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Описание о б н а ж е н и й 
I. Левый берег р. Волги. 

Ниже Слободы Татарской левый берег Волги, имеющий х а р а к т е р т е р р а с ы , (вы
сотою около 16 м. над ур. Волги) н а ч и н а е т постепенно п о в ы ш а т ь с я . В обрывах обна
ж а ю т с я или с и л ь н о глинистые пески с валунами и г а л ь к о й , или чередующиеся слои 
глинистых песков и песчанистых глин . В верхней части обнажений обычно-среднезер-
н и с т ы е пески. Н и ж е (по течению) в нескольких обнажениях видна морена , покрытая 
песками с г р а в и е м . Верхний край морены то поднимается метров на 17—20 (по ане
роиду 1 ) , то с п у с к а е т с я метров на 11 над ур. Волги. В одном обнажении видно, что 
морена л е ж и т на толще (около 6 м. мощностью) ч е р е д у ю щ и х с я слоев г л и н и с т ы х пе
сков и песчанистых глин . Нижняя ч а с т ь берега скрыта под бичевником, прислоненным 
к обрыву п о с л е т р е т и ч н ы х пород. В е р х н и й край бичевника находится на в ы с о т е око
ло 9—10 м. над уровнем Волги . 

Ниже ус. Васильевское коренной берег постепенно п о н и ж а е т с я и за д. Байдар
ками с л и в а е т с я с нижней ^террасой р . Волги . Версты 3 ниже Байдарок высоты снова 
подходят к реке и здесь н а ч и н а е т с я ряд обрывистых обнажений (т. наз . Козловы юры). 
Н и ж н я я часть берега скрыта под бичевником, над которым поднимаются обрывы, воз
вышающиеся метров на 18—20 над верхним краем б и ч е в н и к а (метров на 26-28 над 
уровнем Волги) . Над бичевником в обрывах везде видна морена, верхний край кото
рой то о п у с к а е т с я почти до верхнего края бичевника , то поднимается над ним мет
ров на 15. Над мореной л е ж а т то крупно и средне - зернистые пески часто с гравием 
и гапькой, то плотные м е л к о с л о и с т ы е безвалунные пески и песчанистые безвалунные 
глины. Под бровкой о б р ы в а — д е л ю в и й м е т р а на 1,5—2,5. На к о н т а к т е с мореной пес
ки часто водоносны, особенно в тех местах , где они внедряются карманами в морену. 
В одном месте , среди песков покрывающих морену идет прослойка торфа 2 ) . Последо
в а т е л ь н о с т ь слоев в обнажении т а к а я : под бровкой, находящейся на высоте около 26 м. 
над«-уровнем Волги видны: 

1. Делювий около 1 м. 
2. Средне - зернистые светло -серые и о р а н ж е в ы е пески; около 2—4 м. 
3. Прослойка торфа с остатками л и с т ь е в и т. д.; около 0,5—0,75 м. 
4. Средне-зернистые серые и ж е л т ы е безвалунные пески; около 2,5 м.; внизу они 

водоносны. 
5. Краснобурая п е с ч а н и с т а я морена; видно около 2 м. Н и ж е — о с ы п ь . 
Прослойка т о р ф а начинается внизу серыми глинистыми песками, которые выше 

с т а н о в я т с я все более и более темными от примеси органических веществ и, наконец , 
переходят в торф. 

Ниже К о з л о в ы х гор высоты снова отходят от берега Волги и подходят к ней у 
известного обнажения юры под с. Пушкиным. 

!) Высоты везде взяты по анероиду. 
2) Этот торфяник мне был указан В, Ефимовым, членом кружка юных натуралистов. 
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2. Овраг речки Бусоловки '). 
Овраг н а ч и н а е т с я от д. Перхурово и в п а д а е т в Волгу между д. д. Шалобайкой 

и Юрьево. В в е р х о в ь я х о в р а г а и в средней его ч а с т и нет никаких обнажений . Т а л ь в е г 
усеян в а л у н а м и , иногда очень крупных размеров . В н и ж н е й части оврага в. несколь 
ких о б н а ж е н и я х виден к о н т а к т в ы ш е л е ж а щ и х ж е л т ы х валунных песков с лежащими 
ниже безвалунными мелкозернистыми серыми, светло -фиолетово -серыми и чисто-бе
лыми кварцевыми п е с к а м и . - К о н т а к т этих пород находится на высоте о к о л о 29 м., 
с п у с к а я с ь н и ж е по оврагу дс 23 м. над ур. Волги . Видимая мощность кварцевых пе
сков в некоторых обнажениях д о с т и г а е т 4-х м. Е щ е ниже (по оврагу) видно, что эти 
пески внизу переходят п о с т е п е н н о в глинисто-песчанистую оолитовую породу. Б л и з 
нижней своей границы пески делаются сильно водоносными и из них в ы т е к а ю т обиль
ные ключи, п и т а ю щ и е речку Б у с о л о в к у . Водоносный горизонт находится на в ы с о т е 
около 1 6 - - 2 0 м. над уровнем Волги. Переход песков в оолитовую породу с о в е р ш а е т с я 
н а р а с с т о я н и и около 0,5 м. В н и з у они с т а н о в я т с я более г л и н и с т ы м и и с е р ы м и , в них 
н а ч и н а ю т в с т р е ч а т ь с я редкие пустоты от оопита . 

Ниже порода д е л а е т с я более плотной, темно-зеленовато-бурой и о б о г а щ а е т с я мел
кими зернами бурого о о л и т а . Интересно , что еще ниже она снова беднеет оолитом, 
но д е л а е т с я е щ е более плотной, слегка известковистой и цвет ее с т а н о в и т с я темно-
серым. В ней начинают п о п а д а т ь с я очень редкие о к р у г л е н н ы е желваки фосфорита , ж е л 
то -бурые с н а р у ж и и черно-бурые на изломе, с большим количеством оолитовых з е р е н . 
Р у с л о реки проложено в этой породе. Н и ж е (по течению) она с т а н о в и т с я еще более 
плотной и с н о в а о б о г а щ а е т с я о о л и т о м . О п и с а н н а я о о л и т о в а я порода о б н а ж а е т с я в л е 
вом берегу о в р а г а в н е с к о л ь к и х обрывах от уровня речки до высоты более 1 метра . 
Н а д ней везде видны глинистые т е м н о - с е р ы е с и л ь н о водоносные пески. Выше , крутой 
под 'ем з а д е р н о в а н и з а р о с к у с т а р н и к о м и деревьями . Н е д а л е к о от выхода оврага в до
л и н у реки Волги , в левом обрывистом берегу, бровка которого находится н а высоте 
около 13—14 м. над уровнем воды в ручье (и около 28—30 м. над у р . Волги) , хо
рошо о б н а ж е н а т о л щ а чисто -белых мелкозернистых кварцевых песков, около 3 м. мощ
ностью, покрытая среднезернистыми серыми и желтыми песками, чередующимися с про
слоями сильно глинистых песков; около 4-х метров мощностью. Н и ж е белых кварце 
вых п е с к о в — о с ы п ь . 

У выхода о в р а г а в долину р . Волги на высоте около полутора метров над уров
нем реки , в задернованном левом берегу, был заложен шурф, обнаруживший бурую 
оолитовую породу и подстилающий ее фосфоритовый п л а с т . Порода, покрывающая фос
форитовый п л а с т , р ы х л а я , ж е л е з и с т о - г л и н и с т а я , переполнена коричневыми зернами 
оолита (скорее оолитовый песок) и з а к л ю ч а е т большое количество мелких коричневых 
глянцевитых фосфоритиков (от 0,5 до 5 мм.). Внизу она с т а н о в и т с я более глинистой 
и более бедной оолитом . В ней встречаются оригинальные глянцевитые з е л е н о в а т о и 
ж е л т о в а т о - б е л ы е снаружи и серые внутри желваки (до 1,5 сн . ) . Мощность ее- око
л о 1,5 м. На г р а н и ц е с фосфоритовым пластом встречен пропласток желваков бурого 
ж е л е з н я к а , около 0,1—0,15 м. мощностью. Ниже идет фосфоритовый п л а с т пересыпан
ной глинисто -песчаной глауконитовой породой. Фосфориты то сильно п е с ч а н и с т ы е 
рыхлые з е л е н о в а т о - б у р ы е , то более плотные, но с р а в н и т е л ь н о легко распадающиеся 
на остроугольные кусочки, с черной матовой поверхностью и темно-бурые в изломе, 
то , наконец, п л о т н ы е л е п е ш к о о б р а з н ы е с глянцевитой поверхностью. Некоторые фос
фориты из ' едены ф о л л а д а м и . О к а т а н н ы е желваки встречаются к р а й н е редко. Мощ
ность п л а с т а около 0,5 м. Фосфоритовый пласт л е ж и т на черных (повидимому, а л ь -
т е р н о в ы х ) глинах . К о н т а к т обеих пород находится на высоте около 1 м е т р а над ур. 
речки и около 10—11 м. над нормальным ур. Волги . '« 

Фауна в фосфоритовом п л а с т е встречается очень редко. Э т о — о б ы ч н о неопреде
лимые о б т е р т ы е обломки аммонитов . В русле оврага не in s i tu В. Ефимовым найден 
обломок Vi rga t i t e s sp., происходящий, повидимому, из фосфоритового пласта . В ооли
товой породе фауна не была встречена , н'о в описываемом н и ж е о б н а ж е н и и под у с . 
Дудкино в тождественной по петрографическому х а р а к т е р у и с т р а т и г р а ф и ч е с к о м у по
ложению породе была мною найдена фауна среднего в а л а н ж и н а . 

[) На присутствие коренных пород в этом овраге мне было указано также В. Ефимовым. 
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По дороге, поднимающейся с Волги к д. Юрьево, в я м е обнаружены белые м е л 
козернистые к Е а р ц е в ы е пески на высоте около 29 м. над ур. р . В о л г и . 

Около 1 версты ниже д. Иваиикови в Волгу в п а д а е т глубокий овраг . В этом 
овраге видна в н е с к о л ь к и х обнажениях краснобурая морена, покрытая в одном обна
жении крупнозернистыми песками . Под с. Маниловым морена видна на высоте около 
20—22 м, над ур. Волги и н е д а л е к о от у с т ь я о в р а г а — н а высоте около 10 метров. 

3. Река Покша. 

Р . Покша о б с л е д о в а н а от д. П о г о р е л о в а до устья . У д. Поюрелова в 16-ти-мет-
ровом обрыве левого берега под делювием о б н а ж а е т с я п л о т н а я с л а н ц е в а т а я морена , 
в д а ю щ а я с я к а р м а н а м и в н и ж е л е ж а щ и е слои. Мощность ее в зависимости от этого ко
л е б л е т с я от 2-х до 5 метров . Под мореной видны пески с гравием и галькой , в ко
торых проходят н е п р а в и л ь н ы е прослои глин с галькой и мелкими г а л у н а м и . Слои 
г л и н ы и з а ж а т ы й между ними песок сильно изогнуты и с д а в л е н ы . Видимая мощность 
песков от 2-х до 4-х метров . Н и ж е — о с ы п ь . На высоте около 1,5 м. над уровнем реки 
и м е т р а на 3 — 4 вверх видны те ж е в а л у н н ы е пески. Т о т ч а с ниже Ковалевской мель
ницы в 18-ти метровом обрыве о б н а ж а е т с я огромная т о л щ а валунных песков. Н и ж е 
у с т ь я речки Шернеги на дне реки и в левом берегу р а з м ы в а е т с я рекой морена. В е л и 
к о л е п н о видна ее с л а н ц е в а т о с т ь . Несколько ниже бывшей ус. Буниных р ека размы
в а е т на з н а ч и т е л ь н о м протяжении террасовидный берег, поднимающийся м е т р а на 
4—5 над уровнем реки. Н и ж н я я ч а с т ь берега до высоты около 1,5—2 м. с л о ж е н а 
краснобурой (в н и ж н е й части иногда серой) мореной. Н а нее налегают крупнозерни
с т ы е пески, п е р е с л а и в а ю щ и е с я с гравием и галькой . Повидимому, они произошли за 
с ч е т размывания морены. Мощность песков от 1,5 до 2 м. Выше, м е т р а на 1,5—де
лювий. Против бывшей ус. Малышевой с левой стороны в п а д а е т в Покшу глубокий 
овраг . В нем на высоте около 11 м. над уровнем реки видна черно-бурая морена; 
кверху она переходит в серо-бурую и, наконец , в обычную краснобурую. Общая види
м а я мощность около 3 — 4 м. Подпочвенные воды появляются в верховьях о в р а г а к а 
в ы с о т е около 18—20 м. над уровнем реки. Несколько выше д. Масленицы в русле 
реки и по крутому правому берегу видна масса валунов. Н а ч и н а я от э т о ю места и 
до ус. Иконниково п р а в ы й берег в верхней части сложен в а л у н н ы м и песками. У ]1кон-
HUKoecKOii мельницы в т . н. „обрыве" , в левом берегу великолепно обнажаются л е д н и 
ковые о т л с ж е н и я . Подошва обрыва находится на высоте около 6 м., бровка около 26 м. 
над уровнем ЕОДЫ в нижнем омуте м е л ь н и ц ы . Вверху под делювием виднэ. краснобу
рая морена , мощностью около 7 м. Ниже до подошвы о б р ы в а — с в е т л о - с е р ы е и ж е л т ы е , 
с л о и с т ы е , среднезернистые , совершенно безвалунные пески. Г о р и з о н т а л ь н ы е слои то 
в ы д е р ж и в а ю т с я на з н а ч и т е л ь н о м протяжении, то постепенно выкликиваются . Местами 
наблюдается д и а г о н а л ь н а я слоистость . Х а р а к т е р слоистости и хсрошая сортировка 
песков указывают н а о т л о ж е н и е их в плавно текущем потоке . Н и ж е Иконниковской 
м е л ь н и ц ы , против т . н. „Поддуттцы", в обрыве правого берега (бровка которого на
ходится на высоте около 13—14 м. над ур реки) о б н а ж а ю т с я от уровня воды и до 
высоты около 9 м. пески такого же х а р а к т е р а , как и в предыдущем обнажении , но 
более глинистые . Повидимому, они я в л я ю т с я продолжением песков предыдущего обна
жения . Выше з а л е г а е т т о л щ а около 2,5—3 м. слоистых глин, над которыми под де
лювием видны следы морены. У самого уровня воды и отчасти под водой в оплывшем 
песке сьют обильные ключи, у к а з ы в а ю щ и е на близость водоносного горизонта . 

Ниже (по течению) до с. Сумарокова не встречено значительных обнажений. Р е к а 
протекает то в а л л ю в и а л ь н ы х берегах , то подходит к сильно задернованным и по
росшим лесом в ы с о т а м . Н и ж е СумароковскоЯ мельницы на крутом повороте реки в л е 
вом берегу впервые показываются юрские и меловые породы. В оползне неясно Еиден 
фосфоритовый п л а с т в з еленовато -черной п е с ч а н и с т о - г л и н и с т о й породе, около 0,2 метра 
мощностью. Ниже до уровня в о д ы — ч е р н ы е а л ь т е р к о в ы е глины около 0,2—0,4 м. мощ
ностью. На фосфоритовой породе л е ж а т темно-серые слюдистые пес;;и, мощностью 
около 0,5 м.; их покрывают ж е л т ы е пески. Фосфориты крупные (до 12 см. и более 
в диаметре) часто лепешко-видные , округло-эллипсовидные . Снаружи черно-бурые, 
как бы л а к и р о в а н н ы е , в изломе темно-бурые . Ч а с т о источены ходами с в е р л я щ и х мол
люсков. 
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Н и ж е д. Александрова, в том м е с т е , где река вплотную подходит к п р а в о м у бе
регу , в террасовидном 11-ти метровом обрыве, на высоте около 9 м е т р о в виден кон
т а к т в ы ш е л е ж а щ и х краснобурых песков с мелким гравием и валунами и н и ж е л е ж а 
щих серых б е з в а л у н н ы х песков. Н и ж е осыпь . Из под осыпи на высоте около 3 м. 
видна з елено вато -б у р ая ржаво - глинистая порода с фосфоритами, переходящая внизу 
в темно- зеленые г л а у к о н и т о в ы е пески; около 0,45 м. Под ней темно-серые глины 
с Cardioceras типа alternans. У самой веды в них включены большие эллипсовидные 
линзы плотного серого мергеля . В верхней части г л и н ы с т а н о в я т с я с л а н ц е в а т ы м и и 
менее плотными. В них найден ж е л в а к серного колчедана . П о в е р х н о с т ь темно-серых 
глин на контакте с зелеными фосфоритовыми песками н е р о в н а я , повидимому, вслед
ствие о п о л з а н и я , и видно н е п р а в и л ь н о е п е р е с л а и в а н и е зеленых песков с темно-серыми 
глинами . Н е с к о л ь к о ниже (по течению) в 12-ти метровом обрыве на зысоте около 7 м. 
н а д ур. реки видны оранжево-бурые пески с валунами; н и ж е идут: 

1. Т о н к о - з е р н и с т ы е , светло-серые , с л е г к а з е л е н о в а т ы е пески, около 0,8 м. 
2. Т а к и е же пески , но ж е л т ы е , около 0,8 м. 
3. Фиолето-серые , водоносные пески, около 0,3 м. 
4. Т е м н о - ф и о л е т о в а я , г л и н и с т о - п е с ч а н а я порода, около 0,1 м. 
5. Фосфоритовый пласт , порода, заключающая фосфориты, вверху п е с т р а я , р ж а 

во-бурая, внизу она переходит в т е м н о - з е л е н ы е г л а у к о н и т о в ы е пески; около 0,4 м. 
6. Ч е р н ы е а л ь т е р н о в ы е глины, около 3 м. до уровня воды. 
В нескольких д е с я т к а х сажен ниже (по течению) в 11-ти метровом обрыве под 

делювием (около 1,25 м. мощностью) виден п л а с т (около 0,8 м.) крупнозернистых пе
сков, н а л е г а ю щ и й на 2-х метровую т о л щ у чередующихся слоев г р а в и я и песков. Ни
ж е из под оползня показываются мелкозернистые ж е л т ы е пески . В самом низу видны 
оползшие а л ь т е р н о в ы е глины. Ниже (по течению) террасовидный берег п о с т е п е н н о 
понижается , с л и в а я с ь с а л л ю в и а л ь н о й долиной. 

Дальше река д е л а е т большую излучину на юг и подходит к высотам левого бе
р е г а . В одном м е с т е над оползнем, на высоте около 7—8 м. над уровнем реки видны 
м е л к о з е р н и с т ы е слюдистые пески, вверху темно-серые, внизу переходящие в ж е л т ы е ; 
мощность около 4 м. (до верхнего края оползня) . Внизу пески сильно водоносны. Под 
ус Дудктю в левом берегу видно очень интересное о б н а ж е н и е . К сожалению, оно 
в значительной ч а с т и закрыто большим древним оползнем, осложненным более мел
кими молодыми оползнями. О п о л з а н и е происходит, повидимому, по сильно водоносно
му зеленому глауконитовому песку-плывуну, л е ж а щ е м у н а водоупорной а л ь т е р н о в о й 
г л и н е . Верхний край оползневой т е р р а с ы находится на высоте около 9 м. над у р о в н е м 
реки . П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь слоев может быть восстановлена т о л ь к о на основании не
скольких обнажений в оползнях. Н и ж н я я ч а с т ь берега от уровня реки до высоты око
ло 2,5—3 м. сложена черной а л ь т е р н о в о й глиной. Над ней в шурфах был обнаружен 
глауконитовый песок плывун, мощностью до 0,75 м. В нижней части у контакта с а л ь -
терновыми глинами, глауконитовый песок переполнен фосфоритами. Можно различить 
три рода фосфоритов: 1) К р у п н ы е (до 8 и более см.) снаружи з е л е н о в а т о - ч е р н о - б у р ы е 

глянцевитой черной поверхностью, на изломе чернобурые с зеленовато-бурой корой, 
долщиною до 0,5 см.; с р а в н и т е л ь н о легко распадаются на остроугольные обломки; 
иногда они из ' едены сверлящими моллюсками. 2) Б о л е е мелкие и твердые фосфориты 
с блестящей черной поверхностью, напоминающие верхние-киммериджские фосфориты 
Кинешемсксго района . 3) Очень рыхлые песчанистые зеленовато -бурые фосфориты, 
иногда также источены сверлящими моллюсками. Б о л ь ш а я же часть фосфоритов раз 
дроблена на мелкие остроугольные кусочки. Встречаются о-Чросфоритившиеся куски де
рева . Не in situ был найден плохо сохранившийся аммонит, происходящий, судя по по
роде (рыхлый глауконитовый песчаник) из описываемого пласта , по habi tus 'y очень 
напоминающий Craspedi tes sp. Г л а у к о н и т о в ы е пески сильно оплывают , образуя в од
ном месте довольно большой конус выноса . На глауконитовые пески н а л е г а е т п л а с т 
плотного зеленовато-коричневого песчаника (около 0,3 м. мощностью) с в к р а п л е н н ы м и 
в него мелкими блестящими фосфоритами. Он покрыт тонким слоем коричнево-зеленой , 
глинисто-песчанистой породы. Выше идет толща (около 1,2 м. мощностью) глинисто-
песчаной железистой оолитовой породы то краснобурой, то зеленовато-серой . З е л е н о 
в а т а я ее разность п р е д с т а в л я е т плотную известковистую, слюдистую глинисто -песча 
ную породу. В ней был найден молодой Polyptychi tes sp. Не i n si tu в совершенно 
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такой же породе найдена фауна , из которой определены: P o l y p t y c h i t e s aff. expansUS 
Bogosl . и A u c e l l a K e y s e r l i n g i L a h . ( ауцелла о п р е д е л е н а А. П. Павловым) . В нижней 
части оолитовой породы з а л е г а ю т ж е л в а к и фосфорита , то крупные с матовой т е м н о -
бурой поверхностью, то средних размеров с зернами бурого оолита . Над оолитовой по 
родой видны серые слюдистые пески , покрытые о р а н ж е в ы м и валунными п е с к а м и . Обе 
породы сильно смещены. В а л ь т е р н о в ы х глинах встречаются Card ioceras т и п а alter
na t e , Rasen ia stephanoides и обломки перисфинктов . На берегу видны сползшие от
куда-то сверху глыбы очень плотного оранжевого песчаника с валунами к р и с т а л л и 
ческих пород. В нижней (по течению) части о б н а ж е н и я е с т ь глубокий овраг , в кото 
ром был з а л о ж е н шурф. (Дно ш у р ф а — н а в ы с о т е около 5,5 м. над уровнем реки) . П о 
с л е д о в а т е л ь н о с т ь слоев , н а ч и н а я сверху , т а к а я : 

1. Р ы х л а я г л и н и с т о - п е с ч а н а я , ж е л е з и с т а я , красновато -коричневая порода, п е р е 
с ы п а н н а я оолитом (оолитовой песок) , с редкими ж е л е з и с т ы м и оолитовыми ж е л в а к а м и ; 
б о л е е 1 м е т р а . 

2. С е р а я глинисто -песчаная порода с пустотами о т оолита , около 0,2 м. 
3. Т е м н а я з е п е н о в а т о - с е р а я , г л и н и с т о - п е с ч а н а я порода, п е р е с ы п а н н а я оолитом, 

с мелкими коричневыми (до 1 сн. в диаметре) г л я н ц е в и т ы м и фосфоритами; около 
0,9 метра . В нижней ее ч а с т и наблюдаются о о л и т о в ы е известковистые ж е л в а к и и об
ломки б е л е м н и т о в , плохой сохранности . Порода с и л ь н о водоносна. 

Подпочвенные воды н а х о д я т с я в овраге на высоте около 8 м. над уровнем реки. 
Н е с к о л ь к о ниже этого уровня в ы р ы т шурф в серых, глинистых с и л ь н о водоносных 
песках . Видимая мощность песков около 1 м. Н а дне шурфа обнаружена плотная гли
н и с т о - п е с ч а н а я порода с редкими п у с т о т а м и от оолитовых зерен . Ш у р ф , вырытый 
несколько в ы ш е верхнего у р о в н я подпочвенных вод в о в р а г е , обнаружил с р е д н е з е р -
н и с т ы е ж е л т ы е пески с редкими валунами . 

Высота коренного берега достигает в Дудкине до 40 метров, но довольно крутой 
под'ем сильно зарос лесом. 

Ниже ус . Дудкино левый берег почти до д. Алексино очень высок, но не пред
с т а в л я е т хороших обнажений, т. к. сильно задернован и покрыт лесом. Н е с к о л ь к о 
выше у с т ь я Еичмы, река снова подходит к правому берегу и здесь в довольно вы
соком обрыве под толщей к р а с н о б у р ы х д е л ю в и а л ь н ы х суглинков , мощностью более 3 м. 
видны пески с гравием и валунами (около 0,5 м. мощностью) . Под ними обнаружены 
о р а н ж е в ы е пески, иногда очень п л о т н ы е , х а р а к т е р а рыхлых песчаников . В нескольких 
шагах ниже (по течению) у самой воды видны черные а л ь т е р н о в ы е глины с линзами-
серого м е р г е л я , поднимающиеся н а высоту около 1,5 м. над уровнем реки. 

Ниже впадения К и ч м ы долина П о к ш и р а с ш и р я е т с я , высоты правого берега сно
ва отходят довольно далеко и приподнятая на 2—3 м. над уровнем реки т е р р а с а с т а 
новится с и л ь н о заболоченной. Около V 2 в. выше д. Нелидова , при крутом повороте 
реки на юг, высоты правого берега подходят к ней , и здесь в 14-ти метровом обрыве-
обнажаются под делювием (около 1 м. мощностью) крупнозернистые ж е л т ы е пески 
с прослойкой темно-серых и ж е л т ы х песков с в а л у н а м и . Видно более 1 м е т р а . Н и 
ж е — о с ы п ь . На высоте около 9—10 м. из под осыпи видны ж е л т ы е пески; ниже идут: 

1. М е л к о з е р н и с т ы е светло-фиолетово-серые пески (иногда с з еленоватым оттенком) , 
в нижней части водоносные; около 2,5 м. 

2. Ж е л т а я г л и н и с т о - п е с ч а н а я порода, около 0,2 м. 
3. Буровато -оливковая г л и н и с т о - п е с ч а н а я порода с краснобурыми пятнами , око

ло 0,2 м. 
4. Т а же порода с фосфоритовыми ж е л в а к а м и , около 0,3 м. 
5. Та же порода менее п л о т н а я и более ж е л т о в а т а я и п е с ч а н и с т а я с более м е л 

кими фосфоритами; около 0,3 м. 
6. П р о с л о й к а фосфоритов, п е р е с ы п а н н а я глауконитовым песком; около 0,05 м. 
7. Шоколадно-бурая глина , быстро переходящая в типичную черную а л ь т е р н о в у ю ; 

около 6 метров . 
Н а высоте около 1,5 метра над уровнем реки в а л ь т е р н о в ы х глинах включены 

громадные линзы серого мергеля . 
У д. Алексина, в глубоком о в р а г е , впадающем в Покшу выше деревни, у самой 

дороги из Дудкина в Алексино , пересекающей овраг , удалось расчистить обнажение (по 
барометру на в ы с о т е около 8 м. над уровнем реки) , в котором видно, н а ч и н а я сверху : 
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1. Ж е л т ы е пески с в а л у н а м и . 
2. Я р к а я ж е л т о - б у р а я г л и н и с т а я порода с ж е л е з и с т ы м и желто-бурыми ж е л в а к а м и . 
3. Т е м н о - з е л е н ы е пески с черными глянцевитыми фосфоритами; около 0,3 м. 

Фосфориты с г р у ж е н ы в нижней части п л а с т а . 
4. А л ь т е р н о в ы е глины до дна оврага . 
Вверх от расчищенного о б н а ж е н и я идет крутой з а д е р н о в а н н ы й под 'ем. Все обна

жение , повидимому, н е с к о л ь к о смещено . Альтерновые глины видны и ниже по оврагу. 
Э т и же глины обнажаются в о в р а г е расположенном т о т ч а с ниже д. Алексина. 
Под д. Боровиковой в высоком обрыве левого берега видны в а л у н н ы е пески 

(в нижней части с более многочисленными и крупными в а л у н а м и ) , покрывающие кра-
снобурую и буро-серую моренную глину . Морена с и л ь н о оползла . Н и ж е д. Завражья 
(по правому б е р е г у ) и ниже д. Боровиковой (по левому) высоты быстро понижаются и 
долина Покши с л и в а е т с я с волжской . 

4. Река Сендега (правый приток Покши). 

Р . С е н д е г а б ы л а обследована от пересечения ее Г а л и ч с к и м трактом до у с т ь я . 
До п е р е с е ч е н и я ее Кинешемским трактом она п р е д с т а в л я е т мало и н т е р е с а . Можно от
метить ниже д. Кузяева в правом берегу обнажение , н и ж н я я ч а с т ь которого до высоты 
около п о л у м е т р а с л о ж е н а темно-серой глинистой породой. В сухом виде порода очень 
л е г к а я , с в е т л о - с е р а я и легко р а с т и р а е т с я между п а л ь ц а м и , напоминая тонкий л е с с о 
видный суглинок. С соляной кислотой бурно вскипает . Повидимому, происхождение ее 
а л л ю в и а л ь н о е . Над глинами видны серые сильно водоносные пески , около 1,2 м.; их 
покрывают к р у п н о - з е р н и с т ы е р ж а в ы е пески , до бровки обрыва , около 2 м. Пески с и л ь 
но оползли . Между д. д. Завражъе и Малое Андрейково был обследован глубокий ов
раг „Крутик" от устья и до п е р е с е ч е н и я его К р а с н о с е л ь с к и м т р а к т о м . В нем в н е 
скольких местах была к о н с т а т и р о в а н а краснобурая морена . У мельницы д. Васильев
ского в 7,5 метровом обрыве левого берега (подножие которого находится н а высоте 
около 3 м. над уровнем реки в верхнем омуте) о б н а ж а е т с я краснобурая морена . В верх
ней (по течению) ч а с т и обрыва ее к о н т а к т с в ы ш е л е ж а щ и м и породами находится поч
ти у подошвы обрыва . З д е с ь она п о к р ы т а делювием, достигающим 4-х метров мощ
н о с т и . По н а п р а в л е н и ю к средней ч а с т и обнажения в е р х н я я г р а н и ц а морены быстро 
п о д н и м а е т с я и д о с т и г а е т высоты около 5,5—6 м. Делювий ж е у т о н я е т с я до 1 м. 
В нижней (по течению) части о б н а ж е н и я мощность делювия не у в е л и ч и в а е т с я , но меж
ду ним и мореной в к л и н и в а е т с я т о л щ а косо-слоистых валунных песков , происшедших 
з а счет р а з м ы в а н и я морены. О в р а г „Студенец", впадающий в Сендегу с левой сто
роны, около 1 в е р с т ы в ы ш е с. К у л и к о в а , обследован от д. Т е р е ш и н а до у с т ь я . В нем 
в н е с к о л ь к и х о б н а ж е н и я х видны серые и ж е л т ы е средне и мелко-зернистые безвалун
ные пески. Под д. TepeummiX видно н а л е г а н и е н а них краснобурой морены. Н е с к о л ь 
ко выше с. Куликова, на п о в о р о т е реки , в высоком заросшем лесом берегу , на высо
те 6—7 м е т р о в над уровнем р е к и видны светло-серые средне - зернистые к в а р ц е в ы е 
пески; на в ы с о т е около 12—14 м е т р о в над ур. реки обнаружен контакт ж е л т ы х пе
сков с л е ж а щ е й выше мореной. В н е с к о л ь к и х десятках с а ж е н ниже (по течению) 
в том же берегу , на в ы с о т е около 2-х метров над уровнем реки , видно обнажение 
светло-серых , м е л к о з е р н и с т ы х , меловых песков (с тонкими косыми зеленоватыми по
лосами) , красиво п е р е м е ж а ю щ и х с я с яркими оранжевыми прослойками; видно около 3,5 м. 

П р о т и в Куликовской мельницы в левом берегу видны два обнажения п о с л е т р е -
тичных пород в двух обрывах, находящихся в нескольких шагах один от другого . 
В первом (по т е ч е н и ю реки) обрыве , под делювием видны: 

1. Т о л щ а краснобурых с и л ь н о песчанистых с л а н ц е в а т ы х глин с мелкими валу
нами и г р а в и е м . В а л у н ы и г р а в и й р а с с е я н ы без всякой сортировки, но вся т о л щ а 
глин прорезана ясными слоями , то более светлыми, песчанистыми, то более темными 
глинистыми; слои от н е с к о л ь к и х м и л л и м е т р о в до нескольких с а н т и м е т р о в толщины 
мощность всей толщи около 1,5 м. 

2. С и л ь н о г л и н и с т ы е пески с редкой галькой; в песках проходят прослойки глин 
такого же х а р а к т е р а , как и в предыдущем обнажении; мощность около 1,2 м. 

3. Моренная г л и н а с некрупными в а л у н а м и . > 
Другое обнажение гораздо с л о ж н е е и интереснее . С в е р х у — п о д делювием в и д н ы : 
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1. П л о т н а я с л а н ц е в а т а я моренная глина; в ней р а с с е я н ы валуны от очень круп
ных (0,5 м. и более в поперечнике) до очень мелких. В нижней части морены видны 
выклинивающиеся косые прослойки почти чистых к в а р ц е в ы х песков. Н а границе с ни
ж е л е ж а щ е й т о л щ е й прослойки н а ч и н а ю т в с т р е ч а т ь с я ч а щ е и переходят иногда в линзы 
до 0,5 м. мощности , быстро выклинивающиеся . Мощность толщи около 2,5 м. 

2. Т о л щ а , в основе состоящая из чередующихся прослоек краснобурых песчани
стых глин с мелкими валунами и крупнозернистых песков без валунов. (Мощность 
прослоек в н е с к о л ь к о с а н т и м е т р о в ) . В этой т о л щ е проходят причудливо изогнутые 
слои коричневых глин с валунами , чисто белых и ж е л т ы х безвалунных песков, темно-
зеленых, глауконитовых песков с фосфоритами (последние изогнуты в виде миниатюр
ных лежачих складок) . Т о л щ и н а слоев в а р ь и р у е т от нескольких сантиметров до 0,2 м. и 
более . В н и ж н е й части толщи начинают п р е о б л а д а т ь слои краснобурых глин с ва
лунами (один в а л у н около 0,8 м. в поперечнике ) . Мощность всей толщи около 3 м. 
Нижв '—осыпь. 

3. У основания обрыва видна т и п и ч н а я морена . Толщу песков и глин между 
двумя слоями морены приходится р а с с м а т р и в а т ь , как большой валун . 

Ниже д. Тимонино, в большом оползне , сильно вдавшемся в реку, видны в не 
ясном обнажении т е м н о - з е л е н ы е пески и красновато -бурые ж е л в а к и — п о р о д ы обычно 
сопровождающие фосфоритовый пласт . На следы присутствия фосфоритового слоя 
ниже д. Т и м о н и н а у к а з а л еще А. П. Иванов (отчет по геолог , иссл. фосф. з а л . 
ч. II вып. 2, 1910 с т р . 49). Около V 2 в е р с т ы ниже по т е ч е н и ю в крутом коренном за 
росшем берегу у самой воды видны а л ь т е р н о в ы е глины. Несколько ниже , в т е р р а с о -
видном обрыве , высотою около 5 метров обнажаются , н а ч и н а я сверху: 

1. Делювий . 
2. С л о и с т ы е ж е л т ы е пески с редкими в а л у н а м и и галькой; в основании с про

слойкой г р а в и я и в а л у н о в . 

3. Т е м н о - з е л е н ы е глинистые пески с ржаво-бурыми п я т н а м и ; около 0,3—0,4 м. 
4. Т е ж е пески , но более темные и ржавые , з аключающие фосфориты. 

5. С е р ы е глины, вверху с пятнами и примазками т е м н о - з е л е н ы х песков , посте 
пенно переходящие внизу в типичную альтерновую глину; около 3 метров . Включения 
т е м н о - з е л е н ы х песков наблюдаются до глубины около 0,75 м. В нижней части глин 
встречаются м н о г о ч и с л е н н ы е Cardioceras группы alternans; в в е р х н е й — б о л ь ш и е ки-
л е в а т ы е аммониты из фосфорита, рассыпающиеся н а мелкие обломки при п о п ы т к а х 
извлечь из их породы. И н т е р е с н о , что в основании фосфоритового слоя была обна
р у ж е н а прослойка (в один ряд) серых снаружи и черных на изломе лепешкообразных 
фосфоритов, встречающихся обычно в а л ь т е р н о в ы х г л и н а х . 

Около 1 версты в ы ш е устья Сендеги в крутом заросшем лесом правом берегу 
обнажаются п л о т н ы е а л ь т е р н о в ы е глины и над ними сильно водоносные, с п л ы в ш и е 
темно-зеленые пески с фосфоритами. Несколько н и ж е удалось р а с ч и с т и т ь в обрыве 
обнажение э т и х песков; видно, н а ч и н а я сверху: 

1. Р ж а в ы е , т е м н о - з е л е н ы е и ж е л т о в а т о - б у р ы е пески, внизу сильно водоносные и 
приобретающие коричневую окраску; около 2,3 м. 

2. Т е же пески с фосфоритами; около 0,25 м. 

3. А л ь т е р н о в ы е глины; около 2 м. до уровня реки . 

Последнее о б н а ж е н и е на р. Сендеге было констатировано в левом берегу в не • 
скольких д е с я т к а х с а ж е н выше у с т ь я , где над почти отвесной 6-ти метровой толщей 
альтерновых глин удалось расчистить фосфоритовый п л а с т в зеленовато-бурой глини
сто-песчаной породе; м о щ н о с т ь п л а с т а около 0,6 м. В нижней части порода, содержа
щая фосфориты, сильно водоносна. В нескольких ш а г а х от расчищенного обнажения , 
из под надвинувшегося оползня виден контакт желто-бурой глинисто-песчаной породы 
с лежащими выше з е л е н о в а т о - с е р ы м и п е с к а м и . Выше оползня метра на 1,5 виден кон
т а к т ж е л т о в а т о - с е р ы х безвалунных песков (видно около 0,2 м.) с налегающими на них 
пэсками , заключающими гравий (около 0,75 м.). Е щ е в ы ш е — к р у т о й под'ем задернован . 



5. Овраг речки Кичмы. 
Под д. Демидковой коэ-где видны обнажения морены. Двигаясь вниз по оврагу , 

можно видеть , что ее з а м е н я ю т с е р ы е и ж е л т ы е пески с гравием и г а л ь к о й . Н и ж е 
(по оврагу) в н е с к о л ь к и х о б н а ж е н и я х виден контакт э т и х песков с н и ж е л е ж а щ и м и 
тонко-зернистыми светло-фиолетово-серыми кварцевыми песками . Ниже д. Тюлсндииои, 
в правом берегу оврага о т к р ы в а е т с я з н а ч и т е л ь н о е о б н а ж е н и е этих фиолето-серых 
песков (местами с з е л е н о в а т ы м оттенком) , мощностью около 4,5 м., покрытых двух
метровой толщей крупно-зерчистых песков с гравием и в а л у н а м и . Е щ е ниже (по те 
чению) в правом же берегу видны в двух обнажениях у самой воды темно-серые с 
фиолетовым оттенком, сильно г л и н и с т ы е пески, содержащие серый колчедан . Видимая 
их мощность метра 1,5—2. В нижней части пески с и л ь н о водоносньу вся т о л щ а 
с м е щ е н а и о т н о ш е н и е ее к подстилающим и покрывающим породам не выяснено . 

6. Река Танга. 

Р е к а Т а н г а была пройдена от с. Ильинского до у с т ь я . В ы ш е с. Ильинского в 
левом берегу в 6,5 метровом обрыве видно хорошее о б н а ж е н и е морены. Внизу , до 
высоты около 1 м е т р а над уровнем реки , она шоколадного цвета и ясно с л а н ц е в а т а я ; 
особенно хорошо в и д н а с л а н ц е в а т н о с т ь в нижней, по течению, части обнажения , где 
из висячего оврага н и з в е р г а е т с я водопадом ручеек . В ы ш е бровки обнажения крутой 
под'ем задернован . К р а й коренного берега находится на высоте около 20 м. над уров
нем реки. Е с л и д в и г а т ь с я от берега к югу, то можно в и д е т ь , что м е с т н о с т ь продол
ж а е т п о в ы ш а т ь с я и около ' / l версты к югу от с. Ильинского достигает метров 30 
над уровнем р е к и . С э т о г о холмообразного возвышения , с л е г к а вытянутого на Ю.-Ю.-В. , 
хорошо видны о к р е с т н о с т и . М е с т н о с т ь очень высокая; л а н д ш а ф т имеет волнообразный 
х а р а к т е р ; кругом видны пологие холмы (напр . з н а м е н и т а я Шихорда—гора видимая с 
з н а ч и т е л ь н о г о р а с с т о я н и я ) . Х а р а к т е р л а н д ш а ф т а вообще довольно с и л ь н о отлич ается 
от всего исследованного района , расположенного к з а п а д у и находится уже в преде
л а х резко выраженной водораздельной гряды , разделяющей в данном районе бассейны 
Покши и С т ё ж е р ы с одной стороны и бассейны Л о к ш и , Ш е х о н к и , К и с т е г и и Меры с 
другой. 

У с. Ильинского в русле реки масса валунов . В ы ш е д. Хороиюва в левом берегу 
и по дну реки о б н а ж а е т с я краснобурая морена, образующая водослив, высотою около 
0,3 м. в виде уступа . Т о т ч а с ниже мельницы д. Черемшины, в правом берегу откры
в а е т с я и н т е р е с н о е обнажение ледниковых толщ. В 9-ти метровом обрыве можно ви
д е т ь , начиная СЕерху: 

1. Под д е л ю в и е м — о б ы ч н а я краснобурая морена; около 3 метров ниже осыпи. 

2. На высоте около 3 м. над уровнем р е к и — к р а с н о б у р а я т о н к о с л о и с т а я глина с 
мелкими валунами . Слои очень ясны и смяты как бы от д а в л е н и я . Среди т о л щ и про
ходит слой (около 0,2—С,4 м.) плотных глин с частыми мелкими и более редкими 
крупными валунами . С р е д н я я видимая мощность толщи около 2,5 м. 

3. У самой воды выступают слоистые , волнообразно изогнутые безвалунные 
буро-серые глины, около 0,5 м. Слои 2 и 3 приходится р а с с м а т р и в а т ь , как модифи
кацию морены. 

Ниже д. Залогина высокий ^ е в ы й берег (около 20—22 м.) частью зарос , частью 
закрыт оползнями и осыпью. Комбинируя несколько обнажений можно с о с т а в и т ь сле 
дующую схему н а п л а с т о в а н и я , начиная сверху: 

1. Под н е з н а ч и т е л ь н о й толщей делювия з а л е г а е т краснобурая морена, мощностью 
до 6 м. 

2. Н и ж е идут среднезернистые пески, иногда с прослойками мелкого гравия, 
около 7 и более метров. Н и ж е — о п о л з н и и осыпь . Водоносность нижней части песков 
з а с т а в л я е т п р е д п о л а г а т ь с у щ е с т в о в а н и е водоупорного горизонта , подстилающего пески , 
который может быть представлен глинами нижней морены. Н е б о л ь ш о е обнажение 
краснобурой морены видно в правом берегу 1 недалеко от устья . 
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7. Река Малая Покша (Покушка). 

По этой речке в нескольких пунктах видны н е з н а ч и т е л ь н ы е обнажения морены. 
В одном обнажении обнаружены подстилающие ее ж е л т ы е средне - зернистые г л и н и с т ы е 
пески. Около 1 версты н и ж е д. Т ё т е р е м о в а долина речки сливается с волжской . 

8. Река Стежера. 

Р е к а С т ё ж е р а была о б с л е д о в а н а от ц. Васильковой до с л и я н и я ее с волжской 
долиной ниже д. Д у р а с о в а . Н а п р о с т р а н с т в е от д. В а с и л ь к о в о й и до д. Степурино 
р е к а п р е д с т а в л я е т мало интереса ; в разных местах о б н а р у ж е н ы выходы морены. Можно 
о т м е т и т ь выход краснобурой с л а н ц е в а т о й морены на левом берегу т о т ч а с ниже кру
того поворота реки на С . - З . под д. Сапыревон. 

Приблизительно на средине р а с с т о я н и я между д.д. Степуринон и Бопыловоа, 
т о т ч а с ниже того места , где река д е л а е т резкую излучину к северу , в 2 0 - т и метро
вом обрыве о б н а ж а е т с я м о р е н а . Она видна от уровня воды и до высоты около 2-х 
метров; цвет ее вверху краснобурый, внизу шоколадно-бурый, в ы ш е — б е р е г з а д е р н о в а н . 
Несколько ниже по течению можно в и д е т ь , что верхняя ч а с т ь берега с высоты около 
2—3 метров от бровки и м е т р а на 3 вниз с л о ж е н а с е р о в а т о - ж е л т ы м и песками. Н и ж е 
(по течению) р е к а о с т а в л я е т правый берег и, пройдя некоторое р а с с т о я н и е между 
а л л ю в и а л ь н ы м и берегами , подходит вплотную к в ы с о т а м левого б е р е г а . З д е с ь в 
] 5 — 1 6 - т и метровом обрыве о т к р ы в а е т с я длинное о б н а ж е н и е . Внизу от уровня реки и 
м е т р а на 2—3 вверх в и д н а i n situ шоколадно-бурая морена , ясно с л а н ц е в а т а я . В од
ном месте хорошо видно, ч т о слои морены расходятся от уровня реки вверх веером. 
Валуны р а с с е я н ы , как обычно, без всякой сортировки. С н е б о л ь ш и м и перерывами э т а 
морена видна на том ж е уровне вдоль всего обнажения . Н а д ней з а л е г а ю т средне-
зернистые с е р ы е , ж е л т ы е и о р а н ж е в ы е пески, то б е з в а л у н н ы е , п е р е с л а и в а ю щ и е с я с 
н е п р а в и л ь н ы м и прослойками глин, то заключающие мелкую гальку , гравий и в а л у н ы . 
Слоистость песков очень н е п р а в и л ь н а я и резко меняющая н а п р а в л е н и е . Н а эти пески 
н а л е г а е т обычная краснобурая морена . Она внедряется карманами в н и ж е л е ж а щ и е 
пески. В зависимости от э т о г о мощность ее то у м е н ь ш а е т с я до 3,5, то у в е л и ч и в а е т с я 
до 8,5 м. М о щ н о с т ь песков , з а ж а т ы х между моренами, к о л е б л е т с я т а к ж е от 3 до 8-
метров . Т щ а т е л ь н о изучая обнажение и р а с ч и щ а я его от оплывшей в н е к о т о р ы х 
м е с т а х верхней морены, удалось установить , что соприкосновения верхней и нижней 
морены нет : везде они разделены межморенными песками и резко различаются п о 
цвету . Начиная с этого обнажения и с небольшими п е р е р ы в а м и до д. Дурасова , русло 
реки и берега усеяны массой валунов . Н е с к о л ь к о ниже описанного обнажения по не 
высокому обрыву (около 4 м. на г л а з ) правого берега видно о б н а ж е н и е , н и ж н я я поло
вина которого с л о ж е н а бурой мореной, в е р х н я я — д е л ю в и а л ь н ы м суглинком. 

Под д. Соколовой в 20-ти метровом обрыве о б н а ж а ю т с я следующие слои: 
1. Д е л ю в и й , около 1,5 м . . 
2. К р а с н о б у р а я морена , около 2,5 м. 
3. Средне и к р у п н о - з е р н и с т ы е пески; слои безвалунных песков чередуются с 

песками, заключающими мелкую гальку ; встречаются прослойки темной безвалунной 
глины. В верхней части пески тонкослоистые . Внизу толщи видны чередующиеся олои 
глин, содержащих гальку , и грубых крупно-зернистых песков . Н а н и ж н е й г р а н и ц е — 
водоносный горизонт. Мощность п е с к о в — о к о л о 10—11 м. 

4. Ш о к о л а д н о - б у р а я морена; около 4,5 м. (до у р о в н я реки). 

Д в и г а я с ь вниз (по течению) можно видеть , что пески, л е ж а щ и е непосредственно 
н*ад нижней мореной, обогащаются мелкими валунами и галькой до соприкосновения . 
Выше идут: 

1. Т о н к о с л о и с т ы е б е з в а л у н н ы е песчанистые глины (около 0,25 м.) в и е р х н е й 
части их н а ч и н а ю т п р е о б л а д а т ь прослои песков. 

2. Л и н з ы и слои плотных глин , часто с крупными в а л у н а м и , р а з д е л е н н ы е т о н 
кими прослоями с в е т л о - с е р ы х песков ; вся т о л щ а — о к о л о 1 м. мощностью. 

3. Ч е р е д у ю щ и е с я прослои глин , х а р а к т е р а в а л у н н ы х , и песков. В ы ш е — о б н а ж е 
ние закрыто . 
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В самом нижнем (по течению) конце обнажения неясно видна темно-серая , -
спегка с и н е в а т а я , морена. 

Под д. Самунино р ека снова подходит к высотам правого берега , о б н а ж а я в 
нескольких местах морену. В н а ч а л е обнажения хорошо видна п о л у т о р а м е т р о в а я т о л щ а 
шоколадно-бурой морены у самой воды, покрытая слоем крупных валунов (около 0,2 м.-
мощностью) . Ш а г а х в ч е т ы р е х ниже (по течению) прослойка валунов и с ч е з а е т и 
морена у т о л щ а е т с я еще на 3—4 м е т р а . З д е с ь она покрыта непосредственно делювием 
(от 1 до 1,5 м. мощности) . Д а л ь ш е вниз по течению обрыв сильно п о в ы ш а е т с я (по-
мере внедрения реки в коренной правый берег) , но верхняя ч а с т ь его с и л ь н о з а м а с к и 
р о в а н а осыпью, внизу же видна т а ж е шоколадно-бурая морена . 

Под д. Менъковой в правом берегу имеется большое обнажение , р а з д е л е н н о е 
оврагом. Выше в п а д е н и я о в р а г а обнажение осложнено большим оползнем. Н и ж е у с т ь я 
о в р а г а в обрыве видно, н а ч и н а я сверху: 

1. Делювий, около 1,5 м. 
2. К р а с н о б у р а я морена, около 3—4 м. 
3. Средне - зернистые водоносные пески; видимая м о щ н о с т ь около 1 м., но дей

с т в и т е л ь н а я , повидимому, н е с к о л ь к о б о л ь ш е , т. к. сверху на них отчасти сползла . 
в ы ш е л е ж а щ а я морена . 

Н и ж е — о с ы п ь , но в р ы т в и н е можно проследить i n situ шоколадно-бурую мореиу 
с высоты около 9—10 м. до высоты около 4—5 м. над уровнем реки . Н и ж е — с н о в а 
осыпь , и у самой воды снова в и д н а двухметровая т о л щ а шоколадно-бурой морены.. 
По б е р е г у — у самой воды и в о в р а г е нагромождена м а с с а валунов , часто больших 
размеров . Н и ж е д. Меньковой высокий правый берег о с л о ж н е н большим оползнем . 

П р о т и в д. Оцепищево (на к а р т е Очерищево) в 16—17 метровом обрыве правого -
берега о т к р ы в а е т с я о б н а ж е н и е . От уровня реки вверх до высоты около 6,5 м. идет 
темно-бурая морена , в верхней ч а с т и почти без валунов и д а ж е с тонкими прослоями 
песка . Н а морену налегают пески с мелким гравием; видно около 1,5 м., но д е й с т в и 
тельную мощность их не удалось выяснить , т. к. на них сильно оползла сверху мо 
рена . Выше идет неясное обнажение морены и еще выше делювия . 

В н и ж н е м конце д. Дурасова у уровня воды видна п о л у т о р а м е т р о в а я т о л щ а 
шоколадно-бурой морены. В ы ш е — о б н а ж е н и е не ясно . Т о т ч а с выше Дураеовоймельницы 
в обрыве левого берега (высотою около 8 м.) о б н а ж а е т с я у воды т о л щ а шоколадно-
бурой морены около 1 метра мощностью. В ы ш е — о п о л з е н ь и над ним о с ы п ь . Н а в ы 
соте около 4 м. видна (in situ) красно-бурая морена (в н и ж н е й части бурая) . Видно 
около 3 м. Выше до бровки о б р ы в а — д е л ю в и й . Ниже д. Дурасова высоты коренных 
берегов р . С т е ж е р ы очень быстро понижаются и ее долина с л и в а е т с я с волжской . 
Н и ж н е - м е л о в ы х песков под д. Д у р а с о в о , о которых упоминает С. Н. Н и к и т и н (см. 
С. Никитина Общ. Геол . К а р т а России л . 71, Тр . Г е о л . Ком. ч. II , № 1, стр 45), 
видеть не удалось . 

Общая стратиграфическая схема. 

Н а пеетроцветные татарские мергеля, обнажающиеся в о значенном р а й о н е в 
меженное время в г. Костроме и у с. Пушкина , н а л е г а ю т темно-серые глины среднею 
келловея. В районе с. П у ш к и н а их мощность , повидимому, не п р е в ы ш а е т 4,5 м. Они 
покрыты светло-серыми глинами Оксфорда. Для выяснения мощности последних на их 
контакте с а л ь т е р н о в ы м и глинами был заложен шурф. Пройдены следующие слои: 

1. Под а л ь т е р н о в о й г л и н о й — т о н к и й слой з е л е н о в а т ы х р а с с ы п ч а т ы х глин; н е 
сколько сантиметров . 

2. Пропласток ж е л т о - с е р ы х и з е л е н о в а т ы х (с поверхности иногда к р а с н о в а т ы х ) 
оолитовых мергелей , около 0,15—0,2 м. 

3. Ж е л т о в а т о - с е р ы е , внизу з е л е н о в а т ы е глины, около 0,4—0,5 м. 
4 С е р ы е глины келловея с отпечатками Cadoceras Tschefkini d'Orb. 
Таким образом, мощность Оксфорда не превышает 1 м е т р а . И н т е р е с н о , что в 

районе Наволок , где мною был з а л о ж е н шурф в оксфордских м е р г е л я х и глинах , их 
мощность немного п р е в ы ш а е т 1 м. Т е м н о - с е р ы е а л ь т е р н о в ы е глины, покрывающие 
Оксфорд, имеют в данном районе мощность от 6 до 8 метров . С л е д о в а т е л ь н о , с т р а т и 
графия нижних горизонтов верхней юры не отличается от Кинешемской . Н а п л а с т о -
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в а н и е в ы ш е л е ж а щ и х пород несколько иное . Во-первых, ни в одном обнажении не был 
к о н с т а т и р о в а н тонкий, ясно различимый пропласток г л я н ц е в и т ы х фосфоритов с верхне-
к и м м е р и д ж с к о й фауной, который т а к хорошо п р о с л е ж и в а е т с я в кинешемском районе . 
В о - в т о р ы х , нигде не были обнаружены о х а р а к т е р и з о в а н н ы е п а л е о н т о л о г и ч е с к и глины 
н и ж н е - в о л ж с к о г о яруса , з а л е г а ю щ и е в районе К и н е ш м ы между пропластком глянце
витых фосфоритов и главным фосфоритовым пластом . Правда , верхняя ч а с т ь а л ь т е р 
новых глин н е с к о л ь к о о т л и ч а е т с я от н и ж н е й . Г л и н а вверху становится более темной 
и с л а н ц е в а т о й ; э т о особенно хорошо видно в разрезе по левому берегу р. С е н д е г и 
недалеко от у с т ь я . В верхней ее ч а с т и в с т р е ч а ю т с я фосфориты отличные от типичных 
небольших лепешковидных , серых снаружи и черных на изломе а л ь т е р н о в ы х фосфоритов . 
З д е с ь встречаются большие , т емно-серые , легко р а с п а д а ю щ и е с я на мелкие остро-уголь 
ные обломки фосфориты. В одном обнажении они д а ж е образуют незначительную и 
н е п о с т о я н н у ю прослойку . Иногда хорошо видно, что э т о — б о л ь ш и е к и л е в а т ы е аммо
н и т ы из фосфорита , р а з р у ш а ю щ и е с я при попытках извлечь их из породы. Е с т ь 
некоторые основания п о л а г а т ь , что верхние горизонты альтерновых глин п р и н а д л е ж а т 
уже к верхнему киммериджу (плохо с о х р а н и в ш и е с я обломки аммонитов , напоминающие 
Aulacos tephanus 'oB и Aspidoceras 'OB). Верхняя г р а н и ц а альтерновых глин обычно н е 
р о в н а я , в ней , иногда на з н а ч и т е л ь н у ю глубину, наблюдаются примазки г л а у к о н и т о -
вых песков . 

А л ь т е р н о в ы е глины обычно непосредственно покрываются фосфоритовым плас
том; фосфориты пересыпаны глинисто-песчаной породой; в нижней части э т а порода 
обычно водоносна и переходит в глауконитовый песок. 

С р е д н я я м о щ н о с т ь фосфоритового п л а с т а около 0,48 м. (не принимая во внима
ние Дудкинского обнажения и обнажения на правом берегу р . Сендеги , около 1 версты 
выше у с т ь я — г д е сильное развитие оползней по глауконитовым пескам, содержащим 
фосфориты, не позволяет измерить его мощность) . 

Типы фосфоритов , встречающиеся в главном п л а с т е , поверхностно о х а р а к т е р и 
зованы ори описании с т р а т и г р а ф и и обнажений Дудкина и оврага Вусоловки. Для де
т а л ь н о й х а р а к т е р и с т и к и необходимо химическое и петрографическое и с с л е д о в а н и е . 
Что к а с а е т с я до в е р т и к а л ь н о г о р а с п р о с т р а н е н и я фосфоритов разных типов в п л а с т е , 
то , повидимому, типичные глянцевитые фосфориты нижнего киммериджа и напоминаю
щие их лепешкообразные фосфориты с темно-бурой , з еленоватой глянцевитой поверх
н о с т ь ю ( ч а с т о и с т о ч е н н ы е фалладами) , скорее приурочены к глауконитовому песку 
основания п л а с т а . В таком случае эту ч а с т ь п л а с т а можно с ч и т а т ь анологом про-
п л а с т к а г л я н ц е в и т ы х фосфоритов К и н е ш е м с к о г о района. В одном обнажении в осно
вании п л а с т а была обнаружена прослойка в один ряд с е р ы х а л ь т е р н о в ы х фосфоритов. 
И н т е р е с н о о т м е т и т ь усложнение стратиграфии в Дудкине , где глауконитовые пески 
п р е д с т а в л я ю т с а м о с т о я т е л ь н ы й п л а с т сцементированный вверху в глауконитовый пес 
чаник; м о щ н о с т ь всего п л а с т а д о с т и г а е т 1 метоа . Фосфоритовый пропласток в осно
вании глауконитовых пескоз повидимому не превышает 0,2 м., но зато редкие фосфо
р и т ы р а с с е я н ы в нижней части оолитовой породы, покрывающей фосфоритовый пласт . 
Фауна фосфоритового п л а с т а очень плохой сохранности . Это—обычно фосфориторито-
вые обломки аммонитов и изредка а у ц е л л ы . Можно о т м е т и т ь нахождение обломка 
V i r g a t i t f S sp. в овраге р. Бусоловки . В Дудкине были найдены обломки аммонитов с 
-перерывом ребристости на в е н т р а л ь н о й стороне, по скульптуре и hab i tus ' y напоми
нающие Aulacos tephanus ' oB. 

Вопрос о возрасте фосфоритового п л а с т а тесно связан с толкованием его г е н е -
-зиса. Если с ч и т г т ь , что пласт образовался в районе морских течений , п р е п я т с т в о 
вавших образованию осадков, то возраст его будет х а р а к т е р и з о в а т ь с я всей фауной, 
которая его, з аключает . Если же с ч и т а т ь его основным конгломератом морской т р а н 
сгрессии, то нужно обратить главное внимание на фауну породы, цементирующей 
пласт ; к этой фауне можно отнести плохо сохранившегося к р а с п е д и т а из рыхлого 
глауконитового песчаника , найденного в Дудкине . Таким образом, вопрос о в о з р а с т е 
п л а с т а н е л ь з я считать решенным. Он не может быть древнее верхнего киммериджа и 
моложе самых низов в а л а н ж и н а (последнее , если с ч и т а т ь его основным конгламера -
том наступающего неокомского моря) . 

К о л и ч е с т в е н н ы й химический а н а л и з фосфоритов не был произведен. Что к а с а е т с я 
д о учета количества фосфорита , доступного для э к с п л о а т з ц и и , тс силами одного чело-
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века это с д е л а т ь трудно (нужно произвести расчистку и выемку фосфоритового п л а с т а , 
по крайней мере на площади 3 а р ш . на 1 арш. , о т с о р т и р о в а т ь фосфорит от пустой 
породы и в з в е с и т ь ) . Можно с д е л а т ь т о л ь к о очень приблизительный учет. Длина выхода 
п л а с т а по обоим берегам Сендеги около 4,5 верст; по р . П о к ш е — п о обоим б е р е г а м 
от Сумароковской мельницы и почти до Б . Андрейкова—9 ,5 в.; по левому б е р е г у 
р . Бусоловки около 1/i версты, но е с т ь все основания п о л а г а т ь его продолжение от 
у с т ь я Бусоловки по к р а й н е й мере до д. И в а н и к о в а по левому берегу Волги , т. е.-
еще версты на 3. В среднем можно считать длину выхода п л а с т а около 17 верст . 
Считая среднюю мощность п л а с т а в 0,48 м., можно п о л а г а т ь количество фосфорита 
около 30 пудов на 1 кв . с а ж е н ь . (Эта цифра, повидимому, меньше д е й с т в и т е л ь н о й , 
т . к. фосфориты обычно почти с'плошь переполняют породу). Т а к и м образом, принимая 
длину штолен в 150 саж. , можно с ч и т а т ь количество фосфорита доступного для 
э к с п л о а т а ц и и приблизительно 38.000.000 пудов. 

Что к а с а е т с я условий разработки , то некоторое п р е п я т с т в и е м о ж е т о к а з а т ь 
водоносность п л а с т а в некоторых районах; но, с другой стороны, во всех обнажениях 
порода, з аключающая пласт ; очень р ы х л а я песчанистая , что очень облегчит о т д е л е н и е 
фосфорита , от пустой породы. 

На фосфоритовый п л а с т н а л е г а е т ж е л е з и с т а я оолитовая, глинисто-песчанистая 
народа, то довольно п л о т н а я , то р ы х л а я , переходящая иногда в почти чистый ооли
товый песок. Мощность ее можно принять около 2—3 метров . В нижней ее части 
рассеяны округлые желваки темно-буро-серых фосфоритов , н а поверхности и в изломе 
с оолитовыми зернами . В средней ч а с т и толщи порода обычно беднеет оолитом и 
превращается в плотную, серую, богатую слюдою и с л е г к а известковистую г л и н и с т о -
песчаную. В Дудкине в ней была найдена фауна среднего валанжина (зона P o l y p t i c h x y -
tes Keyser l ing t ) . 

У верхней своей границы оолитовая порода снова с т а н о в и т с я сильно г л и н и с т о -
песчаной, но в ней еще изредка можно в с т р е т и т ь пустоты от оолита . В ы ш е она по
степенно освобождается от глины и переходит в ч и с т ы е мелко-зернистые кварцевые 
пески. Н а к о н т а к т е обеих пород—очень богатый водоносный горизонт. Мелко-зернистые 
пески, то чисто-белые (иногда с легким фиолетовым и зеленоватым оттенком) , т о 
серые , т о , н а к о н е ц , ж е л т ы е и оранжевые широко р а с п р о с т р а н е н ы в исследованном 
районе . Они в с т р е ч е н ы в овраге речки Бусоловки , по н и ж н е й Сендеге , нижней П о к ш е , 
по речке Кичме и, повидимому, в овраге „Стуценец." Их обычно покрывают валун
ные пески, а в более редких случаях (в верховьях о в р а г о в ) — м о р е н а . Видимая м о щ 
ность песков нигде не наблюдалась более 5—6 м., но , сопоставляя (по анероиду) их 
верхние и нижние контакты, нужно принять их мощность не менее 12 м. Ф а у н а в 
них не была встречена , но по а н а л о г и и с соседними районами их можно о т н е с т и к 
готериво-баррему. Черных неокомских глин, ра звитых на востоке в Кинешемском р а й 
оне и к северу на р . Мезе, нигде не удалось обнаружить . Но в овраге р . Кичмы 
была н а й д е н а г л и н и с т о - п е с ч а н а я порода с серным колчеданом, с тратиграф ич еское 
положение которой не выяснено . По всей в е р о я т н о с т и она я в л я е т с я переходной между 
нескомской черной г л и н о й — с одной стороны и кварцевыми п е с к а м и — с другой. 

Ледниковые образования. 

Предледииковых образований', точно установленных, в районе моих исследований 
мне видеть не у д а л о с ь . Может быть , к этим образованиям можно о т н е с т и слоистые 
пески покрытые мореной в обрыве Иконниковскол мельницы, т. к. они совершенно 
лишены гравия и валунов и покрыты мореной. Но, до в ы я с н е н и я их отношения к 
подстилающим породам этого утверждать н е л ь з я . Те валунные пески, которые покры
вают непосредственно меловые пески в долинах рек и низовьях оврагов , конечно, 
приходится отнести к образованиям, происшедшим за счет размывания морены. 

Две морены и разделяющие их .межморенные пески были наблюдаемы з очень 
хорошем р а з в и т и и на р. С т е ж е р е , где от обнажения выше д. Копыловой и почти до 
д. Дурасовой эти образования были хорошо наблюдаемы в ряде обнажений. Нижняя 
морена шоколадно-бурого цвета и обыкновенно ясно с л а н ц е в а т а , верхняя—обычно 
краснобурая и не и м е е т ясной с л а н ц э з а т о с т и . Во всех остальных о б н а ж е н и я х , где 
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•была к о н с т а т и р о в а н а морена , не было возможности точно у с т а н о в и т ь , и м е е ш ь ли дело 
с верхней мореной , или с н и ж н е й . 

И н т е р е с н о о т м е т и т ь включения в морену на р . С е н д е г е , где в огромном песчано-
гпинистом в а л у н е среди мореной толщи наблюдались чисто-белые м е л к о з е р н и с т ы е 
м е л о в ы е пески и глауконитовые пески с фосфоритами в виде сильно изогнутых л е н т о 
образных включений . 

Что к а с а е т с я до в е р х н е - в а л у н н ы х песков , то , мне к а ж е т с я , что в ы ш е у п о м я н у т ы е 
пески с валунами и гравием, которые покрывают в долинах рек м е л о в ы е пески , можно 
отнести к т а к о в ы м о б р а з о в а н и я м , т . к., происходя за с ч е т р а з м ы в а н и я морены, они 
в направлении к водоразделу должны переходить на полуразмытую м о р е н у . Для суж
дения об общей к а р т и н е р а с п р о с т р а н е н и я ледниковых образований данных слишком 
мало . 

О б р а щ а е т на себя в н и м а н и е в д. Большое Андрейково громадная гряда валунов , 
пересекающая реку Покшу (на нее у к а з а л еще С. Н . Никитин; ем. Общ. Г е о л о г . Карта 
Р о с с и и , лист 71 стр . 45). Несмотря на то , что этими валунами давно п о л ь з у ю т с я для 
мощения дорог по двум близко проходящим т р а к т а м (Кинешемскому и К р а с н о с е л ь 
скому) и б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о их к р е с т ь я н е ежегодно о т в о з я т в город, до сих пор еще 
э т а гряда п о р а ж а е т обилием в а л у н о в . Против д. Б . Андрейково , по левой стороне 
реки , поднимающийся косогором берег зарос сосной и покрыт б о л ь ш и м и валунами 
и ямами, указывающими места выборки валунов . Везде , где обнажен р а с т и т е л ь н ы й 
покров, видны в а л у н н ы е пески. По словам к р е с т ь я н , в лесу „Юръино" непосредственно 
против валунной гряды производилась добыча валунов в больших размерах . При пере
с е ч е н и и поля между д.д. Турьчипо и Алексгшо можно видеть , что от л е с а „Юрьино" 
т я н е т с я в Ю.-В. н а п р а в л е н и и довольно узкая гряда, возвышающаяся метров на 10 над 
окружающим полем. Имеет ли она отношение к упомянутой валунной гряде , п е р е с е 
кающей П о к ш у у д. Б . Андрейково, или п р е д с т а в л я е т сильно выраженный водораздель
ный гребень (см. карту) , в ы я с н и т ь не удалось. 

Интересно о т м е т и т ь две узкие п е с ч а н ы е гряды , покрытые сосновым лесом, кото
рые можно наблюдать у дороги, идущей из Гомонихи в Дренево. Одна из них р а с п о 
л о ж е н а к югу от р. Базихи (правый приток Малой Покши) , д р у г а я — к северу . Обе 
имеют х а р а к т е р озов и ориентированы с севера н а юг. 

В нижнем теч ении Покши, н а ч и н а я п р и б л и з и т е л ь н о от с. Сумарокова , можно 
:наблюдать две т е р р а с ы ; н и ж н я я — м е т р а 2—3 и в е р х н я я — м е т р о в 11—14 над уровнем 
.реки. 




