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ф&шдшше площадей для открыт ой разработки н': является дсЛстшпч-ль-
лым отражением, vapxunu условии зодегаиия фосфоритов к д а л в о у i-,.v-
ч-сйис. Оно в больлюй мерс m o s k c t быть отнесено «а счет т<«о. что раз
ведкой охватывались т, основном' площади, интересные только о точки 
прения ©ткрьпых работ. Такое направление изучения егорьевских ф о с 

форитов вполне естественно, так, как. выявленные запаси под открытые, 
работы составляют весьма значительное- количество ((us-is-i тыс. л 
класса + 0,5 мм в золах до 12,0 м), обеспечивающее на длительный 
период времени существующее л перспективное потребление фосфоритов 
"в данном . районе.. Однако, вопрос об" использовании запасов к более 
глубоких зонах, обусловливающих и другую технику эксплоатацин — 
открытая гидравлическая и подземная, должен быть уя;е и сейчас по
ставлен па повестку дня. Несомненно,1 тго с указанным, выше ростом 
выработки фосфоритной муки добыча егорьевских фосфоритов, увели
чится не только в 3 раза, но и больше, вследствие чего по соображе
ниям хозяйственно-экономического порядка придется -обратиться к за
пасам, залегающим в.более глубоких зонах, хотя это связано с преодоле
нием ряда технических трудностей (борьба с грунтовыми водами). 8тн 
трудности являются весьма серьезными и требуют для своего разреше
ния значительных и длительных усилий, вследствие чего т; изучению 
вопроса о разработке этих зон месторождений и должно быть прнсту-
плено заблаговременно. 
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И З В Е С Т Н Я К И В О С К Р Е С Е Н С К О Г О Р А Й О Н А М О С К О В С К О Й 

ОБЛАСТИ 

Ц. П. Уф.иин) и Г. Г. Астрова 
ВВЕДЕНИЕ 

Каменноугольные отложения Воскресенского района в литературе 
"наиболее подробно ©писаны А. II. Ивановым ( 1 0 2 6 ) , - которым устано
влено подразделение этих отложений на соответствующие 'горизонты. 
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Более д е т а л ь н о они С ч г а и з у ч е н ы noj icKom»-pf . : ; iw , i" ' , TMu раГкиамн 
1 Ш У Л Ф , jijKiUiMi-niibiMii ii 1 9 2 9 л 1!i;m гг., ..в с в я з и с необходимостью 
«ТЮСИСЧИТЬ Ш Ш г Г Ь » » ))]К".Ц1Ш11ТЯТ11Н1'1 :*а1»Д ВОСКрОС'еПСКОГО ХиМКОМбп-
]!;1Т;1. 

В 1 9 2 0 г. под руководством Ц . И. Уфлянд щт участии геологи. 
Г. Г. Л строкой были .проведены геолого-иоискошо работы вдоль якюго 
берега ]). Москвы от д. Констаитиново до ст. Пески Ленинской ж, д. к 
ноисково-разиедочиис работы в районе Перхуровского карьера на пло
щади, раеположешгоп между р. Москвой (на' «западе) и границей фос
форитных залежей Воскресенского участка (па. востоке). Северной гра
ницей этой площади является ж.-д. ветка Воскресенск — Егорьевск. 
Ленинской ж. д., южной — р. Медведка. 

В результате работ 1 9 2 9 г. был составлен геологический профиль 
вдоль левого берега р. Москвы н геолого-лнтологическая карта участка, 
расположенного между р. Москвой, у ст. Воскресенск, п границей фос
форитной заложи Воскресенского участка. Кроме того, была дана общая 
химическая п.подробная палеонтолопгческая характеристика слоев тегу
лиферового горизонта, а также составлена сводная геологическая 
колонка. •. 

В том асе'1929 г. М. А. Баталиной была дана петрографическая ха
рактеристика известняков тегулиферового горизонта. . 

В 1 9 3 4 г. под руководством Ц. И. Уфлянд h районе Пер.хуровского 
карьера были проведены эксплоатадпошше разведочные работы на из
вестняки. Этими работами детально опробован и химически охаракте
ризован перхуровскнй известняк, уточнен контур залежн и определены 
разведочные показатели, необходимые для эксплоатации месторождения. 

Данная статья является сводкой по работам 1 9 2 9 и 1 9 3 1 гг. 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТГОЕ1ШЕ РАЙОЦА 

Камсппоугольпыо отложеппя 

Породы, слагающие район, .в границах от д. Константинове до 
ст. Пески представлены главным образом каменноугольными отложе
ниями, лежащими, почти везде непосредственно под послетретичпымп 
наносами н только кое-где покрываемые юрскимн глинами. 

, Каменноугольные отложения представлены мячковским горизонтом 
среднего карбона (С*,) и тегулнферовым горизонтом верхнего карбона 
(С °) по А. П. Иванову ( 1 9 2 С ) . 

Отложения первого горизонта (С,1,) развиты в южной части рай
она, в окрестностях ст. Пески; отложения второго (О,0,,) распро
странены в средней н северной частях его, в окрестностях ст. Воскре
сенск, где и был выделен участок под разведку. 

М я ч к о в с к н й г о р и з о н т С,1, . Отложения этого горизонта 
в изученном нами районе петгюграфпчески характеризуются преоблада
нием доломитов н мергелей с прослойками глин над известняками, а па
леонтологически— присутствием Spirifer (Chorislitcs) mosquensis F i s c h . 
Слон С ,* выходят в карьере «Макарыча» (ст. Пески). 

I 1 . Нижним •членом горизонта С„4 являются белые, на вид косо-
слоистые чистые известняки «оолитовой» структуры, в верхних частях 
которых местами залегают линзообразные включения мягкой оранжевой 
разности доломита («доломитовая мука»). Видимая мощность 5—G м. 

Фауна отсутствует. 
1 № . \ ° с л о е в по с в о д н о й г е о л о г и ч е с к о й к о л о н к е . 



•_*. Оро-ж<'.тгые доломиты л м-ргслм с i;<>iu.j4.-iUi>!Mii k j ) - ; . : ; ! . ; . ; . , , 

iK'ii части ь г тонкими 1Л>елоечка;.ш тлиша и К 'рхып ч.чпп I . v k i ; ; 

лость 2 .15 .V. 
Толща белых плотных известняков с большим к'олл'лк-.пюч j;<s-

раллов. Мощность 1Д; м. ' п 
Фауна: I'xcmlocaainia conica V i_sc !)., dhoncfcs fMu.n к I и с •• 

Fclalaxis porlloeki К. П., Scliizoplioriu juresnncnxix T s c l i o r л.; Cliorixlil(X 

mosqucnxis F i s c l i . . 
4. Слой фузулппо-крппопдпого известняка, сплошь сложенmiro из 

крупных обломков скелетов иглокожих, фузулпн и др. Мощность 0,7 м. 
Фауна: Fusulina cylindrica F i s c l i . , Plalycrinus sp.; Fvrbexiociinus 

incurcus T n l . , Arcliacocidaris roxsica B u c k . 
Bee другие карьеры окрестностей ст..Пески имеют совершенно дру

гой вид, чем приведенный выше разрез карьера «Макарыча», несмотря 
на то, что расположены эти карьеры почта на одних и'тех же абсолют
ных отметках. Шурфом, заложенным разведочной партиен Моск. отд. 
геолкома (И. С. Зябппп, 1929 ) на дне Лавровского jcapi>cpa, были вскрыты 
фузулппо-крпнопдпые известняки, аналогичные. слою 4, залегающему 
в верхней части карьера «Макарыча». Это дает возможность .предполо
жить, что толща известняков и доломитов, лежащая выше фузулнно-
крппоидпого известняка в упомянутом шурфе и в Лавровском карьере, 
является непосредственным продолжением кверху, отложений карьера 
«Макарыча». ' , г ' ' , 

А. П. Иванов ( 1 9 2 6 ) , последовавший район ст. Пески в 1 9 2 5 — 
1920 гг., сделал прсдпололссппс, что псувязывающпеся со всеми другими 
карьерами отложении «Макарыча» .являются 'стратиграфически болею 
древними отложениями, чем первые. Залегание на• одних, п тех же от
метках слоев разного возраста А. /11. Иванов объяснял небольшим анти
клинальным поднятием слоев с некоторым фацпальным изменением нх. 
Положение этого поднятия было выявлено шурфами Моск. .геолкома 
также в 1929 г.—было установлено, что оно имеет местный характер 
п расположено в направлении С1Э —103 между карьерами Лавровским 
и Шереметьевским. -

Упоминавшийся выше шурф, заложенный на дне Лавровского карь
ера, подтверждает предположение А. П. Иванова-о более древнем"воз
расте отложений карьера «Макарыча»., В этом шурфе над фузулнпо-
кринопдным известняком залегает: • • •' ' ,' 

5. Известняк слегка мергелистый с прослоями зеленых глин. Мощ
ность 1,0 лс. ' 

G. Известняк белый чистый, мелкозернистый, с включениями белого 
плотного известняка с раковистым изломом. Мощность от 2 ,0 до ,3,5 м. 

Фауна: Mcckclla ohvieri V e r n . , ' Fusulina cylindrica F i s c l i . , Fene* 
stclla sp . , Bcllerophon sp . 

7. Доломиты серо-желтые ллотшле, с раковистым изломом или 
рыхлые, ноздреватые, ярко оранжевого цвета, с пустотами. Фауна отсут
ствует. Мощность 2 , 9 0 — 3 , 3 0 м. • 

Этот последний слой отделен от нижележащею очеиь постоянной 
топкой прослойкой зеленовато-желтой глнны, с листоватой, легкой по
родой. Мощность 0 ,10 м. 

8. Комплекс глин зеленоватых н лиловых, переслаивающихся с бе
лыми детрптусовымп, местами • полукристаллическими известняками. 
Общая мощность этой толщи от 1,0 до 2 .и. 

Фауна: illarginifcra iimanka F i s c l i . , Product us scniireticulatus 
M a r t . ; Chonctcs carbonifcra K e y s . , ChoristUes mosquensis F i s c l i . , Ar
cliaeocidaris rossica B u c l i . , Euomplialus marginatus F i s c l i . , Forbcsiocrinus 
incurvus T г i , Pscudocaniriia conica F i s c h . , Aulopora.macrosloma. F i s c l i . 

9. Глины покрываются белым, мелоподобным известняком. Мощ
ность 1 ,0—3,0 .if. 



Фауна: мес-лшс дкустворки, очтоь n-'i.-.xoli сох;-епгостп. 
10. Над <i':."ii.'!;.! навеет |.':ком: залегает серо-жс-тшй нлспшй доломит 

с-острым изломом, Видимая мощность 3,0 .к. 
В обнажениях у д. Клина, Губпстово н в карьерах ]»абановск»м 1 1 

Шереметьевском вскрывается описанная выше толща слоен С/, . 
Выше слоя 10 в сводной геологической колонке ост.'.--;-, не

большой перерыв, так как нос слои, которые будут оплываться л. млне, 
выступают уже и ран ас ст. Воскресенск, н непосредственного перехода 
•этих последних к вышеописанным слоям нам наблюдать не удалось. 
Можно предположить, "что промежуточные слои, соединяющие Мячков-
скне отложения ст. Пески с отложениями окрестностей ст. Воскресенск, 
предстаплепы сильно доломитпзпроваипыми породами, выступающими 
но правому берегу р. Москвы, в -разработках у д. Два Покрова,- н Дуб-
адово. Мощность .перерыва выражается несколькими метрами. 

3 1. В основании старого карьера цементного завода близ д. Колу-
берово в той части, которая теперь залита водой, А. П. Иванов наблю

дал слой известняка желтоватого и серого, пещеристого, мощностью 
0,5—1,45 , ' 

12. Его покрывает прослойка белого, рыхлого и зернистого извест
няка с включением темпосерых галек; мощность 0,20 м. 

А,- П. Иванов считает эту прослойку контактом между С,1, н С,0,, • 
Вами эта прослойка'также наблюдалась в расчистке у д. Крнвякппо и 
Суворове, где она выступает из-под осыпи на абс. отметке ЮЗ—104 м. 

Относительно распространения п характера залегания отложений 
Мячковского горизонта можно сказать следующее: в то время как в рай
оне ст. Пески они залегают на уровне 1С—18 м над р. Москвой, на абс. 
отметке 113—120 м, по направлению к С, слои эти начинают падать, 
достигая, очень' резко выраженного понижения близ д. Два Покрова 
(•падение'на 1 км 4 м). В районе ст. Воскресенск они покрываются 
отложениями с отметкой кровли С,4,—103—101 м. 

Профиль, проведенный с севера на юг, вдоль левого берега 
]>. Москвы от ст. Воскресенск до ст. Вески, иллюстрирует это надеине 
слоев.. 

Т е г у л и ф с р о в ы н г о р и з о и т С О т л о ж е н и я тегулпферового 
горизонта петрографически характеризуются чередованием глин п мер
гелей с известняками. 

Фауннстпчески тегулиферовый горизонт представлен формой Теди-
lifcra rossica Iv. и фауной, характерной для этих отложений: Spirifer 
fasciyer Keys . , Proboscidella (jeniami K u t . н др. 

Эксплоатацпошше прослои известняков, приуроченные к этим от
ложениям, прослеживаются в Псрхуровск-ом в Неверовском карьерах. 

Стратиграфически отложения Неверовского карьера древнее Перху-
ровского, но петрографический состав этих известняков, как будет видно 
ниже, имеет между собой много общего. 

Породы тегулпферового горизонта С"п целым рядом специально 
заложенных выработок были особенно подробно изучены. В результате 
этой работы мы подразделяем все отлоясеиия О м [ , выходящие на дан
ном участке, па ряд правильно выдерживающихся петрографических 
толщ. 

13. Непосредственно над слоем 3 2 залегает толща пород, которую мы 
приводим" исключительно на основании описаний А. П. Иванова, сделан
ных им по старому карьеру цементного завода, ныне залитому водой. 
В обнажениях у д. Крпвякино, эти слои закрыты крупными осыпями и 
наблюдать их нам также не удалось. В расчистке близ д. Суворово ана
логичные слон нами наблюдались. 



v. Ii.-;. oiusi r.iiii! .-i.!'ii.a•'T.Tx j ; змевмапа , M C J . I V . I I I U T I M . 

:нч:№-тъ . 1,9 ,. 

Крепли последних) c.io.i- (-1). выраженную зсленова..-ii глппоп, мы 
наблюдали также и новом карьере цемешного завода, в, шурфе на его 
дне л в нижних частях Неверовского карьера. 

Л ;. .Известняк фа-рфороннлтлН (Неверовский), петрографически 
представляющий собой чнетобелкш плотный фарфоров'пдпьп! известняк, 
ивенищип при .ударе, с раковистым изломом, раскалывавшийся па таг-
кие вертикальные куски с острыми краями. Крупной фаупв в нем мало, 
встречаются редкие брахпоподы п одиночные кораллы. .Микроскопически 
это—типичные тглпетв'с известняки, состоящие из мельчайших пыле
образных зернышек кольпита, среди'которых редко рассеяны неопреде
лимые обломки раковинного шлама в ])ед1;нс полуразрушенные форамн-
Шнрсрн (фузулнпы). Мощность доходит до 2,0 м, средняя 1,72 м: 

Фаунд: Prod-ucius aff. com d 'Orb. , ]: id dales lanuxrcki F i s c h . , Ar-
chaco'fidaris rossica .11 u'ch., Productus scmireiiculalus M a r t . , Feiiestella 
veneris Pi.sell., Bellcrophon sp. 

Утот слон отделен от нижележащего топкой очень постоянной иро-
слоечкоп (0 ,10 .«) зеленоватой пзпестковпотой глины, содержащей боль
шое количество обломков иглокожих. 

Распространен слои известняка, па «сем разведанном участке, но-за
легает глубоко от поверхности и имеет выходы лига;, по' берегам 
р. Москвы. 

\ 0 . Мергель пли мергелистый серовато-желтый известняк • с выде
ляющимся в верхней части слоем; сероватого крпнопдного известняка. 
Мощность слоя доходит до -1,0 м, средняя 2 ,22 м. 

Фауна: Hpirifir (ascitic г K e y s . , Marginifera' iy pica \V a a g. vai\ .scp-
tentriontdis T s c h o r п . , Choiwlcx sp. и др. 

10. Мощная глпнпс.то-пзвесткопая толща, состоящая из переелоев 
розовых, лнловатых, голубых и зеленых глин с тонкими нропластками 
детриту совых. известняков. Общая мощность этой толщи от 7,0 до 9,30 л. 
Разноцветные глины и главным образом прослои известняков отли
чаются разнообразной, хорошо сохранившейся фауной. 

Здесь встречено: • -. t 

Choncies itralica Мое П., Choncies carbonifera K e y s . , Choncies mesoloba 
P r a t t . , Pihynchopora vihitini T s c h e r n . , Productus semirciwulatus 
M a r t . , Productus punclalits M a r t . . .Productus aff. cord d 'Orb. , Pro-
boscideUa genuina К lit., Tegidifera rossica I v., Spirifer fasciger K e y s . , 
Spirifer trigonalis M a r t . , Spirifer slrangvaisi V e r n . , Choristites jigulen-
sis S t u c k . , Pcticularia tincata M a r t., ^Marginifera typica "Waag. var. 
Septentrionajps Tsc l i e rn . , ' - Derby ia aff. grandis W a a g . , Schizoplwria 
jurcsanensis T sell e г п., Pseudocaninia conica P i soli., Ascopora nodosa 
P i sch., Fenestella veneris P i sch . , Polypora martis F i s c h . , Cromyo-
crinus simplex T r d.^ Enieletes- lamarchi F i s c h . 

Глшшсто-нзвестковая толща имеет широкое распространение в пре
делах разведанного участка и вдоль берегов р. Москвы. От д. Копстан-
тппово до Суворово выходит в карьерах, расчистках н обнажениях. 
У берегов р. Москвы и в бассейне pp. Молчанки и Медведки она зале
гает непосредственно под послетретпчными наносами; на водоразделах 
же. она перекрывается коренными породами. 

17. Глшшсто-нзвестковая толща покрывается толщей известняков, 
в которой мы выделяем несколько "отдельшлх слоев. 

а) Известняк типичный водорослевый, имеющий вид плита харак
терного зернистого строения, с жесткой, щетинистой на-ошупь поверх-



ностым, вязкий во влажном состоянии, с трудом раскалывающийся 
(молоток мнет н дивит известняк, куски ш откалываются с большим 
трудом). В сухом состоянии плита ;->та. более хрупкая, но рас-калмшстся 
все ясе плохо (нижняя част)) слоя 17а). 

Характер этого слоя зависит от присутствия большого количества, 
мелких' трубчатых водорослей, переплетающихся в разных направле
ниях и обволакивающих отдельные обломки известняка, плотно скре
пляя нх в одну сплошную массу. •/Кссткая'чцстлипстая поверхность из
вестняка обусловлена этими же водорослями, расположенными по раз
ным направлениям. 

Верхняя -часть слоя 17а содержит частые прослойки и прожилки 
быстро выклинивающегося зеленоватого мергеля. ( 

Общая мощность этого слоя (а), вместе с водорослевым известняком 
(достигающим самое большое 0,40 .и) от 0,75 до 3,04 м. 

Фауна: ChomlUes jigulcnsix S t u c k . ; Marginifera typica- \V a a g. 
var. septcntrionalis T sell e m . 

Этот слой так же, как н последующий, был встречен главным обра
зом, разведочными выработками на участке близ ст. Воскресенск. 

б) Известняк мелко-тонкослоистый,' ракушечный, содержащий 
частые, но не выдерживающиеся п о ' простиранию прослойки н про
жилки зеленоватого мергеля. Этот ракушечный известняк- сложен преи
мущественно из водорослей, форамшшфер и члеников морских лилий 
с 'местными скоплениями брахнопод. 

Во своему характеру этот слой представляет собой илисто-обло
мочный известняк, сложенный из обломков кршгопдей, частью хорошо 
сохрапивппгхся, большей же частью сильно разрушенных и даже ока
танных. Между ними попадаются осколки пгол морских ежей, иногда 
остатки их панцирей. Кроме того, встречается .большое'количество ра
ковин фузулнп, частью разрушенных, иногда же хорошей сохранности. 

Количество форамшшфер''не .везде одинаково. В некоторых образ
цах их немного, и преобладают обломки кршюндей; в других — количе
ство кршгопдей уменьшается/преобладают форамнппферы. Это явление 
не случайное, а прослеживается по отдельным, горизонтам, а именно: 
в нижней части слоя преобладают обломки крнноидей, а в верхней части 
преобладают фузулины. .В некоторых образцах можно еще различить 
одну характерную составляющую часть этих -известняков — обломки, 
мелкоклеточной водоросли.'Gifvanella (В. Зильбермппц, 1929 г.). Иногда 
отдельные трубочки водорослей полые, местами выполнены вторичным 
кальцитом, иногда кремнезёмом,, образующим поперечные перегородки, 
не доходящие до противоположной стенки и имеющие вид выступов на 
внутренних стенках трубочек. -. 

Мощность слоя 176 от 0,70 до 1,80 м. Фауна та же, что и в слое 17а. 
Илистые и ракушечные, известняки, '(слой 17а и б) настолько отли

чаются друг от друга, что это несомненно свидетельствует о ряде, фи
зико-географических изменений морского.бассейна при отложении этих 
осадков. . 

в) Псрхуровскпй известняк плотный^ белый, иногда слегка серова
тый, с раковистым изломом, /звенящий' при ударе. В нижней своей 
части он содержит многочисленные кремневые стяжения в виде харак
терных округлых желваков, иногда достигающих до 0,5 м в диаметре. 
Желваки эти обычно приурочены к местам, богатым фауной. Крупная 
фауна в этом известняке встречается редко. Местами образуются целые 
прослои ракушечника, сплошь состоящего из мелких раковин брахнопод 
и гастропод с фузулпиамн и обломками кршюндей. Эти прослои не 
выдеряшваются • по простиранию, а образуют небольшие вытянутые 
линзы, особенно распространенные в пшкнпх частях слоя. 

Верхняя часть слоя сильно пористая, ноздреватая; в пустотах и 
кавернах часто можно найти друзы молочно-белого кварца, иногда хо-



porno «кристаллизованного v. прозрачного, ппогла же меткого скорлупе-
пато-иатечпого строения. Кув-риозлый mv.< стояк постепенно сменяете;! 
более плотным. 

Микроскопическое стрпепне плотного и кавернозного нзпепликув 
сонершепно сходны; пористость и ноздреватость — явление вторичного 
порядка, происшедшее благодаря позднейшему частичному растворению 
и выщелачиванию этого известняка, перед отложением вышележащих 
мергелей. Нижняя часть этого известняка, однородна по своему микро
скопическому строению и относится к типичным и л и с т ы м известнякам. 

В основной своей массе эти известняки состоят из .тонкозернистого 
кальцита, среди которого, рассеяны мелкие (до 0 ,2 см) неопределимые 
обломки фауны. Пз мпкрофаупы видны лишь краппе редко полуразру
шенные форамнппферы. Мощность .от 1.С2 до 3,75 м. 

Фауна: Chonelcs carbonifira Keys ! , Margin!fera typwa W a a g . vav. 
sepleiUrionalis T s o l i c r n . ; Prodliclns a f f . eora xl'Orb. (очень М Н О Г О ) 

MtircMssonia sp., Bellerophon sp. 
Слон (а), :(б) н (в) варьируют в мощности, причем'увеличение 

м о щ н о с т и одного слоя идет за счет уменьшения другого. 
«Перхуровскпе» известняки (17аз) довольно широко распространены 

в п р е д е л а х разведанного участка, но п о ч т и на всей длощадн они за
легают непосредственно под послетретичиыми о т л о ж е н и я м и , вследствие 
чего B e p x i r a e части этой толщи бывают сильно выветрелы.' 

В коренном залегании слой 17в распространен только в юго-восточ
ной части разведанного участка — у Перхуровекого карьера, где он по
крывается, коренными породами, при этом имеет мощность в среднем 
равную 3,2 .« (где они и эксплоатируются). . 

18. Перхуровскпе известняки покрываются глинисто-мергелистой 
т о л щ е й , представленной розоватыми н желтыми г л и н а м и с и]юслойкамн 
мергелей и мергелистых известняков. Мощность от .3,10 до 0,45 м. 

Фауна: Chonctcs carbonifcra, К с у s., G lionet es mcsoloba P r a t t . , Jieti-
cularia lineal a M a r t . , Pseudbeanin'ia conica F i s c l i . , Archaeocidaris rossica 
i i i u l i . . Bellerophon sp. 

Распространена эта толща на небольшой площади и была встречена 
в юго-восточной части разведанного участка в виде н е б о л ь ш о г о вытяну
того пятна. Глпппсто-мергслпстая толща в изученном районе является 
самым верхним членом отложений тегулиферового горизонта С ш • 
Общая мощность о т л о ж е г ш й этого горизонта определяется А. П. Ивано
вым в 4 0—45 м. В изученном районе м ы имеем дело с нижними и сред- / 
ними частями отложений тегулиферового горизонта, общая мощность 
которых достигает согласно сводной колонке 35 м. , 

В е р х п е ю р с к н е о т . ъ о ж е п п я — J 3 

19. Юрскнс отложения изученного района залегают на размытой 
поверхности карбона, который имеет чрезвычайно неровный холмистый 
р е л ь е ф . Благодаря это/у в обнажениях п выработках юрские о т л о ж е п н я • 
лежат на различных абсолютных отметках и различных т о л щ а х к а м е н 
ноугольного возраста. В то же время основание юрских отложений не 
везде развито. Так например, в к а р ь е р е Цементного завода оксфордские 
глины з а л е г а ю т непосредственно на разноцветных глинах пз известково-
глнппстой толщи О,", на абс. отметке 118,09 м; в ш у р ф е X против 
Д. Федотово, келловепекпе глины н пески лея;ат н а известняке С„, на 
абс. отметке 114,79 г./; в шурфе V по правому берегу р. Медведки, кпме-
рнджскне глины залегают п а «Перхуровском» известняке 0 И 1 н а абс. 
отметке 113,30 м и т. д . * 

Такие явления были также наблюдаемы в делом ряде буровых сква
жин. 
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Рве. 1. Сводная геологическая колонка леио-
бережья р. Москвы *'ежду ст. Воскресенск— 
Пескп Ленппскоп ж. д. (еосталнли Ц. 11. Уф

ляпд н Р. Г. Астрона). 

T V I I O J H ' 

>.; а И С . о 
] 2 0 - - 1 2 1 

карбона У 

M-.'T'i 

p O B C K o f u 

К а . р б о И . 1 

Н О В - ] Х-

1илы;с.'\> 
1 1 1 л. К (Л'.! от д. Ши.ть-
• железной дороги, ено

Т Е ! . : ; , - ' ) 

P A R . U A 

H O C i ]> 

Р А В Н А 

I - О В О У 

циально Н А Л О Ж Е Н Н О Й буро;:, :П 
С К В А Ж И Н О Й , О Б Н А Р У Ж Е Н А О Т 

метка карбона, Т А К Ж Е Р А Т 

ная 114 М. 

П о с л о т р о т н ч к ы е отложе
ния— Q 

Лослетретичные отложс-
"ппя левобережья р. Москвы 
представлены современным и 
древним аллювием, делювиаль
ными образованиями. 

Делювиальные образова
ния приурочены к склонам 
оврагов и представлены су
глинками и глинистыми песка
ми с включениями галек. 

Древний аллювии состоит 
•из кварцевых разпозерипстых 
песков с прослойками красно-
бурого- суглинка. Древним ал
лювием сложена довольно ши
рокая терраса левого Б Е Р Е Г А 

р. Москвы близ д. Кривякпно. 
П Р О С Л О И глни и суглинков, 
подчиненные древнему аллю
вию, используются здесь для 
кирпичного производства (кир
пичный завод у д. Кривякпно). 

Современный аллювий вы
ражен кварцевыми глинистыми 
песками с прослойками глшш 
и суглинка с .растительными 
остатками. Сиг развит по доли
нам pp. Москвы, Медведки и 
Молчанки. 

Общая мощность после-
третичных образований в пре
делах разведанного участка от 
0,30 до 9,0 .«. 

Водопоспыс горизонты 

На разведанном участке 
можно -выделить 2 водоносных 
горизонта: одни верхний водо-

' поеный горизонт циркулирует 
или в поелстрстачных песках 
или в нижней часта толщи 
(слон 1 7 А ) известняков. Водо-

http://par.ua
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(O »,), и м у щ а я ли.м'мспИ'».: pae-

, r n . - i j i . ' v . Mj.ji- г . 1 ] . :а :п : ; т ;<o-
иолын» мокичк i$ разведочных шур
фах с cc.'K'j.iK'M 1,0 ai X 1.2 . . v при
ток jjo,"!.i.i доходил до IS ООО .(/час. 

ТлуСыхл устанишшнегося урон
ил Во/о Jio выработкам' колеблется 
•п пределах от 1,20 до 0,00 .к. 

Вторым водоносным горизонтом 
является шг/княя часть фарфоро-
вндпых известняков (14 слой). Во-
доупором являются прослойки глины 
(слой 1 3 ) . 

[ 

Химическая характеристика слоен 
•ja у.гг.ферггг.ого горизонта О,', 

Для химической характеристи
ки каменноугольных отложений Вос
кресенского района приводим ана
лизы генеральных проб но слоям 
(табл. 1). 

Из химической характеристики 
видно, что продуктивными являются 
слон 17в — нерхуровскнп известняк 
и стой 14 — Неверовский, кото-, 
рыс характеризуются содержанием 
ОаООз, равным соответственно 
97,02% и 97,52%. 

Распространенно и условия зале
гания иродуктшшнх слоев извест

няка ' 

' Естественные выходы Н е в е 
р о в с к о г о известняка (сл. 14) 
пмеются но левому берегу р. Москвы 
у д. Неверове 

Абсолютные отметки • кровли 
этого слоя колеблются в пределах 
от 109 до 104 м. Наиболее высокие 
отметки слой приурочены к берегу 
р. Москвы с общим падением слоя 
на СВ. 

Абсолютная отметка уровня 
р. Москвы у ст. Воскресснск, под
пертого Северскпм шлюзом, в лет
нее время равна 102,6 .«; в весен
ний паводок он достигает 10S м. 

При сопоставлении абсолютных 
отметок кровли известняка и уровня 
воды в р. Москве видно, что в ве
сенний паводок нижняя часть слоя 
будет находиться под уровнем воды. 
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Наименование т р о д ы 

Глнпнсто-моргелнстая 
толща . . . . . . . . 

„Перхуровскнй" нзве-
отияк 

Известняк с а о л с шл-
ип глинистыми при
манками 

Известняк груио-де-
' трнтусовый '. . 

ГЛИНИСТО-пзвзстковия 
толща 

Мергелистый извест
няк '. . . 

Белый фарфоровндпый 
известняк (Неверов
ский) 

X им L I ' I O C ) I I ? О ! ределсши 
При V C ' K U I I N ; 

П
ор

. 
ос

т.
 о 

С? О 

о 

О 
to к 

О 

При V C ' K U I I N ; 

27,23 34,02 26,65 1,58 ,5,08 

j 
, J ' I 

I 

1,57 54,20 •J2.S2 0,37 0,21 0,10 
; 

8.П-1 
] 2.9-J 

51,10 
47,38 

32,73 
ЗВ.37 

— 0,83 
1,51 

0,51 
0,77 

Нерхняя ч.к-з 
П ш Г . П Я Я . Ч .ЯС1 

50.20 - 0,43 — 0,49 

29Д, 2S.S0 29)07 6,50 3,!)С 

5,03 50,89 
*• 

42,00 •1,38 — 0,54 

1,10 54,18 43,34 0,11 - 0,20 

Вследствие общего падения слоя'па СВ, «неверовекпн» навести 
в обычное время па расстоянии примерно около 1 км от берега уход 
под уровень грунтовых вод. 

Глубина залегания Неверовского известняка от поверхности зем 
на берегу р. Москвы равна 8 — 1 2 м, а в глубине массива — доходит 
1 0 — i s л. 

П с р х у ]) о в с к и й известняк -па данном участке сохранил 
в виде вытянутого, почти в меридиональном направлении, остатп 
в юяшой части которого находится Перхуровскнй карьер. 

Абсолютные отметки кровли слоя равны 1 1 8 — 1 2 0 м с общим па; 
пнем на СВ. 

В краевых зонах перхуровскнй известняк залегает под послетретн 
ними отложениями, па глубине от 0 ,S0 до 4 ,00. Иод коренными порода! 
он залегает па глубине до 7 ,00 м. Средняя глубина залегания нерхурс 
окото известняка равна 3 — 5 м. 

Условия залегания 'н распространение продуктивных толщ изве< 
няка характеризуются геологическими разрезами и гсолого-лнтологи1 

скон картой. 

Площади и з а п а с ы продуктивных слоев 

.Запасы перхуровского пзв,сстняка подсчитаны по площади за вы 1 

том выработанных площадей перхуровекпм карьером на 1 января 1 9 3 5 
Мощность слоя в коренном залегании принимаем равной 3 ,0 .к, в крг 
вой зоне 2,0 м. Объемный вес — 2 ,2 . 

Что касается Н е в е р о в с к о г о известняка, то он до настоящего вр 
мели океплоатпруетея Воскресенским химическим комбинатом. Из-
отсутствпя достаточных данных запасы его не могут быть приведен 

1 Оиъоымый вес известняка определялся в химической лаборатории 11ИУИ 
Удельный в е с определялся там я:а н равен: для перхуровского известняка 2, 
для Н е в е р о в с к о г о 2,74. ' \ 
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Угломм иалсгапня 
Jl.-n-
ш , А Д 1 , 

ii t'i 

Мищ-
I I O C T I . . 

]! M 

ОСьс.У, 
.V 

Обь,;:.!-
H I . - 1 i пес М 

K.'u, 

C O B 

Коленная апна . . . . 

Knpciouia. гона . . . . 

•7,016 
4.110 

11.ДОГ) 

3,0 
2,0 
3,0 

228 480 
82 320 

357 7С0 

2,2 
2,2 
2,2 

i')02Ti.-G 
181104 

-. 787 050 

л» 
li 
13 

1470 811 

Заключоппе 

Продуктивными слоями г, paiione Воскресенского химического' 
комбината являются два слоя известняков, приуроченных к тегулиферо-
вому горизонту верхнего отдела карбона ( С ш по А. П. Иванову.). 

Первым снизу продуктивный слон — «н с в с р о в с к и й» — пред
ставлен белым фарфоровпдным известняком, второй — «перхуров-
екпп» — мелкозернистым оеровато-бслым известняком, с кремневым и 
округлыми включениям)I. Оба слоя отделяются друг, от друга 15-.К 
толщей мергелистых глппнето-лзвестковых и известковых пород. . 

Подробная химическая х а р а к т е р и с т и к а слоев приведена выше. 
Средняя мощность « Н е в е р о в с к о г о » известняка равна 1,70 м, 

«и с ]> х у р о в с ко г о» — в коренной зоне 3 ,00 м, в краевой — 2 , 0 0 м . 
Глубина залегания «невсровското» известняка от поверхности на 

берету ]>. Москвы равна S — 1 2 м, в глубине массива (в районе Перху
рово)' до 18 м. 

Кровля слоя представлена мергелистым известняком и глинисто-из
вестковыми породами. Подошва слоя представлена мергельной глшгой. 

«Перхуровскпй» известняк залегает на глубине в среднем 3 — 5 ли 
Кровлей слоя являются глинисто-мергельные породы. Подошвой «перху-
ровского» известняка являются известняки с глинистыми примазками 
и грубодетрптусовые известняки, последние обычно водоносные. 

По химическому составу продуктивные слои известняка почти 
одинаковы. По условиям залегания и способам эксплоатащпг слон раз
личны. 1 

Перхуропекпн известняк может бить р а з р а б о т а н открытым к а р ь е р -
ним способом. Некоторой помехой при эксплоататщи перхуровского из
вестняка может с л у ж и т ь водоносный горизонт , расположенный в о с н о 
вании перхуровского известняка. В этом случае ноглотительпымп б у р о 
выми скваялшамн или колодцами о н может быть с у с п е х о м с п у щ е н 
в нижележащий водоносный горизонт. Глубина поглотительных с к в а 
жин или шурфов не будет превышать 1 3 ^ 1 5 ли - .... 

Некоторым отрицательным моментом для эксплоатацнн перхуров
ского известняка является дальность его от Химического комбината 
( 2 , 0 — 2 , 5 j,-.v) и необходимость пересечения Ленинской ж . д . При п е р е 
возке ого с рудника на комбинат. 

«Неверовский» известняк может эксплоатпроваться Двумя с п о -
собами: штольневым и карьерным. ' 

Следует п р и н я т ь во внимание, что п р и весеннем Паводке нижняя 
Часть слоя будет под водой. 

При эксплоатацпп певероьских известняков следует у ч е с т ь п о д ъ е м 
воды в р. Москве в связи с каналом Москва — Волга. Положительным 

1 6 <>•-«. 8.5S. Ф О С # О Р Я Т Н М О С К О В С К О Й О О ; " С - " - . 
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H. I. Vfland A N D Д . £ . Astrova 

S T T M M A R Y ' 

A G E O L O G I C A L TICSERIPRINN O F T L I E A R E A A L O N G T H E L E F T H A N D H A N K O F T H E 
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I S G I V E N I N T H E P A P E R . 

A D E T A I L E D D E S C R I P T I O N O F T H I S A R E A I V ? . S M A D E Ъ У А . Г . I V A U O V ( 1 9 2 6 ) ; 

A S T I L L M O R E D E T A I L E D S T U D Y H A S B E E N C A R R I E D O U T , B Y T H E S C I E N T I F I C I N S T I T U T E O F 

F E R T I L I Z E R S A N D I N S C C T O - F U N G I C I D E S I N 1 9 2 9 A N D 1 9 3 4 . 

C A R B O N I F E R O U S D E P O S I T S , W H I C H M A Y B E R E F E R R E D T O T H E M J A C H K O V O H O R I Z O N 

O F T H E M I D D L E C A R B O N I F E R O U S ( D E P O S I T S O F T H E S T A T I O N P C S L R I ) A N D T O T H E T E # U L I -

F E R A H O R I Z O N O F T H E U P P E R C A R B O N I F E R O U S ( T H E S T A T I O N V O S K R C S C N S K ) , . A R E D E V E 

L O P E D I N T H E N R E A U N D E R D E S C R I P T I O N . ( . , . 
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. Th<? geo logica l invo-ilifratk-Tis mnoo by the Sdcnii/Ju Iiibtitotc of FeHilk 
x.:r» f.iid ; иг.ч, Uj-l-'un^i-ikks inade itpossible 1o prospect the limestones of tlm 
Vusb-esonsk (luslriel (the Neverovo and Perkhuiwd areas) with n new of 
supplying t)iс precipitate vroita of the Kuibyshev Voskrescnsk Chernicnl Com. 
biuatc \vi1h raw material. 

reserves established by tlie research work in tlic Perkhurovo area (cS.-
thej-ory Л») nuiemnt to 2700 thousands of toas aitd 7500 •'thousands.oi' Ions' 
in the Nevei-ovo area (catbcgoiy B). ,'. • ., , ':•/''• 

Chemical characteristics of the workable lhyera of limestone .' t 

Name of the area' Tnsol. 
residue CaO C 0 2 

MgO Ке.Оа' 

' 1,67 • 
1Д0 

54,20 
54,18 

42,82 
43,34 

0,87 
.0,11 

0,19 
0,20 
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У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я 

с. 2. Г е о л о г о - л п т о л с г п ч с с к л я к а р т а к а м е н н о у г о л ь н ы х о т л о ж е н н П В о с к р е с е н с к о г о 

р а й о н а М о с к о в с к о й о б л а с т и ( с о с т а в л е н а Ц . И . У ф л я н д и Г . Г . А с т р о в о й ) . 

- п е в с р о в с к и е ф а р ф о р о и п д н ы е ; и з в е с т н я к и ( 1 4 с л о й ) — С ; -У— г л н и и е т о - и з н с с т к о п а я т о л щ а и м е р г е -

т и е и з в е с т н я к и ( с л о й 15 и Щ — С ° щ ; 3 — и з в е с т н я к и — в о д о р о с л е в ы е и р а к у ш е ч н ы е ( с л о и 1 7 а н б) — С; 

• п в р х у р о в с к н е и з в е с т н я к и — ( с л о й 1Тв) — ^-JJJ* — 1Ч'1плиото-меу^голытпл т о л щ а ( с л о и 1 3 ) — C , J J ; 

ч е р п ы е г л и н ы ( с л о н 10) — K I , — K m ; 7 — ф о с ф о р и т н а я з а л е ж ь V l g . i . — Vl«^. s . R j a s . и п е с к и V l n g . ; 
— о т к р ы т ы е р а з р а б о т к и . П о м г р а с г н ю п с о о т и е т с т и у ю т н о м е р а м с л о е н с в о д н о й г е о л о г и ч е с к о й к о л о н к и . 



РАЗ.РТЗ "- по л и н и и . А Л ' 
ю.з. 

Р А З Р Е З ПО ЛИНИЙ Б-Б 

Ю.З 

Р А З Р Е З по л и н и и В-В' 

Рис. 3. Геологические' разрезы месторождения известняков. 
J — пески и суглинки; 2 — четкие глины (Km. i. Oxf.); 3 — глинисто-мергелистая толща; 4 — известня::л 
(сл. 17 а, 0,"i); в — нэис1 тковв-глпппстля толща: С — мергелистые известняки; 7 — фарфоровидиие 

; известняки. 



У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я 

И ' П Ш з ШШа 

ri'pu':xki/xck раз 
поселок 

Рис. 2. Гоолого-литологнческая карта каменноугольных отложений Воскресенскего 
района Московской области (составлена Ц. И. Уфлянд и Г. Г. Астровой). 

ш глнпнето-известковпя толща и мерге-1 — неяоровскне фарфоронндные известняки (14 слой) — С 
лнетые известняки (слой 15 и 1U) — С ° т ; з — известняки—водорослевые и ракушечные (слон 17а и б) — С; 
4 — перхуровекце известняки - (слои ITDJ — ^-JII' " — глшшето-мергслыкш т о л щ а (слон 1 3 ) — С щ 
с — ч е р п ы е глииы (слой 19) — KI. — Km; 7 — фосфоритная з ал еж ь Vlg. i. — Vie;, s. Rjas . и песка Vlng.: 

.V— открытые разработки. Ломгра слоен соответствуют номерам слоев сводной геологической колонки. 



Р А З Р Е З п о л и н и и В - В ' 

Рпс. 3 . Геологические' разрезы иесторожденпя известнякоп. 
I — пески и суглинки; s — черные гллны (Km. i. Oxf.); 3 — глинисто-мергелистая толща; 4 — известняки 
(ел. 17 а, 0," в); д — 0биестково-глмпнстан толща: с — мергелистые известняки; 7 — фарфоровидние 

; известняки. 
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Условные обозначения' 

коренных отложений Бронницкого, Воскресенского, ВинограЗовского 
Коломенского и Егорьевского районов Московской области 

ЕГОРЬЕВСКОЕ ФОСФОРИТНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 

1925 -1931 г.г. 

Составили: Зонов Н. Т. и Уфлпнд Ц. И 

по материалам и картам Баженова Б. П., Галина И. Я., Заново Н Т., 
Ивановых А. П. и П. А., Казакова А.В., Овчининсного Н В.,ПчшнаН.С. 

Уфлянд Ц. П., Шевцова К С. и Шугина А. А 

38" 15' 
39° 14 

Рис. 1. Геологическая карта коренных отложенпй Бронницкого, Воскресенского, Виноградекого, Коломенского и Егорьевского районов Московской области. 
1 — мелкие—среднсэерпнстые пески; 2 — граница распространения рязанского фосфоритного' слоя; 3 — фосфоритные и гла.тконнтоные слон; 4 — граница распространения ннжневолжекого фосфоритного 

слоя; £ — глины н лп'члпо-г.тнпнетые породы; е — известняки н мгргелн; 7 — известняки; S — предполагаемое распространение соотпететиукицнх пород: 9 • фосфоритные рудники. 

iai.\ Ф п с ф о г п т . т Моокопст.-он о и л а с т и А 
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Рис. 5 . 
1 — граин̂а распроетраиеяня Vlg. i. i>„,;\,oj,итого сл.>я: S — площади с «диия Vl«. i. 'босфоротаим слое» и полусохраиянян Vlg. я. отложениями: а — граница распространения 
Rjfia. -i- Vig. s. фос'! opuriipro •.•лол; I — : 1 Л ( ; 1 Д ! 1 Д | 1 с. i. Î OCII..-.гным г.лоом, s . -f~ Rjas. î ooil.upnTiiLiM слоем uo юкры̂еЛ над Ujaa. е̂оефорнтиым олоем до 15 М; 

S — площади о Vlg. i. у.осг.ор;:'?,шм сл«,«», Vltf. ii. -J-*;;iB.'i'oc*o|.H" .»» слоем со зокрышс-П над Iijas. уосфо].ит!шм слоем > 1S .и; е — илаешети раааедочаы! работ. 
Sen. 5.SS. Фосфорота ilWRoacsol оСлвстя 
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Рис. 6. 
(Составлен^Ц. И# Уфлянд). 

1 — площади о абсолютными отметкам» задегацнл подошвы V]g. i. фосфоритного слоя до 115 м; 
S — площади с абсолютными отметками залегания подошвы V]g. i. фосфоритного слоя от 115 до 120 .и; 
3 — площади с абсолютными о т м е н а м и залегания подошвы Vlg. i. фоофорптлого олоя от 120 до 125 .и; 
4 — ^ л с ^ а д я о абсолютными отметками залегания подошвы \!g. i. фосфоритного с л о я от 125 до 130 м; 
о — площади с абсолютными отметками залегания подошвы Yig. i. фосфоритного олоя от ISO д о 135 м; 

о — граница распространения фоофоритных залежей; 7 — планшеты разведок. 


