсважинъ на ]). ТрубелгЬ самотекомъ даетъ до 30.000 ведеръ 
въ сутки (при отмѣткѣ устья сквалошы ок. -f-3-хъ сан{.). 

Такимъ образомъ ирактическое значеніо артезіанскихъ водъ 
іюдъ Рязаныо в'і» смыслѣ исіюльзованія ихъ для цѣлей питапія 
неве.іико. Однѣ изъ скважииъ даютъ воду, сравнительно мягкую 
(болѣе или меиѣе пригодиую для питі.я), но въ небольшихъ коли-
чествахъ, другія въ значительныхъ количествахъ, но слишкомъ 
жесткую, при болыпомъ содержаніи M g O (см. табл. на стр. 778). 

Въ виду вьтяснившейся непригодности для цѣлей пра-
вилыю поставленнаго водоспабл^еиія груптовыхъ и арте-
зіанскихъ водъ, городскимъ управленіемъ ііредприняты были 
поиски достаточыо удовлетворительной воды въ долинныхъ отло-
женіяхъ р. Павловки, нѣсколько выше города. Развѣдки эти, 
помимо серьезвыхъ практическихъ результатовъ. къ которымъ 
онѣ привели, представляютъ еще тотъ интересъ, что ими затро-
нутъ до пѣкоторой степеыи мало вообще раз|)аботапный вопросъ 
о свойствахь, режимѣ и распредѣленіи водъ въ долинныхъ отло-
женіяхъ. 

52* 



— 776 — 

Какъ можно видѣть изъ прилагаемаго чертежа (рис. 1 
надъ камеиноугольными известняками въ предѣлахъ ІІавловки 
ложатъ послѣтретичныя и юрскія образованія, которыя, по дав> 
нымъ буренія, не раздѣлены между собой въ предѣлахъ долины 
сплошнымъ водоупорнымъ слоемъ. Сверху же покровной для 
всѣхъ этихъ осадковъ толщей, особенно въ периферическихъ 
частяхъ долины, ближе къ склонамъ коренного берега, является 
суглиеокъ, частыо делювіальный, частыо аллювіальный, почти 
непропускающій воду. 

Эта то суммарная, залегающая надъ известняками суще-
ствешю гіесчаная, толща и является мощнымъ коллектором і, 
влаги, находящейся въ сообщеніи, съ одной стороны, съ водо-
носными горизонтами въ толщахъ A и В, залегающихъ на 
сглонахъ къ р. ІІавловкѣ, a ci, другой — съ водой въ самой 
рѣкѣ. 

Интересно при этомъ отмѣтить разницу въ химическомъ 
составѣ воды изъ 2 разныхъ отдѣловъ разсматриваемой водо-
носной толщи, несмотря на отсутствіе сплошныхъ изоляціон-
ныхъ прослоевъ между послѣтретичными и юрскими породами. 
Различіе заключается въ значительно меньшей минерализ"ован-
ности воды изъ иослѣтретичныхъ отложеній (при максималь-
ной жесткости, не превышающей 12° съ дробыо) и болѣе низ-
кой постоянной температурѣ (см. табл., стр. 778). 

Такая разница въ качествѣ воды этихъ смежныхъ отдѣловъ 
одной и той же водоносной толщи обусловливается, мнѣ ка-
жется, помимо различія химическаго состава породъ, слагаю-
щихъ наносные и мезозойскіе слои, еще неодинаковымъ отно-
шеніемъ къ водѣ обѣихъ этихъ группъ осадковъ: въ послѣ-
третичныхъ пескахъ, благодаря ихъ крупнозернистости, вода 
быстрѣе перемѣщается на пути отъ краевыхъ частей долины 
къ рѣкѣ или въ сторону устьевыхъ частей долины. 
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Указапная разница состава воды изъ верхнихъ и нижнихъ 
частей водоносныхъ отлолшвій въ долинѣ ІІавловки находитъ себѣ 
выралсеніе въ многочисленныхъ анализахъ, взятыхъ съ разныхъ 
уровней изъ цѣлаго ряда развѣдочныхъ сквалсинъ y p. Павловки 
(заложенеыхъ г. Лаговскимъ, главнымъ образомъ въ перифе-
рической правой части долины, въ разстоявіи около 1 версты 
отъ рѣки, въ числѣ 12). 

Для характеристики состава воды среди указанныхъ отло-
женій въ предѣлахъ долины р. Павловки я приволсу нѣсколысо 
анализовъ, отпосящихся къ пробамъ изъ скважинъ, залолсеіі-
ныхъ въ этой мѣстности и рядомъ съ ними сопоставляю ана-
лизы воды изъ нѣкоторыхъ артезіанскихъ скважинъ (см. стр. 778). 

Такимъ образомъ, преимущества въ смыслѣ качества на 
сторонѣ воды, напитывающей послѣтретичныя толщи въ до-
линѣ р. Павловки. 

Не касаясь вопроса о возможности полученія отсюда за-
пасовъ воды, необходимыхъ для покрытія нулсдъ города, 
a priori можно допустить, что количество влаги среди ука-
зашшхъ отлол^еній весьыа значительно, и притомъ циркуляція 
ея происходитъ въ общемъ равномѣрно въ теченіе годичнаго 
цикла. Значителыіая часть осадковъ, выпадающихъ въ обшир-
номъ водосборпомъ бассейнѣ р. Павловки, за вычетомъ влаги, 
расходующейся на стокъ и поглощеніе, долн^на просачиваться въ 
различные водоносные горизонты толщъ A и В (см. чертежъ 
на стр. 773) и въ концѣ концовъ въ общемъ равномѣрно въ те-
ченіе года перемѣщаться въ поглощающія воду отлолсееія въ 
долинѣ названной рѣіш. И . въ дѣйствительности, пробной от-
качкой, производившейся изъ 8" скважины № I X въ теченіе 
приблизительно одного года было извлечено около 12.000.000 
вед. воды (изъ горизонта въ послѣтретичныхъ пескахъ) безъ 
сколько-нибудь существеннаго конечнаго понилсенія ея уровня 
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вблизи скважины и измѣненія состава. Такимъ образомъ по-
зволителъно думать, что при этомъ расходовался не основной 
запасъ воды, a ея притокъ. 



~ 779 — 

Характеризующіеся указанными признаками составъ и рас-
иредѣленіе воды, по многимъ даішымъ, мы встрѣтили бы въ зна -
чительной части долины описываемой рѣіш 

Но на химическій составъ воды, циркулирующей въ аллю-
віальыыхъ или перемытыхъ ледниковыхъ отлолсеніяхъ среди до-
лины, конечію, въ значительной степеЕіи долженъ вліять хараи-
теръ подстилающихъ толщъ. Такъ анализъ воды изъ скважипы 
при городскихъ бойняхъ (въ долинѣ р. Оки), опущенной въ 
пижній отдѣлъ послѣтретичной толщи, залегающей здѣсь непо-
средствеино на карбонѣ (при отсутствіи въ долинѣ этой рѣки 
слѣдовъ юры), показалъ 24° жесткости при значительнояъ 
содержаніи M g O . Такой составъ воды можетъ обусловливаться 
циркуляціей воды среди известняковаго детритнаго матеріала, 
слагающаго здѣсь нилшій отдѣлъ ВОДОНОСНОЙ ТОЛЩИ. 

Опнсаніе нѣкоторыхъ буровыхъ скважидъ въ г. Рязани и ея 
окрестностяхъ, 

Скважина при Рязанской Уѣздной Земской Больницѣ. 
Ея разрѣзъ приведенъ выше на стр. 739 и составлеыъ по 

цаннымъ чОбщаго отчета по возведенію сооруженій въ Рязан-
ской Уѣздной Земской Больницѣ» 2 ) и на основаніи просмотра 
образцовъ этой скважины, хранящихся въ помѣщеніи Зем-
ской Управы. Высота уровня этой скважины, по даинымъ го-
родской нивеллировки, ] 3 саженъ выше рягаыскаго иуля. Вода 
идетъ изъ 8" трещины въ известнякахъ съ глубины 183' отъ 
гюверхпости (1-ый артез. водоносн. гориз. — 13 саж. по 
)мнот. къ ряз. 0), уровень ея въ скважинѣ на глубиыѣ 62' 
отъ поверхности (т. е . + 4 саж. надъ нулемъ). 0 дебитѣ находимъ 

') 1ѣ же гидродогическія условія должны быть на лицо и во множествѣ 
;лучаевъ въ долпнахъ другяхъ средне-русскихъ рѣкъ. 

2 ) Рявань, 1910. 
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такія указанія въ отчетѣ: «во время пробной откачки, когда въ 
теченіе 16 часовъ было взято 4000 вед., уровень воды въ сква-
жинѣ понизился всего на 2 ' . Колодецъ работаетъ 3-ій годъ и 
измѣненія его водоносной силы не замѣчается никакой». Ана-
лизъ воды изъ скважины приведенъ на таблицѣ (стр. 778). 

Скважина при больницѣ, устраиваемой г. Салтыковымъ въ 

На основаніи разъясневій лицъ, на глазахъ которыхъ про-
изводилось это буреніе, разрѣзъ здѣсь тотъ же, что и въ только 
что указанной скважинѣ при земской больницѣ. Высота устья 
около+18 салс; вода берется съ глубины 200 фут. (—11 саж. 
по отнош. къ нулю). 

Какъ въ скважинѣ при Уѣздной Земской Больницѣ, такъ 
и въ описываемой, надъ толщей известняковъ проходились слои 
плывуновъ — песковъ съ обиліемъ растителышхъ остатковъ. 
Здѣсь были встрѣчены водоносные горизонты, но вода при сла-
бомъ притокѣ обладала запахомъ сѣроводорода и имѣла боль-
шую жесткості). 

Артезіанская буровая скважина при арестантскихъ ротахъ. 
Діам. 4". Устье на высоті -f-10 саж. 

Мощыость Общаа 

Рюминой рощѣ. 

Q Глина съ пескомъ. 
ІІесокъ желтый средпяго 

зерна . . . . 
Песокъ свѣтло-желтый 

олоя 

35 

18 
11 

53' 
64' 

Кремень крупвый . 
Ct\? Водянистый песоі."іі 4 

86 
90 
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J t Черная глина . . . . 7' 97' 
С Камень известковый . . 61 ' 158' (—12 саж. 

по отнош. къ 
нулю 1-й артез. 
водоиос. гориз. 
въ г. Рязани. 

Вода поднялась до 56' отъ поверхности (т.-е.-\-2 саж. 
по отнош. нуля). 

Въ водѣ изъ этой скважины сравнительно небольшое со-
держаніе щелочноземельныхъ соединеній. 

Разрѣзъ артезіанскаго колодца въ Рязани y p. Трубежъ. 

Буровая скважина № 1. 

Высота устья + 3 саж. надъ 0. 

Толщина Общая 
слоя. глубина. 

Q Наносная и еасыпная земля изъ 
глины, чернозема, песку . 11' 11' 

Темно-синяя глина . 7' 18' 
Мелкій песокъ . 9' 27' 
Крупный песокъ . . . . . 4' 31 ' 

» съ примѣсыо камней . 3' 34' 
Гравій . . . . 4' 38' 
Водоносный слой 2 ' 40'вода. 
Мелкій песокъ, съ примѣсыо крупн. 

известков. камвя . . . . 4' 44' 
Плывуеъ, съ мелкимъ известков. 

гравіемъ . . . . . 8' 52 ' 
С Сплошной известковый камень . . 13' 65 

Желтоватый » » . 9' 74' 
Известковый камень . 8' 82 ' 

Незначит. вода. 
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Толщина Общая 
слоя. глуби 

Красная глина . . . . 6" — 
Мягкій известковый камень . 7' — 
Прослой синей глины. 6" 90' 
Мягкій известковый камень . 5' 95' 

» » » 7' 102' 
Твердый извостковый камень. 7' 109' 
Красная глина . 4' 113' 
Прослой краснаго песку . 1' 

Вода. 
Красная глина . . . 8' — 
Прослой синей глиньт. Г — 

2' 125' 
» скулыітурная глина. 18' 143' 

Твердая и сухая красная глина. . 12' 155' 
Сѣрый крупный песокъ . 

\ 3 
158' » ыелкій » \ 3 
158' 

Красный мелкій песокъ . 
Сѣрый » » > 7 ' 165' 

» крупный » . 
Гравій съ пескомъ 2' — 
Сильный водоносн. слой, вода вы-

брасывается фонтаномъ. 4' ,171' 
(2-ой водо-

іюсн. гориз. въ 
г. Рязани). 

Анализъ воды изъ скважины съ глубины 171' (т.-е — 
22 салс. по отнош. къ нулю) приведенъ на табл. (см. стр. 778). 
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Толщина Общая 
слоя. глубина. 

6' 6' 
12' 18' 

3' 21' 

17 ѴѴ 38' /» ' 

8 / 2 4.7' 
— / 1 54 

10' 64' 

48' 1 12' 

Разрѣзъ артезіанскаго колодца въ Рязани y p. Трубежа. 

Буровая скважина Л" 2. 

Высота устья -|- 3 саж. надъ нулемъ. 

Q Насыпная земля съ камнемъ 
Синяя глина 
Илъ . 
Мягкій песокъ . . . . . 
Гравій со щебнемъ, въ немъ водо-

носный слой на 47' 
Песокъ плывунъ, съ мелкой известыо. 

» » » известксж. щеб-
немъ 

С Известковый камень; въ немъ | 
вода на 88' и 104' . . . / 

Красная скульптурная глина, съ 
прослойками сѣрой и голубой . 34' 146' 

Сплошной известковый камеыь до 1 
163' 309' 

конца . . . . . ) 
въ немъ вода на. 148', 226', 235', 

254' и 278'. 
Вода истекаетъ наружу, берется изъ основанія сквал;ипы. 
Анализъ воды изъ скважины съ глубины 309' (т.-е. — 

41 саж. по отпош. къ рязанск. нулю, 3-й артез. водонос. гори-
зонтъ въ г. Рязани) приведенъ на таблицѣ (см. стр. 778). 

Буровой колодецъ при Рязанскомъ винномъ складѣ. 

Описанъ И . Ф. Синцовымъ. (Буров. и копан. колодцы etc. 
Зап. Имп. Минер. Общ. 1907 г., стр. 173). При высотѣ 
устья этой скважины = -(- 11 саж., вода въ ыей берется на 
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уровнѣ — 46 саж. по отіюш. къ 0 (3-й водоносн. гориз. въ 
г. Рязани), a уровень воды въ скважинѣ на 48' отъ поверх-
пости (т.-е. -4- 4 саж. надъ 0). 

Буровая скважила на городской бойнѣ. 

В'г. пилшей частіі склона къ Окѣ. отм. устья около -(- Л сал;. 
Мощность Оощан 

слоя. глубина. 

Земля 4 ' 4 ' 
Суглинокъ . г 5' 

Желтая глина . 12 ' 17' 
Суглиеокъ сѣрый . 1 18' 
Глина сѣрая . . . . . 9' 27 
Сѣрая глина, съ ыелкимъ пескомъ . 8' 3 5 ' 

» » 6' 4 1 ' 
Галька 2 ' 4 3 ' 
Галька съ иломъ . 3 ' 4 6 ' 
Илъ . . . : . . . 4 ' 5 0 ' 
Песокъ сѣрый средняго зерпа . 1' 5 1 ' 

» » съ крупной извест-
ковой галькой . . . 1' 5 2 ' 

» известковый, съ окатанными 
кварцевыми зорнами и оби-
ліемъ угловатой известняко-
вой и кремневой гальки— 
близость коренныхъ извест-
няковъ московскаго яруса . 12 ' 64 ' 

Вода, появившись на 51', быстро подііялась до 15' отъ 
поверхности и стала такимъ образомъ выше, нежели въ сосѣд-
немъ копаномъ колодцѣ (глубиной 42', гдѣ вода стоитъ на глуб. 
28' отъ пов.). Жесткость воды изъ скважины 24° (нѣм.). 
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Буровыя развѣдочныя скважины въ долинѣ р. Павловки. 

Изъ числа 14 скважинъ, заложенныхъ въ 1898—1890 г.г., 
и 10, проведенныхъ за послѣдиіе два года, въ виду сходства, 
обваруженнаго ими строенія, я приведу только разрѣзы двухъ 
скважинъ послѣдней категоріи. Отмѣтка ихъ ыадъ 0 около 3 саж. 

Скважина № I. 

Q a Черная земля . 0,5 салс 
Ь Сѣрый суглинокъ . 2 » 

с Глина съ сѣрымъ пескомъ 2,3 » 

d Мелгсій песокъ сѣрый, бѣлый и желтый . 3,3 » 

е Желтый песокъ средней крупности зерна . 3,7 » 

f Сѣрый песокъ . . 4,3 
g » крупнозернистый, съ обломками 

массивно-кристаллическихъ породъ . 5,1 » 
і Пески крупные, съ галькой изъ леднико-

ваго, валуннаго матеріала . 6 » 

k Мелкіе пески сѣрые, черноватые 12 >> 

1 » » съ примѣсыо черной глины. 12,5 » 

m Свѣтло-сѣрые пески, съ обломками пи-
рита . . . 14,7 

п Темно-сѣрые пески. 15,5 
о Тѣ лсе пески крупнаго зерна . 17 » 

р Черыый глинистый мелкій песокъ . 17,6 » 

Ниже вошли въ черную глину съ ісолчедаиомъ. (?) 

Скважина Л° II. 

Q a Черная земля (съ растительн. слоемъ) . 0,45 саж. 
Ъ Бурая глина . . . . 0,70 » 
с Сѣрая глина съ пескомъ . 1,00 « 
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s Песокъ мелкій, свѣтло-
сѣрыи 

t Песокъ мелкій, сѣрый. 

ІЗымываются мел-
кіе черныеоблом. 
растительн. ост., 10,5 
a также крупные 
куски древесины 

и Песокъ крупный, съ углистыми твердыми ча-
стицами глипист. породы . . . 16,5 

х Песокъ средняго зерна, свѣтлый . 17,0 
y » потемпѣе 17,3 
г Черная плотная глина, съ лселѣзн. кол-

чедапомъ. 17,5 

Примѣчаніе. На рис. 1 скваж. I и II ошибочно показаны 
доведенными до к.-у. известн. Этотъ известн. былъ встрѣченъ при 
томъ на. менывей глубинѣ (ок. 9 саж. отъ поверх.), нѣсколько 
ниже по теч. р. Павловки скважинами, заложенными въ 1898 г. 

d Сѣрая глина чистая . 2,15 саж 
е » » съ пескомъ 2,40 
f Желтый песокъ, съ галькой изъ гранита и др. 

финляндскихъ нородъ . . 3 , 0 
g Желтая глина съ пескомъ . . . 3,55 
•і Желтый песокъ, съ мелкой галькой 4,4.5 
к Красвый песокъ, крупнозернистый . 4,70 
/ Тоже посвѣтлѣе, съ галькой. 4.9 

m Свѣтлолселтый песокъ . 5,70 
п Сѣрый круішый песогсъ 6,10 
о Темиый иесокъ, съ крушіои галькой изъ 

финляндскихъ породъ . 6,70 
J 3 р Темная глипа, съ пескомъ . 7,10 

q Сѣрая глина . . . . 7 , 2 5 
r Темііый мелісій песокъ . 8,70 
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RESUME. En 1909 et 1910, l'auteur a effectué des recherches 
géologiques dans la partie occidentale du gouvernement de Riazan 
comprise dans les limites de la feuille 58, dans la région située au Sud 
de ГОка et au Nord du parallèle de Riajsk (approximativement). 

Les couches paléozoïques développées dans ce rayon sont repré
sentées par des dépôts du système corbonifère: calcaires, marnes et 
grès à Spirif'er mosquensis (bassin de l 'Oka) reposant sur des assi
ses à Prod. giganteus (moitié Sud de la région). En ce qui con
cerne les dépôts mésozoïques superposés, il convient de signaler 
comme fait nouveau qu'à la base des dépôts calloviens paléontolo-
giquement caractérisés, rencontrés en plusieurs points, notamment 
au village Alpatiévo, à Riazan (forages) et au village Svistovo, 
on trouve des sables et des argiles très pyrititeres, dépourvus de 
fossiles, mais avec débris indéterminables de végétaux (éléments 
ligneux). Etant d'une part intimement liés aux couches superposées 
sans aucun doute calloviennes. d'autre part reposant sur diverses 
sections du système carbonilérien, ces dépôts, d'une puissance de 
plus de 10 mètres, appartiennent au jurassique. Il est cependant 
impossible de préciser si ce sont des formations littorales accumu
lées durant la transgression de la mer callovienne dans la Rassie 
centrale, ou bien, du moins en partie, des sédiments plus anciens 
correspondant au dogger du Sud et du Sud-Est de la Russie. 

Quant à la présence du callovien inférieur dans la région, la 
question reste toujours très discutée. Comme ses prédécesseurs 
( J . L a h u s e n ') et N . B o g o l i o u b o w 2 ) l'auteur n'a pu trouver 
nulle part les Ammonites du groupe de Cudoceras et de Macroce-
phalites qui caractérisent si nettement les dépôts du callovien in
férieur dans les autres contrées de la Russie centrale (gouv. de 
Kostroma, de Penza, de Tambow, de Nijni-Novgorod). D'un autre 
côté, sous les couches à faune indubitable du callovien moyen 
(Cadoceras Milaschevitchi, Stephanoc. coronatum, Costrtocer. Jason, 
ele; voir p. 728 la liste des formes dans les environs du village 
Novossclky) on constate aux villages Alpatiévo et Svistovo des couches 

') J . L a h u s e u . Die Fauna der Jurassisch. Bildun. d. Riasan Gouvern. Mém. 

du Com. Géol. Vol 1. A» 1. 
2 ) N . B o g o l i o u b o w . Rech. géol. dans la distr. de Zaraïsk du gouv. de 

Riasan. Матер. къ іюшіанію геологическ. строеиія Россіи, Вып. 1. 



abondant en Ammonites des groupes des Kepplerites (surtout h'ep-
plerit. Gowerianus) et des Proplanulites (Prnpl. Koemqii et Fropl. 
aff'. suhcuneatus), mais ne renfermant que rarement quelques repré
sentants de la faune callovieuue moyenne. Ces couches à Kepple
rites sont comparables à celles qui, d'après les recherches récentes 
de A. A r k h a i i g h e l sky, s'observent aux gouvernements de Penza 
et de Saratow, où ces couches, contenant en outre Cardioceras 

,Chamousseti, se rapportent à la zone supérieure du callovien infé
rieur et reposent sur des dépôts à Cadoceras Elatmae et Marro-
cephaUtcs macrocephalum. Au callovien inférieur, vraisemblablement 
à des niveaux supérieurs, se rapportent aussi les couches à Keppler. 
aff. Gowerianus sur la presqu'île de Manghychlak •)• 

Le callovien moyen s'unit au supérieur par des transitions éga
lement insensibles. Dans l'un comme dans l'autre prédominent les 
roches oolithiques argiles et marnes. 

L'auter indique, sans parler des étages oxfordien et séquanien 3 ) : 
que les étages volgiens superposés (le purtlandien et les deux nive
aux inférieurs de l'aquilonien, d'après le schéma du professeur 
Pav low) sont irrégulièrement développés dans la région étudiée 3 ) : 
ils sont assez pleinement représentés (grès et sables phosphorito-
glauconiteux) dans les bassins de ГОка et de l'Osetr; ils font dé
faut dans la partie méridionale du rayon (bassin de la Pronia), où 
les couches de l'horizon de Riazan, rapportées par M. B o g o s l o v s k y 
à la base du système crétacé, reposent immédiatement sur le sé
quanien et l'oxfordien. Cependant dans la partie méridionale même 
on relève les vestiges de l'étage volgien inférteur sous l'aspect 
de galets et fragments noirs et durs de phosphorites, constituant par
fois une brèche à la base de l'horizon de Riazan et renfermant des débris 
perforés d'Ammonites du groupe des Virgatdes. Parmi ces concrétions 
dures on a toutefois trouvé des traces de couches plus anciennes, 
telles que des fragments d'Ammonites kimméridgiennes, ce qui con-

•) M. V a s i 1 ïe v s k i j . Beitràge zur Géologie der Halbinsel Mangyschlal;. 

Mat. z. Géol. Russ., Bd. X X I V , S. 11. 
3) Voir l'étude spéciale: Ilovaïsky, I). L'oxfordien et le séquanien des gou

vernements de Moscou et de Riazan. Bull . Soc. Imp. d. Natur. de Moscou, 190:1. 
J ) Fait déjà signalé par le prof. B o g o s l o v s k y (Riazan-Horizont. Mat. zur 

Géol. Russl.. Bd. XVIII ) et par la prof. P a v l o w (Dépôts mésozoïques du gou

vernement de Riazan. Учен. зап. Имп. Моск. Упив. T. 11). 

Иаіі Гепл. К о м . , І І І И г., т. X X X I . ». Я. 53 
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corde avec des trouvailles analogues, faites au cours de ces per-
nières années dans les gouvernements de Kostroma et de Moscou 
(concrétions dures, également au milieu de phosphorites, à la limite 
entre le séquanien et le portlandion 

Il est intéressant de noter que ces débris et galets roulés de 
phosphorites dures, qui se trouvent dans le gouv. de Riazan non 
seulement à la base de l'horizon de Riazan. mais encore de l'étage 
volgien inférieur (Portland"). se distinguent très nettement de 'a roche-
environnante par leur structure; ils offrent une teneur beaucoup 
plus élevée en P2O5 et sont formés d'une vase organogène pénétrée 
de phosphates contenant des radiolaires, tandis que la roche entourante 
se compose de matériaux à grain grossier, élastiques ou sableux. 

Laissant de côté les sections plus élevées du système crétacé 
(valanginien et assises sablenses superposées), l'auteur indique, que 
les dépôts posttertiaires, très répandus dans la région, sont repré
sentés par une moraine typique et surtout par les divers produits 
de remaniement de la moraine à l'époque postglaciaire fsables à 
blocaux, argiles sableuses, etc.). En un point, sur la rivière Pronia. 
on observe les traces d'une moraine terminale, d'ailleurs sans 
influence sur le' relief de la localité. 

L'auteur a en outre effectué des observations hydrologiques. 
Les recherches enteprises par la municipalité de Riazan aux envi
rons de la ville ont mis en évidence la présence de nappes con
sidérables d'eau dans les assises sableuses posttertiaires à la. péri
phérie do la large vallée de la rivière Pavlovlca. Ces eaux d'une 
dureté non au-dessus de 10° allemands offrent une composition chi
mique satisfaisante. leur déplacement a lien vers le confluent de la 
Pavlovka. En raison du caractère plus ou moins uniforme de la 
structure géologique de la Russie méridionale, de pareilles nappes, 
si importantes pour l'alimentation des localités peuplées, doivent 
évidemment se trouver aussi en d'autres endroits. 

1 Ï Geologische Untersuchungon iiber die Phosplioritlagerstàtten; Bd. I. p. 21 

u. 44 (article de A. A r k h a n gh el sky).— Ibidem, Bd. I I I , p. 401 etc. (article de 

A. I v a n o w l , Труды комм. an изслѣд. залеж. фосф. при С.-Хоз. Инст. въ Москвѣ. 


