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Результаты работъ по геологическому изслѣдованію залежей 
фосфоритовъ въ 1910 году.

Я . В . Самойловъ.

Работы истекшаго 1910 года но изслѣдованію мѣсторож
деній фосфоритовъ Россіи произведены въ значительно боль
шихъ размѣрахъ по сравненію съ двумя предшествующими 
годами. Сверхъ геологовъ - руководителей, принимавшихъ 
участіе во всѣхъ работахъ съ самаго ихъ возникновенія, къ 
выполненію изслѣдованій 1910 года былъ привлеченъ рядъ 
новыхъ лидъ, что дало возможность обслѣдовать довольно 
обширную площадь.

Размѣры, какихъ достигла въ настоящее время состоящая 
при Московскомъ Сельскохозяйственномъ Институтѣ органи
зація по геологическому изслѣдованію мѣсторожденіи фосфо
ритовъ Россіи, представляются намъ вполнѣ цѣлесообразными. 
Какъ намъ приходилось уже высказывать п ранѣе 1) ,  для 
организаціи подобнаго рода работъ существуютъ нѣкоторые 
оптимальные размѣры.

Вполнѣ естественно желаніе— въ возможно болѣе короткій 
срокъ выполнить изслѣдованія русскихъ мѣсторожденій фосфо
ритовъ п составить карту распространенія фосфоритовыхъ за
лежей Европейской Россіи, охарактеризованныхъ съ качест
венной и количественной стороны. Однако, не слѣдуетъ ду
мать, что между продолжительностью выполненія поставленной 
задачи п размѣрами, асспгнуелсыхъ па это дѣло средствъ, 
имѣется простое числовое соотношеніе. Оставляя совершенно

1) Я. В . Самойловъ, Организація работъ по изслѣдованію залежей фос
форитовъ. {Докладъ секціи геологіи, и почвовѣдѣнія XII Съѣзда Естество
испытателей). Вѣстникъ Сельскаго Хозяйства, 1910 г., № 2.

Ш слѣдованіе ф осфорпт овъ. 1



въ сторонѣ вопросъ о толъ, не оказалось ли бы вообще за
труднительнымъ ассигнованіе крупной суммы па изслѣдованіе 
фосфорігговыхъ залежей въ короткій срокъ, надо указать па то, 
что, во-первыхъ, едва ли было бы возможно найти 'значи
тельное количество лицъ, вполнѣ подходящихъ къ выполне
нію этой работы, которыя согласились бы посвятить свой 
трудъ изслѣдованію фосфоритовъ, и, во-вторыхъ, извѣстная 
постепенная преемственность въ работѣ но изученію фосфо
ритовыхъ мѣсторожденій несомнѣнно значительно иовышаотъ 
продуктивность дальнѣйшихъ изслѣдованій.

Намъ представляется наиболѣе благопріятнымъ сплоченіе 
опредѣленной группы липъ, которыя будучи увѣрены, что 
работа эта будетъ планомѣрно продолжаться, вошли бы глу
боко въ это дѣло и подробно оріентировались бы во всемъ, 
связанномъ съ ведущимися изслѣдованіями, у которыхъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ прямая н непосредственная задача изслѣдованія мѣ
сторожденій фосфоритовъ Россіи была бы связана іі съ на
учнымъ интересомъ къ поставленнымъ вопросамъ съ различ
ныхъ точекъ зрѣнія, которыя въ производимыхъ изслѣдова
ніяхъ видѣли бы и выполненіе принятаго на себя обязательства, 
и источникъ иаучпаго удовлетворенія.

На ряду съ этимъ главнымъ ядромъ работниковъ привле
каются сотрудники для изслѣдованія залежей фосфоритовъ 
въ опредѣленныхъ участкахъ, геологія которыхъ но различ
нымъ причинамъ особенно хорошо извѣстна приглашеннымъ 
лицамъ, что позволяетъ послѣднимъ въ наиболѣе короткій 
срокъ выполнить по выработанной схемѣ изслѣдованіе мѣсто
рожденія фосфорсгговъ въ данномъ районѣ. Глубже заинтере
совывающіеся производящимися пелѣдованіямп сотрудники есте
ственно входятъ въ основной кадръ работниковъ.

Характеръ производившихся въ истекшемъ 1910 году ра
ботъ, какъ въ отношеніи [солевыхъ изслѣдованій, такъ п 
дальнѣйшей обработки матеріаловъ' въ общихъ чертахъ та
ковъ же, въ какомъ велись организованныя въ скромныхъ 
размѣрахъ изслѣдованія фосфоритовыхъ мѣсторожденій въ 
предшествующіе два года.

Предпринятыя изслѣдованія, какъ это было выработано 
Комиссіей Московскаго Сельскохозяйственнаго Института съ 
самаго начала оя дѣятельности, имѣютъ своей основной за



дачей— составить карту распространена фосфоритовыхъ мѣ
сторожденій Россій, дать качественную и количественную ха
рактеристику фосфоритовъ и всесторонне выяснить геологи
ческія условія залеганія фосфоритовыхъ залежей.

Результаты всѣхъ работъ наносятся, какъ и ранѣе, на 
10-ти верстныя карты; интересныя мѣстности, для которыхъ 
имѣется соотвѣтственная топографическая основа, представ
ляются еще и въ большемъ масштабѣ: такъ напримѣръ, къ 
настоящему Отчету въ 4-хъ верстномъ масштабѣ приложены 
три района Рязанской губерніи; въ увеличенномъ масштабѣ 
представлена часть Московской губерніи. Сверхъ того, для 
общаго обозрѣнія выходы фосфоритовыхъ горизонтовъ наносятся 
на сборную, карту въ 60-ти верстномъ масштабѣ, которая при
лагается къ настоящей статьѣ.

Съ качественной стороны фосфориты характеризуются
1) подробнымъ минералогическимъ описаніемъ разсматривае
маго ископаемаго, какъ макроскопическимъ, танъ обычно и 
микроскопическимъ и 2) опредѣленіемъ химическаго состава.

Анализу химическому подвергаются или выдѣленные жел
ваки фосфоритовъ, или сплошной фосфоритовый слой, если 
отдѣленіе желваковъ отъ включающей ихъ породы представ
ляется невозможнымъ; для болѣе полной оріентировки въ 
распредѣленіи P2O s въ фосфоритовыхъ горизонтахъ анализи
руется цементъ, спаивающій желваки фосфоритовъ и т. д.

Заслуживающіе большаго вниманія фосфоритовые горизон
ты изслѣдуются не только на содержаніе въ средней ихъ 
пробѣ Р 20 “ и нерастворимаго остатка, но и на нахожденіе 
въ ішхъ утольиой кислоты и окиси желѣза для болѣе полной 
характеристики изслѣдуемаго минеральнаго тѣла съ сельско
хозяйственной точки зрѣнія.

Химическіе анализы въ истекшемъ году производились 
ассистентами Московскаго Сельскохозяйственнаго Института
А. В . Геиерозовымъ и С. Л. Ивановымъ и Лабораторіей Поч
веннаго Комитета при Московскомъ Обществѣ сельскаго хо
зяйства. Методы анализа примѣнялись тѣ-же, что и въ преды
дущіе годы.

Характеристика залежей фосфоритовъ съ количественной 
стороны дается: 1) путемъ опредѣленія протяженности выхо
довъ фосфоритоваго горизонта, прослѣженнаго въ естествен



ныхъ обнаженіяхъ и при помощи небольшихъ искусствен
ныхъ выемокъ тамъ, гдѣ это требуется п 2) опредѣленіемъ 
мощности фосфоритоваго горизонта н его продуктивности, 
т. е. вѣсового количества фосфоритовъ, приходящихся на 
единицу площади (количество пудовъ на квадратную сажень).

Чтобы придать этимъ цифрамъ болѣе житейскн-осязатель- 
нуто форму, мы производили прежде разсчетъ запасовъ фос
форитовъ для отдѣльнымъ районовъ, при чемъ мы исходили 
изъ предположенія, что разсматриваемыя залежи будутъ раз
рабатываться штольнаыи протяженіемъ въ 150 саж.

Уже въ прошломъ Отчетѣ (вып. Н , стр. 8 — 9) отмѣча
лось, что въ то время, какъ протяженность выходовъ фос
форитовыхъ горизонтовъ и ихъ продуктивность выражаются 
опредѣленными п строго установленными числами, оцѣнка 
практически осуществимаго удлиненія штоленъ производится 
на основаніи ряда разнообразныхъ факторовъ, различно между 
собою переплетающихся н не остающихся. неизмѣнными по 
мѣсту и во времеин.

Особенно спорнымъ представлялась бы цѣлесообразность 
такого однороднаго учета въ настоящее время, когда наши 
изслѣдованія охватываютъ обширную площадь, отдѣльные 
участки которой— слишкомъ неодинаковы между собою въ ся~ 
мыхъ различныхъ отношеніяхъ; пѣкоторые изъ изслѣдован
ныхъ въ этомъ году районовъ въ практическомъ отношеніи 
имѣютъ, свою рѣзко обособленную, индивидуальную физіоно
мію, совершенно отличную отъ другихъ.

Точно также представляется вполнѣ справедливымъ не вхо
дить въ вопросъ о пріемахъ будущей разработки фосфори
товыхъ залежей, а равно и не ограничивать ихъ предполо
женіемъ о возможности разработокъ только штольнами (а ие 
шахтами или въ разносъ). Комиссія Московскаго Сельско
хозяйственнаго Института по изслѣдованію фосфоритовыхъ 
залежей не имѣетъ намѣренія разсматривать подобные вопро
сы п не можетъ считать себя авторитетной въ этой области.

Въ виду всего вышеизложеннаго мы не приводимъ въ на
стоящемъ Отчетѣ разсчетовъ запасовъ фосфоритовъ, исходя 
изъ какихъ бы то ни было опредѣленныхъ пріемовъ ихъ раз
работки.

Но чтобы охарактеризовать для отдѣльныхъ районовъ въ



одной числовой величинѣ протяженность выходовъ и продук
тивность фосфоритоваго горизонта, мы отмѣчаемъ количество 
фосфоритовъ, содержащееся въ односажепной выемкѣ по всей 
протяжеішостп выходовъ фосфоритоваго горизонта, т. е. при
водимъ произведепіе протяженности на продуктивность. Этп 
числа въ извѣстной дгѣрѣ облегчаютъ и сравненіе относитель
наго значенія отдѣльныхъ районовъ.

Перемножая это число на практически возможные для-дан
наго мѣста и даннаго момента размѣры выработки, можно 
получить оцѣнку запасовъ фосфоритовъ въ разсматриваемомъ 
участкѣ.

Описаніе работъ отчетнаго 1910  года мы начнемъ съ за
падной части Московской губерніи, изслѣдованной А. П. 
И в а н о в ы м ъ .  П ри выпояненід этпхъ изслѣдованій пришлось 
натолкнуться на одно весьма серьезное обстоятельство, въ 
значительной мѣрѣ осложнившее п затруднившее рѣшеніе по
ставленной передъ нами задачи.
.. Какъ извѣстно, геологія Московской губерніи была пред
метомъ . изученія многихъ авторовъ. Сводка всей литературы 
и ея переработка, а равно и результаты собственныхъ йшо- 
голѣтннхъ изысканій представлены въ капитальномъ трудѣ 
С. И . Н п к п т п н а  ’)— Общая геологическая карта, листъ 57, 
въ предѣлы какового листа Московская губернія входитъ 
дочти цѣликомъ.

Этшпі работами выяснено также залеганіе въ разсматри
ваемой области фосфоритоваго горизонта, пріуроченнаго къ 
•одной изъ самыхъ верхнихъ зонъ юрской системы— къ порт- 
.ланду (нпжній отдѣлъ „волжскаго яруса* Никитина) п общій 
характеръ этого фосфоритоваго горизонта.

Намѣчая область изслѣдованія въ Московской губерніи на 
1910  годъ, иамъ надлежало исходить изъ указанной пріуро
ченности фосфоритоваго горизонта къ портлапду п въ вопросѣ 
о распространенности этого послѣдняго опираться на геоло
гическую карту 57-го листа, приложенную къ вышеназван
ному труду С. И . Н и к и т и н а .

О. 2Г. Йиммм**. Труды Геологическаго Комитета, 1S90. V, 1.



Однако, работы, произведенныя А. И . Ивановымъ въ за- 
надиыхъ уѣздахъ губерніи, обнаружили, что обозначенные на 
геологической картѣ 57-го листа выхода верхнеюрскпхъ отло
женій пе отвѣчаютъ дѣйствительности. Отложенія, нанесен
ныя на геологическую карту, повндимому, на основапін оро
графическихъ данныхъ, оказались въ дѣйствительности отсут
ствующими. Вмѣсто предполагавшихся юрскихъ отложеній, 
пзслѣдовашшга А. П. Иванова обнаружено залеганіе мощныхъ 
моренныхъ отложеній (нижняя плотная чернобурая морена). 
Юрскіе пласты оказались въ большей мѣрѣ эродированными 
ледникомъ, нежели это предполагалось ранѣе. Въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ захватъ леднпкомъ островковъ юры, нахожденіе въ 
чериобурой моренѣ юрскихъ ископаемыхъ могли 'вводить въ 
заблужденіе изслѣдователей въ случаѣ недостаточной ясности 
обнаженія.

Этотъ новый факта, измѣняющій геологическую карту раз
сматриваемой области, совершенно исключаетъ значеніе со
отвѣтственной мѣстности въ отношеніи ея фосфорнтоиослостп. 
Однако, установленіе такого факта требовало самаго внима
тельнаго н детальнаго обслѣдованія, особенно принимая во веси- 
маніе высокій авторитетъ автора карты— С. Н . Н и к и т и н а .

Въ соотвѣтствіи съ вышесказаннымъ въ Волоколамскомъ, 
Рузскомъ и Верейскомъ уѣздахъ, вопреки показаніямъ гео
логической карты 57-го листа, произведенныя изслѣдованія 
не обнаружили коренныхъ юрскихъ отложеній, а слѣдова
тельно въ предѣлахъ этихъ уѣздовъ пѣтъ п фосфорпто- 
иосиыхъ горизонтовъ въ кореипемъ залеганіи.

Въ Звенигородскомъ уѣздѣ имѣются фосфоритовыя отло
женія въ средней части уѣзда. Несомнѣнно— залеганіе фосфори
товаго горизонта во всей восточной половинѣ уѣзда, но онъ 
залегаетъ тамъ ниже уровня р. Москвы.

Подольскій, В р т н щ к іп  и часть Московскаго уѣзда (дру
гая часть Московскаго уѣзда предположена къ изслѣдованію 
въ текущемъ году) представляютъ обширную область распро
страненія портлавдекаго пруса, и содержащійся въ послѣд
немъ фосфоритовый горизонтъ вызываетъ къ себѣ несомнѣн
ный интересъ, какъ по качеству, такъ п по количеству за
ключенныхъ въ немъ фосфоритовъ.

Съ одной стороны, обусловленная древнимъ геологическимъ



рельефомъ прихотливая поверхность каменноугольныхъ отло
женій, которыя являются ложемъ юрскихъ слоевъ, заключа
ющихъ фосфоритовый горизонтъ; съ другой стороны, слож
ная и запутанная картина позднѣйшаго, весьма неравномѣр
наго разрушенія юрскихъ пластовъ дѣятельностью ледника и 
другихъ послѣтретпчныхъ агентовъ требовали детальнаго, 
шагъ за шагомъ проведеннаго изученія разсматриваемой обла
сти, результаты котораго-представлены въ  описательной части 
работы.

Точно также въ опредѣленіи протяженности выходовъ фос- 
форптопоспаго горизонта, согласно вышеизложенному, требо
валась. особенно детальная работа, ибо здѣсь невозможно было 
производить оцѣнку протяженности по сравнительно немно
гимъ выходамъ пласта, какъ это обычно дѣлается, когда въ 
залеганіи пласта нѣтъ никакихъ осложненій и нарушеній.

Суммируя протяженность выходовъ пласта по отдѣльнымъ 
уѣздамъ, мы прпходівгь къ слѣдующимъ величинамъ.

Въ Звешігородскомъ—уѣздѣ обнаруженная протяженность 
выходовъ фосфоритоваго горизонта можетъ быть оцѣнена при
близительно въ 2 версты. Продуктивность пласта опредѣлена 
въ 40 пудовъ. Такимъ образомъ, въ одноеажепион выемкѣ по 
протяженности пласта имѣется 0 ,0 4  милліоновъ пудовъ.

В ъ Подольскомъ уѣздѣ но отдѣльнымъ рѣчкамъ обнаруже
ны слѣдующіе выходы фосфоритовъ. Протяженность выходовъ 
фосфоритоваго горизонта по р. Деснѣ— 4 версты, по р . Мочѣ —  
16 верстъ, по р. Пахрѣ-до сліянія юъ Мочей— 9 верстъ; по 
р. Пахрѣ отъ устья р. Мочи до р. Рожай: 5 верстъ по 
ручыо Внсепскомѵ и 18 верстъ по р. Конопелькѣ; по р. Пахрѣ 
отъ устья р. Рожай до границы уѣзда: 11 верстъ въ районѣ 
Купріяипхп п Нѣмчшшхн и 17 верстъ въ районѣ Богданов
скихъ Прудищъ. Такимъ образомъ, протяжетюсть фосфори
товаго горизонта въ  Подольскомъ уѣздѣ опредѣляется въ  80 
верстъ.

Что касается продуктивности пласта, то не оставаясь со
вершенно неизмѣнной для всѣхъ участковъ, она колеблется 
только въ предѣлахъ отъ 44  до 65 пудовъ па квадратную 
сажень. Въ среднемъ можно принять продуктивность въ  
5 5 .пудовъ (для ряда пунктовъ она именно такой п оказа
лась). Въ одиоеажепной выемкѣ по всей протяженности пла
ста приходится— 2,20  милліоновъ пудовъ..



B-ь Броишщкймъ уѣздѣ протяженность фосфоритоваго го
ризонта по р. Раіштиѣ (притокъ р. Пахры)— 20 верстъ, по 
р. Ольховтсѣ п Дьяковѣ— 25 верстъ, въ районѣ устья рѣки 
П ахры — 10 верстъ, въ районѣ Сеиькова и Софышо —  27 
верстъ, въ районѣ дер. Меньшова и с. Боршева— 21 верста. 
Общая протяженность фосфоритоваго горизонта по Бронниц
кому уѣзду— 103 версты.

Продуктивность пласта колеблется въ предѣлахъ отъ 42 
до 60 пудовъ и въ среднемъ можетъ быть принята въ 50 
пудовъ. Въ односажениой выемкѣ придется— 2,57 милліоновъ 
пудовъ фосфоритовъ.

Характеръ фосфоритоваго горизонта, отличаясь въ дета
ляхъ въ отдѣльныхъ нудистахъ, въ общемъ довольно одноро
денъ. Онъ состоитъ обыкновенно изъ двухъ прослоекъ.

Верхняя—  представлена темиозелепымъ .песчаникомъ, со- 
стоящіргъ изъ мелкихъ зереігь фосфорита, глаучсопита и кварца, 
сцоментпроваішыхь фосфоритовымъ цементомъ. Толщина этой 
прослойки колеблется въ предѣлахъ 10— -ТО сантиметровъ.

Подъ пей находится прослойка рыхлаго глаукошгговаго песка, 
мощностью отъ 5 до 30 сантиметровъ.

Въ основанія этого послѣдняго залегаетъ ишкшія фосфорито
вая прослойка, состоящая изъ отдѣльныхъ плотныхъ желваковъ 
черпобурыхъ съ темной, рѣже сѣроватой, наружной оболочкой 
пли же обломковъ к желваковъ, чаще мелкихъ, съ черной 
глянцевой оболочкой. Иногда послѣдніе блестящіе желваки н 
обломки включены въ первые, болѣе крупные желваки, п норою 
рѣзко выдѣляются на пхъ сѣроватой наружной оболочкѣ. 
Мощность нижней прослойки— въ среднемъ около 25 санти
метровъ.

По хлмігческому своему характеру верхняя п шіжияя про- . 
слойки фосфоритоваго горизонта— неодинаковы.

Верхняя прослойка бѣднѣе содержаніемъ фосфорной кислоты, 
и въ ней содержится больше нерастворимаго остатка. Рядъ 
произведенныхъ анализовъ обнаружилъ колебаніе отъ 20 ,2%  
P sOs и 2 0 ,8 %  нерастворимаго остатка (по р. Пахрѣ, имѣніе 
Шереметева) до 2 4 ,0 %  Р 20 5 и 1 4 ,2 %  нерастворішаго остатка 
(по р. Деснѣ, Мостовая, урочшце Ильины). Въ среднемъ 
можно нріізпать въ верхней .фосфоритовой прослойкѣ около 
2 1 %  Р*05 и 18 -20%  нерастворимаго остатка.



Нижняя прослойка— богаче содержаніемъ фосфорной ки
слоты п заключаетъ меньше нерастворимаго остатка по срав
ненію съ верхней прослойкой. Въ нѣкоторыхъ участкахъ въ 
нижней -прослойкѣ содержаніе Р г0 5 доходитъ до 29,0°/о, при 
2 ,9 %  нерастворимаго остатка (по р. Деснѣ, Мостовая, уро
чище Ильины); болѣе рѣдки— случап значительнаго пониженія 
качества этой прослойки, когда она пе отличается уже отъ 
верхней прослойки: 2 0 ,9 %  Р 80 8 и 1 9 ,5 %  нерастворимаго 
остатка (село Варварино, по р. П ахрѣ). В ъ среднемъ, однако, 
можно признать для этой прослойки содержаніе фосфорной 
кислоты 2 4 — 2 5 %  при 7— 9 %  нерастворимаго остатка. Ка
чество этой нижней прослойки значительно повышается при 
увелпчеіпіомъ содержаніи въ ней выше упомянутыхъ черныхъ 
глянцевыхъ фосфоритовъ, отлпчающпхся наиболѣе высокимъ 
содержаніемъ Р г0 5 и совсѣмъ незначительнымъ количествомъ 
нерастворимаго остатка.

Что касается соотношенія между количествомъ фосфори
товъ, содержащихся въ  нижней и верхней прослойкѣ, то оно 
естественно не остается постояіпіымъ, но въ среднемъ можно 
признать, что количество фосфоритовъ въ нижней прослойкѣ 
приблизительно въ два раза больше, чѣмъ въ первой: при
веденное ранѣе количество пудовъ фосфоритовъ, приходящееся 
па. 1 квадратную сажень, складывается прпблпзптельпо па 
?/з изъ фосфоритовъ нпжией прослойки п на ‘/а изъ фосфори
товъ верхней прослойки.

Въ предѣлахъ того же 57-го лпста, но уже внѣ Московской 
губерніи, въ Боровскомъ уѣздѣ, Калужской губерніи, по 
р. Парѣ, обнаруживъ стоящій нѣсколько обособленно, въ вы
сокой степени интересный районъ распространенія портлаид- 
скаго фосфорцтоноспаго горизонта такого' жо точно характе
ра, какъ п въ Московской губерніи. Выходъ фосфоритоваго 
пласта по р. Парѣ п оврагамъ прослѣженъ на разстояніи 
15 верстъ отъ села Слпзнево до Курапова.

По продуктивности своей фосфоритовый горизонтъ этого 
района представляется исключительно богатымъ: въ различ
ныхъ ігріктахъ, приходящееся па 1 квадратную сажень, ко
личество фосфоритовъ колебалось въ предѣлахъ отъ 130 до 
180 пудовъ. Если принять въ среднемъ это количество въ 
150 пудовъ, то въ одиосажошюй выемкѣ но всему прости-



рацію выхода пласта прпдется 1,12 милліоновъ пудовъ фос
форитовъ.

Наиболѣе богатый количественно фосфоритовый горизонтъ 
этого района —  высокъ п по своему качеству: въ верхней 
фосфоритовой прослойкѣ у села Слпзпево 22,5°/0 Р 20 5 и 20,7°/о 
нерастворимаго остатка, въ нижней—  27,1 %  Р 20 5 и 7 ,0%  
нерастворимаго остатка.

Относительно характера залеганія фосфоритоваго горизонта 
можно отмѣтить, что подошвою его повсюду служптъ сокваи- 
ская г.тшіа. Кровля фосфоритоваго горизонта въ различныхъ 
райопахъ— неодинакова: въ висячемъ боку залегаютъ плп также 
плотныя портлапдскія глины пли гораздо чаще— болѣе мягкія 
несчаио-глншістыл отложенія портландскаго п аквилопскаго 
горизонтовъ.

Мѣсторожденія фосфоритовъ Рязанской губерніи (недалеко 
отч, самаго города Рязани) обратили на себя вниманіе уже 
лѣта тридцать тому назадъ, и тогда же появились нѣсколько 
спеціальныхъ статей (Ашссміровъ, Григорьевъ и друг.), ха
рактеризующихъ этн мѣсторожденія съ минералогической п 
геологической точекъ зрѣніи.

Въ восьмидесятыхъ и началѣ девяностыхъ годовъ прошла
го столѣтія велась здѣсь добыча фосфоритовъ (у д. Новоселки, 
Рязанскаго уѣзда), по размѣры производившихся здѣсь работа 
были весьма ограниченными. Добыча шла не въ коренномъ 
залеганіи фосфоритоваго пласта, а только въ оползневой бе
реговой полосѣ; въ виду указаннаго изъ этихъ разработокъ 
нельзя извлечь каішхъ-ллбо поучительныхъ указаній, какія 
могли бы получиться при правильной организаціи работъ въ 
коропномь залеганіи пласта.

Въ истекшемъ 1910 году работы по изученію фосфори
товыхъ мѣсторожденій Рязанской губерпіп, охватывающія 
фосфорптоносиыя площади въ Рязанскомъ, Михайловскомъ п 
Вронскомъ уѣздахъ, велись М. М. П  р и г о р о в с к н м ъ, сотруд
никомъ Геологическаго Комитета.

Обслѣдованная область можетъ быть раздѣлена па три района, 
весьма сходныхъ между собою геологически.

Во всѣхъ этихъ районахч. самый шіжпій, обнаруженный 
здѣсь, фосфоритовый горизонтъ, въ соквешскпхъ и  подлежа
щихъ оксфордскихъ ]і келловейскнхъ глинахъ —  вслѣдствіе



совершенной незначительности содержащихся фосфоритовыхъ 
желваковъ, неправильно разсѣянныхъ въ толіцѣ глинъ, не 
можетъ останавливать на себѣ вниманіе, не смотря на высокое 
содержаніе Р 20 * в ъ  желвакахъ (секванскій фосфоритъ д. Ново
селки— 25,7®/fl Р 20 8 и 3 ,9 ° /0 нерастворимаго остатка, сек-, 
ванскій фосфоритъ с. Кузминскаго— 2 6 ,1 %  Р 2О в и 4 ,1 %  
нерастворимаго остатка).

Точно также не продстав.іяетъ интереса и самый верхній 
горизонтъ сѣрыхъ, желтыхъ и красныхъ песковъ 'съ  рѣдко п 
неправильно разсѣянными, сильно песчаыпстшш фосфоритовыми 
сростками, заключающими всего 1 2 ,6 в/ 0 Р 20 5 н 5 7 ,5 ®/0 не
растворимаго остатка.

Наибольшее значеніе имѣетъ залегающій между упомяну
тыми горизонтами на границѣ юрскихъ и мѣловыхъ отло
женій, глауконито-песчаниковый, съ различною степенью це
ментаціи, фосфоритовый пластъ („рязанскій4 горизонтъ), а 
также п подстилаюіціе его въ районѣ р. Окіі зеленые глау- 
вопитовые песіш съ фосфоритовымъ конгломератомъ въ осно
ваніи.

I .  Въ первомъ пзъ изслѣдованныхъ районовъ —  высокій» 
берегъ р. О к іі , въ окрестностяхъ сала Кузьминскаго, къ 
сѣверу отъ г. Рязани —  главный фосфоритовый горизонтъ 
состоитъ пзъ нѣсколькихъ, неодинаковыхъ между собой, про
слоекъ: 1) верхнія прослойки песчаника н песка, мощностью 
около 27 см. (продуктивность ок. 200 нуд.), содержатъ 1 9 ,4 ° /0 
Р 20 ‘ и 1 6 ,7 °/0 нерастворимаго остатка, 2) среднія прослойки 
песка, толщиною около метра, бѣдныя содержаніемъ фосфорной 
кислоты; 1 1 ,4 %  Р 2О в и 3 8 ,9 %  нерастворимаго остатка и 3) 
шіжняя прослойка, представляющая собой конгломератъ, пзъ 
плотныхъ теш осѣрыхъ и глянцевыхъ фосфоритовыхъ жатва- 
ковъ, сцемеитпровашшхъ фосфорптово-глауконптовымъ пес
чаникомъ, моіциостію околоЭсм. (продук'півностьок. 60 пуд.). 
Содержаніе въ конгломератѣ Р 20 в—  2 1 ,4% нераствор. остатка—
1 7 ,2 У #.

Однако, такой характеръ фосфоритоваго пласта не остается 
постояннымъ. Въ самомъ дѣлѣ, па разстояніи всего 150 саж. 
по берегу р. Оки отъ только что описаннаго обнаженія на
блюдается уже нѣсколько иное. Фосфоритовый пластъ сложенъ 
изъ: 1) плотнаго конгломерата,’ состоящаго пзъ сцементпро-



ванныхъ плотнымъ песчаникомъ фосфорсстовыхъ желваковъ, 
мощностью ок. 40 см. (продуктивность ок. 290 пуд.) съ 
содержаніемъ Р 20*— 2 2 ,0 ®/„ п иераствор. остатка— 17,5  %  и
2) зеленоватосѣраго фосфоритоваго песчаника, нѣсколько от
личнаго въ своей верхней п нижней половинѣ, общею мощно
стью въ 30 см. съ мепьніішъ содержаніемъ Р 2О в (ок. 19®/0). 
Продуктивность этого песчаника ок. 200 пудовъ.

Учетъ области распространеніи фосфоритоваго пласта од
ного п другого типа (а равно и несомнѣнно имѣющихся про
межуточныхъ) потребовалъ бы сравнительно обширныхъ шурфо- 
вочшіхъ н буровыхъ работъ. Такая детальная характеристика 
пласта не можетъ входить въ задачу наншхъ работъ.

Протяженность всего фосфоритоваго пласта по берегу р. 
Оки прослѣжена па разстоянія около I 3/ ,  версты.

П . Во второмъ районѣ— побережье р. Оки, ниже г. Р я 
зани, въ окрестностяхъ д. Новоселки, въ главпомъ фосфо
ристомъ пластѣ, въ типичномъ случаѣ можно различить слѣ
дующія части: 1) зелеповатобурый песчаникъ „сухарь", легко 
крошащійся прп растираніи пальцами; содержаніе въ немъ 
Р 2О в— 2 1 ,4 °/0 н перастворим. остатка— 17,5°/в- Мощность 
сухаря— 18-20 см. Продуктивность сухаря около 140 пуд. 
на 1 кв. сажень, 2) подъ сухаремъ залегаетъ толща (около 
І ’Д  м.) глауконитовыхъ песковъ, содержащихъ только отъ 
1 1 ,4 ° /в до 13,2  °/0 Р 2О а н о т ъ  3 8 ,8 %  ДО 3 5 ,5 %  иераствор. 
ост. ; въ этой толщѣ весьма прихотливо разсѣяны фосфоритовые 
желвакп (Р2О в— оть 16,1 %  до 2 2 ,8 % , пераств. ост.— отъ 
3 0 ,2 %  до 19,4°/0), 3) коигломе'ратъ, состоящій изъ сцемен
тированныхъ глауконптово - фосфоритовою породою желва
ковъ, съ высокимъ содержаніемъ Р 2О в— 2 6 ,3 %  (8 ,3 %  пе
раств. ост.). Желваки составляютъ повѣ су  нѣсколько болѣе 
половпны всей массы конгломерата. Во всемъ конгломератѣ съ 
относптельно малымъ содержаніемъ желваковъ оказалось 17,2%  
P 2O s при 3 0 ,6 %  иераствор. остатка. Мощность конгломерата 
въ среднемъ около 10 см. Продуктивность конгломерата —  
около 75 пудовъ на 1 кв. еажень. Протяженность пласта 
по берегу' р. Окн— около 1 версты.

Ш . Третій районъ обипмаетъ область р. Проча (праваго 
притока Оки) между г. Михайловымъ н г. Иранскомъ.

Фосфоритовый пластъ представленъ плотнымъ фосфорпто-



глауконитовымъ песчаникомъ, напоминающимъ нѣсколько 
новоселковскій „ сухарь ио обычно болѣе глинистый и 
не столь однородный. Мощность отъ 25 до 45 см., обычная 
около 30 саы.: продуктивность для ГІронска— 180 пудовъ, 
для Михайлова— 200 пудовъ. Въ иижней части его въ боль
шемъ или меньшемъ количествѣ сгружены глянцевые, плотные, 
буроватожелтые снаружи желваки, Съ содержаніемъ P 2Os—  
2 3 ,8 °/0 и нераств. ост.— 1б,6°/0.

Въ верхней части пласта, не содержащей жевлаковъ, Р 20 5—  
отъ 1'6;4,в/,| до l f f ,0 7 e и нерастворимаго остатка отъ 20,7 
до 2 ,3 8 в/ в. Въ штуфѣ, захватившемъ часть пласта съ жел
ваками и верхній отдѣлъ безъ желваковъ, оказалось 20,9  °/0 
P 2Os и 19,8  °/0 нерастворимаго остатка.

Что касается характера залеганія разсмотрѣннаго главнаго 
фосфоритоваго горизонта, то въ общихъ чертахъ онъ одина
ковъ для всѣхъ районовъ. Фосфоритовый горизонтъ подсти
лается секванскими глинами, слѣдовательно, онъ долженъ ока
заться въ  большой или меньшей мѣрѣ водоноснымъ. Кровля 
слагающихъ его пластовъ— пески, мѣстами сцементированные 
въ песчаники. Залеганіе въ  кровлѣ песчаника, особенно если 
•онъ плотно сцементированъ, —  вполнѣ благопріятно, между 
тѣмъ какъ нахожденіе въ кровлѣ песковъ (сыпучихъ или 
плывуновъ, какъ это, напр., было обнаружено пробитою нами 
•одной буровой скважиной близъ д, Новоселки) является 
■факторомъ, значительно затрудняющимъ доступность пласта.
. Въ рядѣ случаевъ ..предъ , нами выступаютъ подобные во
просы, связанные съ различною степенью цементаціи рых
лыхъ породъ. Фосфоритовые желваки, напр., разсѣянные въ 
породѣ, или легко отдѣляются отъ породы, или напротивъ 
бываютъ сцементированы въ одну плотную ' массу; въ этомъ 
послѣднемъ случаѣ приходится говорить не объ отдѣльныхъ 
фосфоритовыхъ желвакахъ, а о фосфоритовомъ пластѣ въ цѣ
ломъ, что-, обычно значительно понижаетъ: процентное содер*- 
жаніе фосфорной кислоты, разсчитанной на всю массу пласта. 
Изученіе фосфоритовыхъ горизонтовъ ведется нами по обна
женіямъ, которыя, подвергаясь процессамъ вывѣтриванія, т. е. 
находясь въ минеральныхъ условіяхъ, отличныхъ отъ всей, 
остальной закрытой массы фосфоритоваго пласта, могутъ нѣ
сколько отличаться отъ- послѣдняго: такъ, фосфоритовые жел



ваки, легко выдѣляемые изъ слоя въ обнаженіи, могутъ ока
заться плотно сцементированными во всей массѣ пласта, уе
диненнаго отъ агентовъ вывѣтриванія; а равно, мыслимы и 
прямо противоположныя отношенія.

Точно такія же комбинаціи могутъ имѣть мѣсто и при 
оцѣнкѣ достоинствъ кровли пласта или подошвы. Однако, 
разрѣшеніе этихъ весьма интересныхъ, и съ чисто минерало
гической и съ практической точки зрѣнія, вопросовъ, какъ 
слишкомъ детальныхъ, сильно измѣнчивыхъ, представляется 
намъ въ общемъ выходящимъ за предѣлы поставленной намъ 
задачи.

Въ отчетномъ году начаты были изслѣдованія фосфори- ' 
товыхъ мѣсторожденій Пензенской губерніи, производство 
которыхъ было поручено А. Д. А р х а н гел ьс к о м у  и помощ
нику его О. К. Л ан ге . Благодаря возможности использовать 
результаты одновременно ведущейся гоологической съемки 
Пензенской губ., предпринятой Пензенскимъ Губернскимъ, 
земствомъ, оказалось возможнымъ обслѣдовать въ потекшемъ 
году весьма значительную площадь.

Согласно первоначальному плану, предстояло изслѣдовать 
полосу Пензенской губ., ограниченную съ востока и съ юга 
границами 73-го листа 10-ти верстной карты Европейской' 
Россіи, съ запада— лѣвымъ берегомъ р. Мокши и ея притока—  
Атмиса, съ сѣвера— границей губерніи. Въ дѣйствительности 
же, удалось обслѣдовать еще весь Пензенскій уѣздъ и части 
Ншкые-Ломовскаго и Наровчатскаго у. къ западу отъ р. Мок
ши и Атмиса. Геологически 73-ій листъ обслѣдовалъ сравни
тельно недавно проф. Н. А. Б о г о с л о в с к и м ъ 1).
• Н а значительной площади изслѣдованной области фосфо
ритовыхъ горизонтовъ совсѣмъ не имѣется; по отношенію къ 
другимъ районамъ выяснено, что содержащіеся тамъ слои 
фосфоритовъ не могутъ останавливать на себѣ вниманія по 
малопроцентностн фосфоритовъ или вслѣдствіе ничтожной про- 
дуткнвности слоевъ, и только одинъ участокъ (небольшая 
береговая полоса р. Мокши, Красносдободскаго у.) вызываетъ 
къ себѣ несомнѣнный интересъ.

')  И. Л. Богословскій. Труды Геологич. Комитета. 1906. Нов. сер.,вьга. 16.



Въ главныхъ чертахъ обнаружены выполненными работами 
слѣдующія: дапныя.

Въ верховьяхъ р, Атмиса, на югѣ Ншкнелоловскаго у., 
можетъ быть отмѣченъ пластъ нижнесеііопскаго фосфоритоваго 
песчаника, налегающаго на сыпучіе пески и прокрытаго плот
ными песчаниками, песками п опоками. Фосфоритовый слой, 
мощностью въ 15— 20 с іш т ., сложенъ изъ сцементированныхъ 
весьма мелкихъ желваковъ фосфоритовъ, отдѣленіе которыхъ 
отъ породы представляется практически невозможнымъ.

Въ отдѣльныхъ желвакахъ въ среднемъ Р 20 5—  около 17 % , 
нерастворимаго остатка —  ок. 3 5 °/в) а во всемъ фосфорито
вомъ слоѣ только— 1 2 ,7 °/0 Р гО *п 5 5 ,8 %  нераствор. остатка. 
Продуктивность слоя 5 0— 60 пуд. Слой прослѣженъ прибли
зительно на 20 верстъ.

Въ верховьяхъ р. Ворони  обнаруженъ средл сыпучихъ 
кварцевыхъ песковъ гольтскій фосфоритовый горизонтъ, пред- 
ставлсгаіый пескомъ плп плотнымъ песчаникомъ, въ которомъ 
включены желвакп фосфорита, содержащіе всего 1 1 ,6 %  Р 20 5 
при G4,2°/0 нераствор. остатка. Продуктивность слоя— около 
50 пуд.; протяженность— приблизительно 3 версты.

Датѣе къ сѣверу, на обширной площади— въ сѣверной ча
сти Ншіснеломовскаго п въ Наровчатскомъ уѣздѣ прослѣженъ 
фосфоритовый горизонтъ пнжнессионскаго возраста, т .е . тотъ-же 
фосфоритовый горизонтъ, какой описанъ и въ первомъ районѣ 
(верховья р. Атмпеа). Заключенные обычно въ глауконито
вомъ н нзвеотковкстомъ нескѣ п песчаішкѣ н въ глаукони
товомъ мергелѣ фосфоритовые жс.твакн этого горизонта бо.тѣе 
богаты содержаніемъ Р Ч )5,нежели въ первомъ районѣ. Нѣсколько 
анализовъ обнаружили въ нихъ весьма постоянное количество 
Р гО !— отъ 23,5  до 2 3 ,9 ° /0 (пераств. ост.— отъ 10,1 °/а до 
1 9 ,8 % ) , по продукттшюсть этого горизонта —  совершенпо 
ничтожна (согласно одному шмѣрепію, менѣе 3-хъ  пудовъ 
на кв. саж.).

Область правыхъ притоковъ р. Мокшл въ предѣлахъ П и 
сарскаго н Красносло5одскаго у. представляетъ весьма не
благопріятныя условія для геологическихъ изслѣдованій, такъ 
какъ естественныя обнаженія пластовъ встрѣчаются здѣсь въ 
исключительно рѣдкихъ случаяхъ. Во всей области наблюда
лись только два выхода (и то въ  сыѣщсіптомъ положеніи) фос-



форптоваго горизонта, пріуроченнаго къ гратпщѣ юрскихъ и 
нижнемѣловыхъ отложеній. Въ виду указаннаго, характеристика 
фосфоритоваго горизонта можетъ быть дана только предположи
тельно. Трудно также высказаться относительно продуктивно
сти этого слоя, такъ какъ соотвѣтственный горизонтъ на 
противоположномъ берегу р. Мокши обнаруживаетъ значитель
ную измѣнчивость въ своей продуктивности.

Какъ уже отмѣчалось п выше, наибольшій интересъ вызы
ваетъ къ себѣ послѣдній районъ— лѣвобережье р. Мокши, въ 
Краснослободскомъ у ., въ которомъ обслѣдованъ шіжпепо- 
окомскій фосфоритовый горизонтъ. Въ береговой нолосѣ-.-р. 
Моішш между с. Римкино и Папик&повкой фосфорігговый 
горизонтъ налегаетъ на келловейскіе нескн н нрпкрывается 
плотными, новпднмому, нижнемѣловыми глинамп (въ обнаже
ніяхъ кровлей служатъ иослѣтретпчныс суглинки).

Фосфоритовый горизонтъ можетъ быть здѣсь расчлененъ на 
4 слоя, пзъ которыхъ самый ішжпій является наиболѣе постоян
нымъ и наиболѣе богатымъ по содержанію Р 20 5 и своей продук
тивности. Онъ состоитъ пзъ сравнительно крупныхъ желва
ковъ фосфорита, плотно сцементированныхъ песчанистымъ 
фосфоритомъ второй генераціи. Желваки содержать 26,7 "Д 
Р 20 5 и 6 ,8°/0 нераствор. остатка, по такъ какъ отдѣленіе желва
ковъ отъ цементирующей массы представляется практически 
слишкомъ труднымъ, то слѣдуетъ разсматривать, какъ доступное . 
полезное ископаемое, только весь слой; въ послѣднемъ, естест
венно, содержаніе Р 20 6 ниже— оно колеблется въ предѣлахъ 
отъ 2 1 ,2  до 2 2 ,2 °/0, нераствор. остатка 1 4 ,7 — 1 9 ,9 % . Для 
дальнѣйшей характеристики можно дабавить, что содержаніе 
ІѴ О*— 5 ,9 %  и СО2— 5,7°/0. Н а одну квадр. сажень при
ходится въ среднемъ около 100 пудовъ.

Послѣдующіе верхніе горизонты бѣднѣютъ содержаніемъ 
фосфорной кислоты: желваки фосфоритовъ П  слоя. содержатъ 
1 6 ,3 %  Р 2О г’ (нераств. остатка— 4 5 ,9 е/ , ) ,  Ш  слоя— 1 5 ,3 %  
Р 20 5 (нераств. ост.— 3 8 ,5 °/й) и ІУ  слоя— 1 4 ,6 %  Р 20 “ (не
раств. ост. 4 0 ,0 % ); содержаніе РЮ* во всемъ фосфорито
вомъ слоѣ (не въ желвакахъ) опускается совсѣмъ низко. Про
дуктивность трехъ верхігшй/ слоевъ колеблется въ очень зна
чительныхъ предѣлахъ; всѣ вмѣстѣ они даютъ отъ 50 до 110 
ну .. на квадр. сажень.



Если мы остановимся только иа I  слоѣ, какъ на наиболѣе 
интересномъ во всѣхъ отношеніяхъ, и примемъ протяженность 
ого выходовъ только въ 4 версты (слой продолжается еще 
далѣе къ югу), то выемка шкрппою въ 1 сш . по всей длинѣ 
выходовъ дастъ 0,2 мнлл. пуд.; слѣдовательно, ыапр., на пло
щади террасы, отдѣляющей древній берегъ р . Мокши отъ ея со- 
времеппаго берега, шпрпиою приблизительно въ 300 саж., 
содержится 60 ш ш , пудовъ фосфоритовъ.

Болѣе полное освѣщеніе не только этого весьма интереснаго 
Рыбкккскаго участка, ыо и всего окружающаго района, будетъ 
достигнуто, когда изслѣдованія, ограниченныя въ истекшемъ 
1910 году только узкісмъ лѣвобережьемъ р. Мокши, будутъ рас
ширены въ области .лѣвыхъ притоковъ этой рѣки въ Красно- 
сдободскомъ у., что н иамѣчепо къ выполненію въ настоя
щемъ году.

Изслѣдованія Пензенской губерніи смыкаются па югѣ съ 
работами въ Саратовской губѳркіп. Въ послѣдней пзслѣдо- 
ванія начаты были нами уже въ 1909 году изученіемъ правобе
режья Волги въ предѣлахъ Хвалыискаго и Вольскаго уѣздовъ. 
Въ потекшемъ 1910 г. работы по изученію фосфорігговыхь 
залежей охватили весьма обширную площадь Саратовской губ.

Въ отдѣльныхъ районахъ онѣ выполнены съ неодинаковой 
подробностью. Изслѣдованія однихъ участковъ даютъ уже за- 
копченную картину; въ  д р у п к ъ — требуются еще нѣкоторыя 
дополнительныя работы, вызываемыя результатами, получен
ными во время изслѣдованій отчетнаго 1910 года; въ третьихъ, 
согласно первоначальному плану, выполнены только рекогно
сцировочныя изслѣдованія.

Изслѣдованія Саратовской губ. производились А. Д. А р х а н 
г е л ь с к и м ъ  съ двумя его помощниками— С. А. Д о б р о в ы м ъ  
и À. II. С е м п х а т о в ы м ъ .

Большой штгересъ представляетъ облаетъ по правому берегу 
Волги между горою Дурманской  и д. Трубимо, Камышзш- 
скаго уѣзда. Въ этой области прослѣжены четыре горизонта 
фосфоритовъ. Кромѣ важнѣйшаго туропскаго фосфоритоваго 
горизонта, можно еще упомянуть о ші^шесеяопскомъ фосфори
товомъ слоѣ, т . иаз., губковомъ слоѣ; въ фосфоритовыхъ 
желвакахъ этого слоя содержаніе РЮ 5 доходить до 23,3 °/0 л 
(при 3 ,8 У0 цераств. остатка). Средняя мощность слоя около 
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0,25 мстр. Одиако, весьма неблагопріятнымъ обстоятельствомъ 
въ дашюмъ случаѣ является обычно совершенная иезііачн- 
телыюсть размѣровъ фосфоритовыхъ желваковъ и твердость 
спаивающаго пхъ цемента.

Наибольшаго вниманія заслуживаетъ, какъ упоминалось, фо
сфоритовый горизонтъ, залегающій въ основаніи турона. Ту- 
ронскіе фосфориты представляютъ собою 'слой, состоящій 
пзъ черныхъ п буроватыхъ желваковъ, связанныхъ въ сплош
ную массу сѣроватобѣльш'ь извсстковнстымъ пескомъ.

Залеганіе фосфоритоваго слоя— вполнѣ благопріятно: подъ 
туроискнмн фосфоритами залегаютъ сеноманскіе пески, отчасти 
глинистые; надъ туроискшш фосфоритами —  мощныя толщи 
бѣлыхъ мергелей туропскихъ ц сепоискнхъ (отсутствіе воды). 
Содержаніе Р 20 5 въ ыихъ— ие велико: въ цѣльиомъ слоѣ (жел
ваки съ связывающимъ цементомъ) оно колеблется въ предѣ
лахъ 1 4 ,5— Г7,6°/0, при весьма значительномъ содержаніи 
нерастворимаго остатка 3 6 ,2— 4 1 ,5°/0. По всему своему харак
теру разсматриваемые фосфориты принадлежатъ къ типу извѣст
наго „саморода". Можпо отмѣтить, что содержаніе C 02 n F e 20 8 
удерживается весьма точно въ туропскихъ фосфоритахъ: въ 
трехъ анализахъ образцовъ изъ различныхъ пунктовъ содер
жаніе угольной кислоты колеблется въ предѣлахъ 5 ,9 — 6 ,3 %  
н содержаніе окиси желѣза 1 ,7 — 1,8% -

Мощность туропскаго фосфоритоваго горизонта колеблется 
въ предѣлахъ 0 ,3 — 0 ,4  м. Произведенныя взвѣшиванія обна
ружили въ различныхъ пунктахъ отъ 150 до 200 пуд. иа 
1 кв. саж,; въ  среднемъ— 175 пудовъ..

Что касается протяженности выхода пласта, то она равняется 
14  верстамъ по берегу Волги н 23 верстамъ по оврагамъ, 
т, е ., 37 верстамъ. Соотвѣтствсшю этимъ числамъ, количество 
фосфорита по всей протяженности пласта, въ выемкѣ шириною 
въ 1 саж., равняется 3,2 мплл, пудовъ.

Указанная полоса между горою Дурмаиской и д. Трубішо 
представляетъ наибольшую продуктивность туропскаго горн- 
зонта и содержитъ матеріалъ, относительно наиболѣе богатый 
фосфорною кислотою. К ъ. сѣверу и югу отъ. этой полосы 
фосфориты дѣлаются, въ общемъ бѣднѣе, и количество пхъ 
значительно падаетъ; такъ, сѣвернѣе д. Трубило весь харак
теръ фосфоритоваго слоя мѣняется, средняя продуктивность



■его всего около 40 пудовъ, а содержаніе Р 20 5 —  лишь
10 .6% . . . .

Переходя далѣе къ сѣверу, мы наблюдаемъ по берегу Волги 
развитіе туропскпхъ фосфоритовъ между с. Обольяпиновкоц 
и с. Мордовымъ. Кровля и подошва фосфоритоваго пласта, 
а равно и содержаніе Р 20 5 въ  фосфоритовомъ слоѣ— таковы 
же, какъ и въ  предыдущемъ районѣ: количество Р 20 5 колеблется 
въпредѣлахъ 1 5 ,4— 1 6 ,8 %  п р и 4 1 ,6 — 4 9 ,9 °Д нерастворимаго 
остатка, но продуктивность слоя— значительно меньше, около 
65 пудовъ на 1 кв. сажень. Однако, на большемъ своемъ 
протяженіи въ области этого района фосфоритовый горизонтъ 
совершенно недоступенъ вслѣдствіе прикрывающихъ его мощ
ныхъ оползней, къ которымъ въ нѣкоторыхъ участкахъ при
соединяются еще большія толщи делювія. Точно опредѣлитъ 
протяженность доступнаго пласта (главнымъ образомъ, близъ 
устьевъ большинства овраговъ) довольно затруднительно. Въ 
общей сложности эта протяженность не превышаетъ пяти 
верстъ.

Еще далѣе къ сѣверу, вверхъ по Волгъ, между с. Синень
кіе и с. Ивановскій Y  вѣкъ, уже въ Саратовскомъ уѣздѣ, 
находятся другой фосфоритовый горпзоытъ— гольтекій. Зале
гающіе въ гольтскомъ фосфоритовомъ слоѣ желваки— черно
сѣраго цвѣта, съ гладкою поверхностью, округлой формы.

Преобладающіе размѣры фосфоритовыхъ. желваковъ 5-8 
саитіш. Въ нѣкоторыхъ участкахъ этого района, напримѣръ, въ 
Ивановскомъ Увѣкѣ наблюдаются желваки, нѣсколько мень
ш іе  (2— 5 сит.), двухъ типовъ: 1) матовые, темносѣрые, не 
совсѣмъ ровные и 2) совершенно черные, сглаженные и бле
стящіе. Содержаніе фосфорной кислоты въ гольтскпхъ фос
форитахъ колеблется въ предѣлахъ 2 0 ,6— 24 ,2% , при чемъ 
максимальное количество Р 20 5— 2 4 ,2%  (нераетворим. остат
ка —  22 ,4% ) наблюдается въ средней частп района, у 
села Шахматовкн, между тѣмъ къ югу у  деревни Не- 
свѣтаевки оио опускается до 2 0 ,6 %  Р 20 5 прп 3 8 ,6 %  нера- 
створ. остатка, въ Сппеиькихъ до 2 1 ,4%  Р 20 5 (нераствор. 
остатка— 21 ,4% , СО2— 3 ,1 7 % , Fe20 3 — 1 ,8 5 % ) .Точно также 
п къ сѣверу у  с. Ивановскій Увѣкъ содержаніе Р г0 5— 2 0 ,9%  
(нераств. остатка— 2 9 ,6 % , СО2— 2 ,7 8 % , Ее20 3— 3 ,6 1 % ).

Что касается количественной стороны, то наибольшая



продуктивность отвѣчаетъ средней части района — 110 пуд. 
на 1 квадр. саж., въ которой вмѣстѣ съ тѣмъ обнаружены 
фосфориты съ наибольшимъ содержаніемъ фосфорной кислоты, 
между тѣмъ какъ къ сѣверу я  югу продуктивность ихъ па
даетъ: бл. Несвѣтаевкн —  80 пудовъ, Синенькіе —  54 пуда, 
Ивановскій Увѣкъ— 45 пудовъ.

При удобномъ характерѣ залеганія гольтскіс фосфориты 
обнаруживаютъ, такимъ образомъ, сравнительно высокое содер
жаніе Р 20* п значительную продуктивность. Протяженность 
гольтскаго- фосфоритоваго слоя— около 25 верстъ.

Но на наряду со всѣми этими благопріятными условіями 
мы наталкиваемся здѣсь на факторы, чрезвычайно затрудняю
щіе доступъ къ коренному залеганію фосфоритовъ: въ этой 
области наблюдается весьма большое развитіе оползневыхъ 
толщъ, достигающихъ колоссальныхъ размѣровъ— версты и 
болѣе, а также мощпыя отложенія делювія. Эти же послѣдніе 
факторы чрезвычайно затруднили и самое изслѣдованіе раз
сматриваемаго района.

Въ настоящій моментъ было бы еще нѣсколько прежде
временно окончательно высказываться объ этомъ районѣ, вы
зывающемъ къ себѣ несомнѣнный интересъ. Болѣе умѣстно 
будетъ отложить окончательное сужденіе до работъ текущаго 
года, когда будетъ выполнено предполагаемое пополненіе н 
расширеніе изслѣдованій области гольтскихъ отложеній.

Восточной полосѣ туронскаго фосфорита соотвѣтствуетъ 
полоса туронскаго фосфорита на западѣ (восточное и запад
ное крыло антиклинальной складки), прослѣженная по р. Медвѣ
дицѣ н лѣвому притоку ея,— р. В урлуку. Характеръ залеганія 
фосфоритоваго слоя точно такой же, какъ п въ волжскомъ 
берегу.

По р. Медвѣдицѣ, близъ с. Мѣловаткн, туронскій фосфо
ритъ представляетъ наиболѣе высокое содержаніе Р г0 5 —  
22 ,1— 22,0°/о (иер. ост.— 23,6% )- Продуктивность слоя—  
150 пуд. на 1 кв. саж. Протяженность пласта равняется 8— 9 
верстамъ. Одшисо, прикрытіе фосфоритоваго слоя большими 
толщами делювія не позволило собрать достаточныхъ данныхъ 
для законченной оцѣнки этихъ залежей.

Какъ въ этомъ сѣверномъ, такъ и въ ниже отмѣчаемомъ 
южномъ участкѣ этого района, но р. Вурлуку, предполагается
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дополнительными выемками въ 1911 году детально освѣтить 
характеристику района.

Содержаніе фосфорной кислоты въ фосфоритахъ по р. Бур- 
луку— нс таково, какъ по Медвѣдицѣ; онп содержатъ обыч
ное для турогіскихъ фосфоритовъ всего района количество 
фосфорнойкислоты: близъ Краснаго Яра Р 20*— 15,5р/ 0,нераств. 
ост.— 4:С,3°/о, у  Д. Гречаной Р 20 5— 15,9% , нераств. ост.—  
46 ,6% , Fe20 8— 1 ,3 6 % , СО2— 3,87% - Протяженность слоя—  
около 8 верста. Продуктивность —  весьма неодинакова: 150 
пудовъ для Гречаной н только 32 пуда для участка Крас
наго Яра. К сліі принять среднюю продуктивность около 80 
пудовъ, то на указанномъ протяженіи выемка шириною въ 
1 саженъ даста 0,3 милл. пудовъ фосфоритовъ.

Въ изолированномъ выходѣ туронсвпхъ фосфоритовъ (сѣ
верная оконечность складки), у р. Сплсьвнухи отагѣчеио на
хожденіе фосфоритовъ съ 15 ,7%  Р а0 5 (при 3 6 ,2 % нераств. 
ост.) съ продуктивностью въ 40 иуд. на 1 кв. саж ., но 
всѣхъ данныхъ для учета запасовъ обнаружить не удалось.

Центральная область разсмотрѣннаго района, занятая гор
скими и нижнемѣловыми отложеніями, не подвергалась изслѣ
дованію въ истекшемъ году. Имѣющіяся уже свѣдѣнія о бѣд
ности здѣшнихъ фосфоритовъ содержащемъ фосфорной ки
слоты и крайне неблагопріятныя условія ихъ залеганія не 
могутъ вызвать значительнаго- интереса къ этой области.

Совсѣмъ бѣдными должны быть- признаны обслѣдованные 
участки къ югу оть выше разсмотрѣннаго приволжскаго поля 
туроцскнхъ фосфоритовъ —  по р. Сестрёнкѣ, Балыклею, 
Иловлѣ  (ниже р. Ольховой). Условія залеганія остаются 
здѣсь прежнія. Сохраняется въ нѣкоторыхъ пунктахъ ц хи
мическая характеристика: но р. Сестренкѣ Р 20 5 —  16 ,6% , 
нераств. ост. —  45 ,0% , по р. Балыклею 15,2— 15,5% , въ 
другихъ же пунктахъ —  фосфориты содержать значительно 
меньшеР2Ов: пор.ІІловкѣРЮ 5— 12,3% , нераствор. ост. 58 ,3% . 
Продуктивность этого слоя весьма невелика; она равняется 
18— 20 пудамъ на 1 кв. сажень.

Изслѣдованія третичныхъ отложеній Камышинскаго ц Ц а
рицынскаго у. обнаружили отсутствіе какихъ бы то іш было 
заслуживающихъ вниманіе залежей фосфоритовъ. Самое бо
гатое обнаженіе олигоценовыхъ фосфоритовъ въ одномъ



пунктѣ Царицынскаго у. съ самымъ высокимъ содержаніемъ. 
Р 20 6—  2 3 ,7 %  (иераствор. ост.— 23,0°/0) содержитъ только 
8 цуд. полезнаго пскопаемаго на 1 кв. сажень.

Небольшой районъ фосфоритовыхъ отложеній прослѣженъ, 
въ западной масти Саратовской губ., въ Балашовскомт. уѣздѣ,, 
въ бассейнѣ р. Хопра, въ районѣ .с. Ладовъ.

Протяженность гогѣющпхся здѣсь двухъ фосфоритовыхъ, 
пластовъ по превышаетъ 7-ын верстъ.

Нижній пластъ (предположительно гуронскаго возраста) не- 
югѣетъ никакого знаменія, такъ какъ залегаетъ въ сыпучихъ 
пескахъ н содержитъ фосфориты невысокаго достоинства съ 
10 ,9 — 1 4 ,3 %  Р20 5 (съ 54.5— 6 5 ,3 %  нерастворпы. ост.) при 
совсѣмъ незначительной продуктивности слоя въ 10 луд., 
11 пуд. п максимально 34 пуда на 1 кв. сажень.

Большій интересъ вызываетъ верхній фосфоритовый гори
зонтъ— „губковый8, залегающій въ основаніи сенопа. Фосфо
риты выражены здѣсь мелкими округлыми желваками; болѣе 
крушіые желваки представляютъ собою превращенныя въ 
фосфоритъ губки— псевдоморфозы фосфоритовъ но губкамъ. 
Фосфоритовые желваки высокаго достоинства: оин содержатъ 
отъ 21,3 до 2 7 ,9 %  Р 20 5 (при 22,8  до 1 4 ,8 %  нерастворіш. 
ост.). Однако, оып въ такой мѣрѣ тѣсно сцѣплены .связующимъ, 
пхъ цементомъ, что отдѣленіе пхъ отъ послѣдняго представ
ляется практически неосуществимымъ. Въ виду этого было 
произведено опредѣленіе фосфорной кислоты во всемъ слоѣ—  
въ желвакахъ вмѣстѣ съ цементомъ. Эти анализы обнаружили: 
17 ,6  — 1 8 ,8 %  Р 20 5 (при 34,6  —  35,5%  иерасгворші. ост.) 
для всего слоя. Взвѣшиваніе здѣсь не производилось вслѣд
ствіе трудности отдѣленія слоя, болѣе богатаго желваками, 
отъ слоя бѣднаго фосфоритовыми желваками, такъ какъ эти- 
переходы —  слишкомъ постепенны п неуловимы. Мощность 
губковаго фосфорптоваго слоя, въ которомъ относительно наи
болѣе сгружены желваки, колеблется въ предѣлахъ 20— 30 
саптпметровъ.

Такшгь образомъ, изслѣдованія Саратовской губ. выдѣлили 
главнымъ образомъ слѣдующіе фосфорптоносные участки.

I. Область туронскаго фосфорита, типа курскаго „само-- 
рода“— 1) правобережье Волги между горою Дурмаыскою ц 
д. Трубшю, 2) болѣе бѣдный участокъ— между с. Обольяші-



ловкою п с. Мордовымъ л 3) участокъ по р. Медвѣдпцѣ п 
Бурлуку.

П . Обдастъ гольтскаго фосфорита —  правобережье Волга 
между с. Синенькіе и с. Ивановскій Увѣкъ.

Ш . Область нѣкотораго обогащенія губноваго фосфорито
ваго слоя (нижній сеиоиъ)— небольшой районъ с. Падокъ, 
басс. р. Хопра.

Еще въ 1910 году во время работъ въ области правобе
режья Волги Симбирской губ. рекогиосцнровочііо былъ об
слѣдованъ бассейнъ верховьевъ р. Кубры н р .' Сы$рана 
(Сызранскаго у.). Въ виду обнаружившихся тогда данныхъ, 
рѣшено было въ потекшемъ 1910 году прозвести подробное 
изслѣдованіе этого района, которое п было поручено А. Я. 
Р о з а н о в у .

Геологическое строеніе разсматриваемаго района въ общихъ 
чертахъ совершенно такое же, какъ и Кашпурскаго района 
(ср. нашъ Отчетъ, вып. П, стр. 13). Какъ и въ послѣд
немъ, здѣсь останавливаютъ на себѣ вниманіе два фосфори
товыхъ горизонта: ншіенід— портландскій и верхній— неоком- 
скій.

Портландскій фосфоритовый горизонтъ расчленяется мѣ
стами (окр. с. Рвпьввки) на двѣ прослойки —  верхнюю и 
ншкшою, отличныя по своей продуктивности п качеству фос
форитовъ. Въ среднемъ изъ всего портландсваго горизонта 
можетъ быть извлечено на квадр. саж. до 90 пуд.- фосфо
ритовыхъ желваковъ, съ среднимъ содержаніемъ Р 20 5— 21%  
(нерастворпм. остатка —  ок. 15% ). Желваки сольно желѣзи- 
сты: содержаніе Fe20 3— ок. 7%  u  СО2— ок. 4% .

Прослѣженный выходъ портландскаго фосфоритоваго гори
зонта можетъ быть оцѣненъ въ 7,7 верстъ. Такимъ обра
зомъ односалѵвішая выемка по всему выходу дастъ 0,35 мплл. 
нудовъ фосфоритовъ.

Залеганіе портландскаго фосфоритоваго горизонта— вполнѣ 
благопріятно; онъ находится между крѣпкпіш породами; сверху 
онъ прикрывается плотными аквнлонекпмн мергелями, а внизу 
залегаютъ нормандскія сланцеватыя глины. Кромѣ того, здѣсь 
пѣть основанія опасаться затрудняющаго работы притока 
воды.

Верхній фосфоритовый горизонтъ— неокомскій обнаружива-



отъ высокую продуктивность— въ среднемъ около 100 цуд. па 
квадр. сажень, съ приблизительнымъ содержаніемъ Р гО*— 18п/о- 
Но выходы этого пласта но такъ значительны, а характеръ 
залеганія— весьма, неблагопріятенъ. Пластъ лежитъ слишкомъ 
близко къ-дневной поверхности, являясь иногда почвообразо
вательнымъ слоемъ, мѣстами оігь совсѣмъ смытъ;.сверхъ того, 
онъ самызгь прихотливымъ образомъ изогнутъ въ складки, какъ 
это видно па табліщѣ, приложенной къ работѣ А. И. Розанова.

Далѣе, А. Н. Розановымъ были произведены изслѣдованія 
въ Заволжьѣ— въ Николаевскомъ у., Самарской губ., гдѣ из
вѣстны отдѣльные районы выходовъ юрскихъ отложеній.

Наибольшій интересъ представляетъ островъ мезозойскихъ 
отложеній въ западной части уѣзда— окрестности с. Орлооки. 
Здѣсь обнаруженъ аквплонскій фосфоритовый горизонтъ, со
стоящій изъ тѣсно спаявшихся между собою въ одинъ пластъ 
фосфоритовыхъ конкрецій; мощность пласта отъ 15 до 40 
сянт. Продуктивность велика— въ среднемъ 130 пуд. па квадр. 
сажень. Содержаніе въ пластѣ Р ’О5— 21,5"/0. пераствор. остат
ка— 1 7 ,8% , ВУО3— 6 .0 %  и СО2— 4,8% - По площадь залс- 
гапія разсматриваемаго фосфоритоваго пласта— незначительна: 
ого выхода прослѣжены только на разстояніи 300 саженъ. 
По этому выходу вт, одііосажеииойвыемкѣ находится 0 ,04  мнлл. 
пудовъ фосфорита. Перпендикулярно къ протяженности выхо
довъ пласта на разстояніи приблизительно 200 саж. фосфорито
вый пластъ находится весьма близко отъ поверхности неудобной 
земли. На этой площади запасы фосфоритовъ равны 7,8 мнлл. 
пудовъ. Внѣ этой площади, къ сѣверовостоку фосфоритовый 
пластъ прикрытъ значительной толщей мѣловыхъ породъ н, 
слѣдовательно, могъ бы вырабатываться уже подземными рабо
тами.

Другіе районы, кромѣ описаннаго участка, не могутъ вы
зывать къ себѣ интереса.

Въ восточной части уѣзда обслѣдована мѣстность въ вер
ховьяхъ р. Сестры, въ бассейнѣ р. Б .  Блуш ицы, верховь
яхъ р. Б . Жргиза, ио р. Еаралыку.

Аквплонскій фосфоритовый горизонтъ теряетъ здѣсь какое 
бы то ни было значеніе, такъ какъ продуктивность его дѣ
лается совсѣмъ ничтожной, спускаясь до' десяти, восьми и 
менѣе пудовъ на кв. сажень.



Сверхъ того, здѣсь прослѣженъ еще другой— нижній фос
форитовый горизонтъ (оксфордско-келловейскій). Условія за
леганія этого фосфоритоваго пласта дѣлаютъ точное изученіе 
его весьма затруднительнымъ. Для подробнаго выясненія про
дуктивности этого горизонта требовались бы обширныя зем
ляныя работы; однако, вся характеристика этой мѣстности 
не дастъ рѣшительно никакихъ основаній полагать, что такія 
затраты были бы цѣлесообразны.

Изслѣдованія фосфоритовыхъ мѣсторожденій, пріурочен
ныхъ къ верхне-мѣловымъ отложеніямъ, въ области 75-го 
л и п а  l u -ти верстной карты, въ узкой меридіональной полосѣ, 
захватывающей часть Ііовохоиерскаго у. Воронежской губ. іі 
часть Хоперскаго округа Области Войска Донского, по рѣкѣ 
Хопру, исполнены А. В. П а в л о в ы м ъ ,  который раігЬе но 
порученію Геологическаго Комитета производилъ геологиче
скую съемку этого же 75-го листа. Къ сожалѣнію, отчета о 
произведенныхъ работахъ А. В. Павлова, вслѣдствіе его бо
лѣзни, не могъ быть своевремеішо представленъ п. будетъ по
мѣщенъ уже въ слѣдующемъ IV  томѣ (cep. I) Трудовъ Ко
миссіи по изслѣдованію фосфоритовъ.

Только въ южной половинѣ изслѣдованной полосы, въ пре
дѣлахъ Хоперскаго округа, обнаружены мѣсторожденія фос
форитовъ; здѣсь встрѣчены три фосфоритовыхъ горизонта.

Нижній фосфоритовый горизонта— сеноманскій, представ
ленный песчанистыми фосфоритами, пмѣетъ наибольшее ра
спространеніе: онъ прослѣженъ отъ ст. Тишанской на югѣ 
до х. Черкаской на сѣверѣ по р. Хопру н нѣкоторымъ его 
притокамъ. Продуктивность., колеблется отъ 50 до 75 пудовъ 
па кв. сажень.

Два верхніе фосфоритовые горизонта (второй— залегающій 
въ основаніи туроискаго мергеля и третій— подъ послѣднимъ) 
имѣютъ меньшую распространешюсть: оіиі прослѣжены только 
до ст. Петровской. Продуктивность обоихъ верхнихъ гори
зонтовъ— весьма незначительна. Черные фосфориты третьяго 
горизонта обнаруживаютъ даже высокое содержаніе фосфор
ной кислоты, по количество ихъ не превышаетъ 10 пудовъ 
на кв. сажень.

Вдали отъ главнаго ноля нашихъ изслѣдованій стоятъ ра
боты но изученію фосфоритовыхъ залежей, производившихся



на полуостровѣ Мангышлакъ  (Каспійское м.). Имѣвшіяся въ 
нашемъ распоряженіи скудныя литературныя даішыя по гео
логіи Мангышлака не указывали па присутствіе тамъ фосфо
ритовъ съ высокимъ содержаніемъ фосфорной кислоты. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ, отдаленность Мангышлака отъ населенныхъ мѣстностей 
п отсутствіе въ настоящее время подходящихъ путей сообщенія 
должны были ставить особенно высокія требованія фосфори
товымъ мѣсторожденіямъ этого полуострова (можно было развѣ 
задуматься надъ использованіемъ здѣшнихъ залежей, напр., 
для Туркестана).

Однако, мы сочли своей обязанностью использовать исклю
чительно благопріятный случаи, какой представлялся намъ въ 
потекшемъ году въ дѣлѣ изученія мѣсторожденій фосфори
товъ Мангышлака. М. В. Б а я р у н а с ъ ,  уже дважды (1907 
п 1909 гг.) экскурспровавшій па Мангышлакѣ, отправлялся 
для продолженія своихъ геологическихъ изысканій въ истек
шемъ 1910 году на этотъ полуостровъ и взялъ па себя из
слѣдованія залежей фосфоритовъ на значительной площади 
Мангышлака.

Краткій общій геологическій очеркъ предназначенной къ 
изслѣдованію части полуострова Мангышлака любезно согла
сился представить для настоящаго Отчета нроф. Н . П . А н 
д р у с о в ъ .

М. В. Воярунасомъ обслѣдованы въ прошломъ 1910 году 
фосфоритовыя залежп въ восьми участкахъ.

Имъ обнаруженъ рядъ фосфоритовыхъ горизонтовъ мѣло- 
ваго возраста (гуронъ —  гольтъ). Запасы фосфоритовъ, осо
бенно въ нѣкоторыхъ участкахъ, -должны быть прпзігаіы вы
сокими, но содержаніе фосфорной кислоты въ ппхъ— совсѣмъ 
незначительно. Произведенными анализами выяснено, что со
ставь мангышлакскпхъ фосфоритовъ —  достаточно однообра
зенъ. Оіш принадлежатъ къ типу сплыю песчанистыхъ (не
растворимаго остатка 4 0 — 50% ) фосфоритовъ съ-содержаніемъ 
Р 20 5— около 14% .

Самое западное обложеніе фосфоритовыхъ залежей— уроч. 
Ханга-5аоа (въ 25 верстахъ отъ форта Александровскаго) 
несетъ четыре горизонта фосфоритовъ. Три ішжніе горизонта 
но своей незначительности не представляютъ совсѣмъ ника
кого интереса. Самый верхній (сеноманскаго пли туронскаго



возраста) выраженъ плотною фосфоритовою плптого („само
родъ'1); общая длина сго выходовъ— около версты. Мощность 
въ средпемъ колеблется въ . предѣлахъ 0 ,4 — 0,6 ыетр.; на 
1 кв. саж. приходится 9 0 —  100 пудовъ; Р 26 5— 14,2% , 
нерастворимаго остатка— 45,4°/0- За.легаіііс слоя крайне небла
гопріятно вслѣдствіе большого количества сбросовъ.

Приблизительно въ 30 верстахъ отъ перваго участка раз
смотрѣны залежи фосфоритовъ въ уроч. У  дюкъ - Дж сш аръ, 
расположеннаго' верстахъ въ 15 отъ залива Сары-Тапіъ. 
Наибольшій пптерссъ вызываетъ верхній фосфоритовый го
ризонтъ (сеноыанъ-гольтъ), состоящій пзъ плотнаго песчанаго- 
мергеля, въ которомъ заключены обыкновеіто неправильной 
формы желваки фосфоритовъ; фосфоритовый слой залегаетъ 
подъ мощной толщей мягкихъ глауконитовыхъ песчаншсовъ. 
Толщина слоя равняется 0,3 —  0,7 н .; на 1 кв. саж. при
ходится соотвѣтственно 135 п .— 270 пуд. (среднее количе
ство— 190 пудовъ). Выходы его прослѣжены на нѣсколько 
верстъ. Содержаніе Р 20 8— 14,1% , нор. ост.— 52.5% , СаО—  
2 4 ,0% , СО2— 1 ,7 %  и Fe2O s— 4 ,1 % . Сверхъ того, здѣсь 
обнаружены еще два ш ш е леяіащпхъ фосфоритовыхъ гори
зонта (поводимому, гольтскііхъ) съ продуктивностью въ 50 н 
80 пудовъ.

Въ южной долинѣ (между Каратау и южнымъ Актау) въ 
Уланаюъ останавливаетъ на себѣ вниманіе одинъ фосфори
товый горизонтъ (сеноманскій), образующій плотный пластъ, 
прорѣзываемый трещшіамп. Выходы его прослѣжены верстъ 
на 12. Продуктивность— около 60 пудовъ на кв. сажень.

Далѣе къ востоку, въ ур. Джательды  можно отмѣтить 
два фосфоритовыхъ горизонта: верхній, повиднмому, сеноман
скій, въ видѣ плотной п.лшы, отноептельыо болѣе богатый 
Р 20 5— 15,8%  (нераств. ост.— 3 8 ,6 % ), по весьма непостоян
ной мощности: на разстояніи двухъ верстъ продуктивность 
отъ 100 пуд. спустилась къ 5 иуд.; напротивъ, нижній (по
водимому, гольтскій) иостояішаго характера, съ продуктив
ностью въ 90 пуд., но очень бѣдный: Р 2С5— l 0 ,4 0/ e, нераств. 
ост.— 4 6 ,3 1 % .

Наконецъ, изслѣдованный крайній восточный участокъ юж
ной долины —  Суллу-капы  содержитъ рядъ фосфоритовыхъ 
горизонтовъ, пзъ которыхъ мы отмѣтимъ только два. Верхній
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{повидимому, сеноманскій) выраженъ фосфоритовыми желва
ками, заключенными въ сильно жслѣз истый известковый пе
счаникъ. Мощность въ среднемъ— 0,2 м., продуктивность —  
51 пуд. па 1 кв. саж., Р 20 5— 14,9°/0 (пер. ост. 48 ,3  °/D) .—  
Нижній сеноманскій фосфоритовый горпзоитъ представляетъ 
собою плотную, содержащую фосфоритовыя конкреціи, плиту, 
мощностью 0 ,1 5 — 0,3 мстр. съ продуктнвпостыо въ среднемъ 
въ 85 пуд.. Р 20 5— 1 0 ,2 % , порасти, ост.— 3 8 ,6 % .

В ъ сѣверной долииѣ (между центральнымъ Каратау и сѣ- 
верпымъ Актау), въ уроч. Іи р г  отмѣчены два фосфорито
выхъ» горизонта. Верхній горизонтъ состоитъ взъ желваковъ 
ржшічпой величины, слипшихся въ плиту, мощностью— 0,5 м,, 
съ продуктивностью— около 70 пуд., P ,J0 5— 1 2 ,0 %  пераств. 
ост. —  5 3 ,1 % , и шіжіііГі съ болѣе мелкими фосфоритовыми 
конкреціями, связанными еще болѣе прочнымъ известково- 
песчанымъ цементомъ, съ продуктивностью въ 54 пуда на 
1 кн. саж., Р*0А— 1 2 ,8 °/0, пераств. ост.— 5 0 ,7 °/0.

Пзъ многочисленныхъ фосфоритовыхъ горизонтовъ, обші- 
ружсіпіыхъ въ Ак.иыгшъ* можно отмѣтить только одинъ (по- 
виднмому, пііжпс-сеііомаііскіп), относительно болѣе богатый, 
залегающій въ мягкихъ желтовато-сѣрыхъ песчаникахъ. Опъ 
состоитъ изъ мелкихъ и средней величины конкрецій, весьма 
прочно связанныхъ известковымъ песчаникомъ (въ обнаже
ніяхъ онъ сохраняется въ видѣ карнизовъ, какъ :>то весьма 
отчетливо видно на таблицѣ, приложенной къ статьѣ М. 15. 
Баярупаеа). Продуктивность —  (50 нуд. на квадр. сажень. ,

В ъ области Тюбе-Кудукг обращаютъ на себя вниманіе 
два фосфоритовыхъ горизонта. Первый, поводимому, сено
манскій, ясно раздѣляется на верхнюю сплошную плиту и 
нижнюю, состоящую пзъ отдѣльныхъ, почти ііоскрѣглешіыхъ 
фосфоритовыхъ желваковъ. Мощность пласта —  0,5 мстр., 
продуктивность— около 100 вуд., 'содержаніе Р 20 5— 1 4 ,6 % , 
нерастворимаго ост.— 5 0 ,1 % .— В ъ разстояніи 7 метровъ по 
вертикали залегаетъ второй фосфоритовый горизонтъ, сложен
ный изъ конкрецій фосфоритовъ, лежащихъ или прямо въ мяг
кихъ глауконитовыхъ песчаникахъ, пли иъ плотномъ прослойкѣ. 
Мощность— 0,4 мстр., продуктивность— 138 иуд. па кв. саж., 
содержаніе Р 20 5 —  1 4 ,6 % , пераств. ост.—  4 8 ,7 %  СаО —  
2 3 , 6 % ,  СО2— 1 ,5 %  и Fe20 3— 3,9 % . —  Обнаженія этихъ 
властовъ прослѣжены верстъ на десять.



Іізъ  вышеприведеннаго явствуетъ, что наибольшій относи
тельный пптерееъ могутъ представлять два участка Тюбе-Ку- 
дукъ и Удюкъ-Джальбаръ, наиболѣе удобно расположенные 
въ отношеніи путей сообщенія п содержащіе крупные за
пасы сильно песчанистыхъ фосфоритовъ съ невысокимъ со
держаніемъ фосфорной кислоты.

Такимъ образомъ, въ отчетномъ 1910 году обслѣдована 
значительная площадь фосфоритовыхъ отложеній Россіи. Какъ 
видно изъ предыдущаго изложенія, этими работами, помимо 
выясненія значенія и характера уже ранѣе отвѣченныхъ въ 
литературѣ фосфоритовыхъ мѣсторожденіи, обнаружены веду
щеюся нами площадной съемкою новые, не останавливавшіе 
до сихъ норъ на себѣ вниманія, участки фосфоритовыхъ за
лежей, представляющіе песомігѣіпіый шггересъ.

Добытые произведенными изысканіями результаты намѣча
ютъ совершепио опредѣленно тѣ пути, по которымъ должны 
пттн дальнѣйшія паши изысканія, преемственно связанныя съ 
исполненными уже работами п составляющія ііх ъ  непосред
ственное и естественное продолженіе.



Отчетъ объ изслѣдованіяхъ залежей фосфоритовъ въ Сара
товской губерніи въ 1910 году.

А , Д .  Архангельскій, С. А . Добровъ и  А . В . Семихатовъ.

П р е д и с л о в і е .

Огромная п сложная по своему геологическому строенію 
площадь Саратовской губерніи содержитъ въ себѣ цѣлый рядъ 
геологическихъ горизонтовъ, въ которыхъ встрѣчаются фос
фориты. Наиболѣе древнія отложенія, развитыя въ  Саратов
ской губерніи— каменноугольные известняки, батскіе іі шіжне- 
келловейскіе пески н глины, фосфоритовъ въ себѣ не заклю
чаютъ, по въ покрывающихъ ихъ верхнекелловейскихъ и 
частью, быть можетъ, оксфордскихъ глинахъ фосфориты пред
ставляютъ обычное явленіе. Верхыекелловейекіе фосфориты 
представляютъ сѣрыя снаружи и темныя внутри, мелкія, пре- 
имуществеішо эллипсоидальныя конкреціи, разбросанныя безъ 
всякаго порядка въ глинахъ ы нигдѣ не собирающіяся въ  видѣ 
слоя. По своимъ свойствамъ оют тождественны съ оксфорд
скими и секванскимп фосфоритами Костромской п . Симбир
ской губерній, о которыхъ намъ приходилось говорить въ 
предыдущихъ отчетахъ. Какъ видно изъ прилагаемой схема
тической геологической карты ’) юрскіе фосфориты развиты въ 
Камышинскомъ ц Аткарскомъ уѣздахъ; встрѣчаются оып и въ 
не включенной въ карту центральной части Саратовскаго 
уѣзда.

')  Мы считали необходимымъ приложить къ отчету геологическую 
карту южпоп части губерніи, поскольку строеніе ея выяснено нашими 
предыдущими изслѣдованіями. Существующія карты в ъ  очень многомъ не 
точны и не даюгь возможности оріентириваться въ нашихъ маршрутахъ.



Первый слой фосфоритовъ пріуроченъ въ Саратовской гу
берніи къ основанію нижнемѣловыхъ отложеній; фосфорито
вые сростки, встрѣчающіеся здѣсь, сильно песчанисты н за
легаютъ въ толщѣ носковъ, покрывающихъ юру, н подсти
лающихъ жедѣзистыс песчаники и конгломераты съ Pecten 
ùrassitesta Roem. Возрастъ этихъ песковъ не опредѣленъ еще 
съ желательной точностью, но судя по изрѣдка встрѣчаю
щимся въ фосфоритахъ обломкамъ аммонитовъ, напоминаю
щихъ Sùnbirskites группы 8. oersicolor, они могутъ принад
лежать верхнему нсокому.

Верхпеиеокомекій фосфоритовый слой открытъ былъ нами 
въ 1905 году въ Камышинскомъ п Аткарекомъ уѣздѣ; су
ществуетъ ли онъ въ Саратовскомъ уѣздѣ, гдѣ также выхо
дитъ на поверхность основаніе нижнемѣловыхъ образованій, 
остается пока неизвѣстнымъ.

Толща желѣзпетыхъ песковъ, песчаниковъ и конгломера
товъ. развитая въ Камышинскомъ и Аткарекомъ уѣздахъ и 
относимая нами къ анту, а также аптскіе носки и глины 
Саратовскаго, Хвалынска го п Вольскаго уѣздовъ, лишены 
фосфоритовъ, которые появляются опять лишь въ І’ОЛЬТСІШХЪ 
отложеніяхъ. Гольтскія образованія развиты въ различныхъ 
ітгстахъ  Саратовской губерніи. Во-первыхъ, полоса осадковъ 
этого возраста тянется вдоль берега Волги въ Хвалынскомъ 
и Вольскомъ уѣздахъ огь сѣверной границы губерніи до села 
Рыбнаго. Опп представлены здѣсь толщей черныхъ глинъ на
верху и перемежающимися слоями глщп», глауконитовыхъ 
песковъ и песчаниковъ внизу. Фосфоритовъ въ этихъ поро
дахъ 'пп памп, ни предыдущими изслѣдователями по найдено. 
Во-вторыхъ, къ гольту, вѣроятно, относятся нижнемѣловыя 
глины, подстилающія верхиемѣловыя образованія въ сѣвер
ной части бассейна р. Тсрошкц, н часть нижнемѣловыхъ по
родъ въ бассейнѣ р. Корбулака; шшакпхъ указаній на при
сутствіе фосфоритовъ въ этихъ слояхч, не имѣется. Въ-треть
ихъ, гольтскія породы, уже богатыя фосфоритами, выходить 
по берегу Волги между Саратовомъ и Сосновкой Камышин
скаго уѣзда, а также во внутреннихъ Настяхъ послѣдняго, 
гдѣ, распространеніе ихъ впрочемъ еще совершенію не вы
яснено. Наконецъ, па периферіи дислоцированной площади 
Камышинскаго и Аткарскаго уѣздовъ тянется полоса глинъ, но



своимъ стратиграфическимъ соотношеніямъ ' также, вѣроятно, 
принадлежащая гольту; указаній на присутствіе въ нихъ фосфо
ритовъ не имѣется.

Слѣдующимъ по возрасту фосфоритоноснымъ горизонтомъ 
являются сепозіапскіе пески, въ которыхъ обычно встрѣча
ются лишь отдѣльные сросткп фосфорптовъ п непостоянныя 
прослойки шсъ, но згѣстамп появляются и цѣлые довольно 
мощные фосфоритовые пласты 1 ). Сеноманскія отложенія 
отсутствуютъ въ сѣверной половинѣ Саратовской губерніи, но 
широко распространены въ южной части Саратовскаго уѣзда, 
«1 также въ Камышинскомъ, Царицынскомъ и юго-восточномъ 
углу Аткарскаго уѣзда. Небольшой выходъ ихъ, наконецъ, 
извѣстенъ на юго-западѣ Валашовскаго уѣзда.

Наиболѣе постояннымъ п въ то же время наиболѣе 
извѣстнымъ является фосфоритовый с.лой, залегающій въ 
основаніи туронеішхь отложеній. Н а него обращали вниманіе 
еще въ 70-хъ годахъ С и н ц о в ъ ,  Б а р б о т ъ - д е - М а р н п  
и Б о к ъ ,  п въ литературѣ извѣстно нѣсколько анализовъ 
туронскпхъ фосфоритовъ. Наши изслѣдованія показали, что 
можно различить двѣ фаціи туронского фосфоритоваго слоя.

Въ сѣверной части губерніи, въ Хвалынскомъ и Воль
скомъ уѣздахъ, фосфориты встрѣчаются въ пемъ лишь 
отдѣльными желваками въ весьма небольшомъ количествѣ, 
южнѣе же иараллелп Саратова количество фосфорптовъ сильно 
возрастаетъ, и опп часто сливаются почти въ сплошной фос
форитовый нластъ.

Въ отложеніяхъ болѣе молодыхъ, пежелп туронскія, фос
форитовые слои встрѣчаются еще неоднократно, но количе
ство фосфорптовъ въ шіхъ уже никогда не бываетъ значи
тельнымъ.

Наибольшимъ постоянствомъ отличается фосфоритовый слой 
залегающій въ основаніи вижнесеноискихъ отложеній. Онъ 
встрѣчается всюду, гдѣ то.лько выходить этотъ горизонтъ, область 
распространенія котораго, въ общемъ, совпадаетъ съ областью 
распространенія турона. Внѣ связи съ послѣднимъ ш ж несе-

0 Эти фосфоритовые пласты пріурочены къ лшненныкъ органиче
скихъ остатковъ, нлжнпмъ горизонтамъ песчаной толщп во внутреннихъ 
частяхъ Камышинскаго уѣ8да, Быть можетъ, эта частъ песковъ отно
сится уже къ гольту {см. ниже).

Шслѣдованіе фосфорптовъ. 3



конскій фосфоритовый слой, извѣстный въ геологической лите
ратурѣ подъ именемъ губковаго слоя, выходитъ лишь въ бли
жайшихъ окрестностяхъ Саратова іі въ юго-западной части 
Балашевскаго уѣзда.

Болѣе высокіе горизонты верхдемѣловыхъ отложеній, обыч
но бываютъ лишены фосфоритовъ, по мѣстами въ нпхъ встрѣ
чаются непостоянныя прослойки ііх ъ  въ особенности въ обо
гащенныхъ глауконитомъ глинистыхъ породахъ.

Палеоценовыя отложенія, покрывающія огромныя площади 
въ сѣверной половинѣ губерніи, совершенно лишены фосфо
ритовъ, іі лишь южнѣе Камышина въ ихъ толщѣ наблюда
ются прослойки фосфоритоваго гравія, и рѣдкія крпкреціп пес
чанистаго фосфорита.

Наконецъ весьма постоянный фосфоритовый слой залегаетъ 
въ основаніи олпгоцеповыхъ мелеттовыхъ гліпгь, распростра
ненныхъ на югѣ Царицынскаго уѣзда.

При составленіи плана работъ на 1910 годъ мы совер
шенно исключили изъ района изслѣдованій Хвалынскѣ!, Воль
скій, Кузнецкій и Петровскій уѣзды. На занимаемой ішп пло
щади развиты главнымъ образомъ палеоценовыя и сеиопскія 
образованія, которыя частью завѣдомо лишены фосфоритовъ 
(палеоцеігь). частью жо содержатъ ихъ лишь мѣстами іі въ 
совершенно ничтожномъ количествѣ (ееиоігь).

Не считали мы возможнымъ также употреблять время на 
изученіе туронскпхъ и инжнесенопскнхъ фосфоритовъ въ Хва
лынскомъ п Вольскомъ уѣздахъ, такъ какъ съ одной сто
роны, работы 1909 года показали полную практическую не
пригодность сѣверной фаціи этого горизонта, а съ другой, 
паши предыдущія наблюденія выяснили, что въ бассейнѣ Те- 
решки, котораго изслѣдованія 1909 года не касались, фос
форитовый слой имѣетъ ту же фацію, .что и па Волгѣ и въ 
Симбирской губерніи. Ниже приводится одно изъ обнаженій 
этого слоя въ бассейнѣ Терешки. тІто касается до породъ* 
относимыхъ памн предположительно къ гольту, то отсутствіе 
всякихъ указаній на ихъ фосфоритоиоспость въ данной об
ласти въ связи съ трудностями ихъ изученія также не да
вало основанія предпринимать работы въ ихъ области.



Въ Саратовскомъ уѣздѣ мы считали возможнымъ изслѣдо
вать лишь узкую приволжскую полосу, такъ какъ централь
ная часть его, которой паши предыдущія изслѣдованія не ка
сались, весьма сложно дислоцирована, н сколько-нибудь точ
ной геологической карты этой области не имѣется. Для ра
ботъ въ этой части уѣзда необходимо было бы произвести 
предварительно подробную геологическую съемку, что не вхо
дить въ задачи Коммпссін. Сѣверная и юго-западная части 
уѣзда покрыты третичными образованіями, что жо> касается 
до занадной полосы, то она была включена въ районъ ре
когносцировочныхъ маршрутныхъ изслѣдованій, о которыхъ 
сейчасъ будетъ сказано.

Въ западной части Саратовскаго уѣзда, а также въ бас
сейнѣ Хопра въ предѣлахъ Валашовскаго п Сердобскаго уѣз
довъ работами С и н ц о в а 1), З е м я т ч е н с к а г о  * 2 3), Н и к и 
т и н а  *) и Л у н г е р с г а у з е н а  4) было установлено присут
ствіе ппжнесенопскпхъ п сеноманскихъ фосфоритовъ, причемъ 
С и н ц о в ы м ъ  фосфоритамъ губковаго слоя Лолчаниновки 
въ Саратовскомъ уѣздѣ приписывалось практическое значеніе. 
Въ виду малой изученности разсматриваемой области п со
мнѣній въ практическомъ значеніи развитыхъ въ ней фосфо
ритовъ мы иредполояшлп произвести здѣсь маршрутныя ре
когносцировочныя развѣдки, которыя выяснили бы въ об
щихъ чертахъ съ одной стороны распространеніе фосфорн- 
тоиоспыхъ породъ, а съ другой —  пхъ продуктивность. Вы
полненіе этой задачи возложено было на С. А. Д о б р о в а .

Въ южной половинѣ губерніи, обнимающей Царицынскій 
н Камьияшіскій уѣзды, а также юго-восточныя части Аткар- 
скаго п Саратовскаго уѣздовъ, сосредоточены всѣ указанные 
выше горизонты фосфоритовъ, и потому изслѣдованіямъ здѣсь 
былъ приданъ обычный для работъ Комшісеіп характеръ. Изы-

!) И. С и н ц о в ъ .  Геологическій очеркъ Саратовской губерніи. Записки 
Мпнер. О-ва 1870. И. С и н ц о в ъ .  Общая геологическая карта Европ. 
Россіи. Листъ 92, Труды Геол. Ком. т. VII, J4 1. 1888.

4) З е м я т ч е п  с к і й .  Пады, имѣніе Л. Нарышкина. С.-ПБ. 1894 г.
3) С. Н в к п і и п ъ ,  Гндро-геблогнчеекій очеркъ Кирсановскаго уѣзда. 

Изв. Геол. Ком. 1891 г.
J) Ф. В. Л у н г е р с г а у з е п ъ .  Нѣкоторыя данныя о мѣловыхъ отло

женіяхъ Саратовской губ. Ежегодн. по Геол. о Мпнер. Россіи т. XI, вып. 
4—5. 1909.



-сколія здѣсь производились А. Д. А р х а н г е л ь с к и м ъ  и 
•А. Н.  С е м и х а т о в ы м ъ ,  причемъ первымъ были посѣщены 
частью въ минувшемъ году, частью, же ранѣе, почти всѣ 
главнѣйшіе иуикты выходовъ фосфоритоносиыхъ породъ об
ласти и кромѣ того произведена съемка въ южной половинѣ 
Царицынскаго уѣзда. А. Н. С е м и х а т о в у  были поручены 
изслѣдованія въ предѣлахъ 93-го листа 10-ти верстной карты, 
именно въ сѣверномъ углу Царицынскаго и Камышинскомъ 
и въ указанныхъ выше частяхъ Саратовскаго и Аткарскаго 
уѣздовъ.

Мы начнемъ изложеніе результатовъ нашихъ работъ съ 
южной половины губерніи.



Г Л А В А  Г.

Область 93 листа 10-тиверстной карты.

Югъ Саратовскаго п Аткарскаго, Камышинскій п сѣверъ 
Царицынскаго уѣздовъ представляютъ изъ себя одно текто
ническое цѣлое, въ которомъ породы различнаго возраста об
разуютъ широкую антиклинальную несимметричную складку 
н вслѣдствіе этого располагаются полосами1).

Средняя часть этой области занята каменноугольными, 
юрскпмп п нижнемѣловыми образованіями (см. карту Л ) . 
Сѣверной границей этихъ породъ является линія, идущая отъ 
колоніп Новый Мессеръ на р. Песковаткѣ къ Большой Кня- 
зевнѣ на р. Медвѣдицѣ. Западная граница нижнемѣловыхъ 
отложеній идетъ отъ Б . Кпязевкп въ небольшомъ, разстояніи 
отъ праваго берега р. Медвѣдицы на колонію Н пж тою  Доб- 
рш ку; у  этого селеиія она пересѣкаетъ р. Медвѣдицу н про
ходитъ вдоль праваго берега р. Добрннкн приблизительно до 
меридіана с. Бородачп. Здѣсь граница пересѣкаетъ почти въ 
мерпдіадьиомъ направленіи водораздѣлъ рѣкъ Добрпнкн и Вур- 
лука, у села Бородачи пересѣкаетъ послѣдній и затѣмъ идетъ 
на Ю .-З. по водораздѣлу притоковъ Вурлука и Жловлп до 
грашщы губерпіп.

Восточная граница распространенія нижнемѣловыхъ отло- 
жепій идетъ отъ новаго Мессера сначала на Ю .-Ю .-В. къ 
колоніп Вершинкѣ и Понедпой, а отъ послѣдней поворачи
ваетъ на В.-ІО.-В. н цдетъ въ этомъ направленіи до мери
діана нолошп Гукъ (Грязноватка), гдѣ вновь поворачиваетъ 
на югъ, направляясь къ кол. Семеновнѣ. *)

*) Подробнѣе о тектоникѣ Саратовской губ. и прилежащихъ мѣстно- 
стей см. А. Д . А р х а н г е л ь с к і й .  Къ вопросу о тектоникѣ Нпзоваго По
волжья. (Печатается).



У колоніи Розенбергъ нижнемѣловыя породы переходятъ 
на короткое время на лѣвый берегъ Иловліі п держатся на 
немъ до с. Дворянскаго. Затѣмъ восточная граница ихъ по
ворачиваетъ на Ю .-З. и идетъ вдоль праваго берега рѣки до 
е. Костарево и дальше на Ю .-З. до границы губерніи на па
раллели с. Николаевки.

Въ предѣлахъ, очерченныхъ сейчасъ границъ встрѣчаются 
только келловейскіе п верхнепеокомскіе фосфориты.

Выходы туроиа, къ основанію котораго пріуроченъ главный 
фосфоритовый слой разсматриваемой -.области, тянутся поло
сами, повторяющими изгибы границы нижнемѣловыхъ отло
женій.

Западная полоса туронсішхъ мергелей идетъ сначала па
раллельно правому берегу Медвѣдицы отъ Б . Кпязевкп на 
Мѣловатку н Терсшжу. Н а этомъ протяженіи туронскіе пла
сты большей частью скрыты подъ ледниковыми отложеніями 
іі разрушены работой р. Медвѣдицы. У  Терентіи и Краснаго 
Яра туронъ переходитъ на р. Вурлукъ и на значительномъ 
разстояніи образуетъ правый его берегъ.

Сѣверная полоса туроискнхъ отложеній идетъ отъ кол. 
Иесковаткп на западъ 'до кол. Сплавпухн.

Н а восточномъ крылѣ антиклинали туроиекія отложенія из
вѣстны близъ кол. Вершники іі кол. Грязноватки, а затѣмъ 
полоса пхъ выходовъ тянется вдоль праваго берега ТІловлп 
до кол. Сеыеновкп, гдѣ переходить на лѣвый берегъ рѣки и 
слѣдуетъ вдоль него до д. Е лоховкіі. Отъ этого пункта ли
нія выходовъ туроиа отходить отъ И ловліі іі тянется па Ю .- 
10.-В. къ Камышинкѣ, Бѣлымъ Горкамъ, Чухоиастовкѣ, Ро
мановкѣ п Полуниной. Отъ послѣдней туроиекія отложенія 
направляются на Ю .-З. къ верховьямъ балки Погожей іі с,- 
Малой Ивановкѣ іі переходятъ на правый берегъ Иловліі, гдѣ 
видны отъ границы губерніи до с. Ольховкл.

Наконецъ полоса туроискнхъ породъ сопровождаетъ берегъ- 
Волги отъ сѣверной границы 93 листа до с. Даинловки. Сѣ
вернѣе кол. Сосновки къ нимъ присоединятся гольтскія от
ложенія съ  ііхъ  фосфоритовыми слоями.

Мы начнемъ нашъ обзоръ съ этой послѣдней мѣстности.



Берегъ Волги отъ с. Даниловки до Саратова.

1 'районъ.

Если нттп по берегу Волги отъ Камышина тсъ Саратову, 
то верхнемѣловыя отложепія появляются на немъ впервые 
близъ с. Щ&рбаковШ) у сѣвернаго конца такъ называемыхъ 
Столбпчей и затѣмъ довольно быстро поднимаются вверхъ по 
теченію рѣки. Н а пространствѣ между Щербаковкой и Д а ш -  
ловкой въ  разрѣзахъ выходятъ только верхпе-п нпяшесенонскія 
образованія, дпшенныя постоянныхъ фосфоритовыхъ горизон
товъ, но немного ниже Дашіловкп изъ-подъ *ішхъ показы
вается туровъ.

Тотчасъ сѣвернѣе Дашіловкп находится возвышенность, 
извѣстная подъ именемъ Дурманъ горы, которая поднимается 
надъ Волгой на 96 саженей. Обращенный къ Волгѣ склонъ 
Дурмана покрытъ колоссальнѣйшими оползнями, которые со
вершенно скрываютъ низшіе горизонты верхиемъловыхъ по
родъ п мѣшаютъ водѣть пунктъ, въ которомъ изъ-подъ турона 
появляется сеноманъ л  покрывающій его фосфоритовый слой.

1, У сѣвернаго конца Дурмана оползпп прекращаются, и 
обнаженія на 17 метровъ падь уровнемъ воды въ Волгѣ состо
ятъ уже изъ песчаныхъ сеноманскихъ породъ, которыя пре
восходно обнажаются въ узкомъ и глубокомъ оврагѣ (баракъ 
Тюрьма), ограничивающемъ гору съ сѣвера. Покрывающія 
ихъ породы впдны частью еще въ обрывахъ Тюрьмы, частью 
же въ промоппахъ на сѣверномъ склонѣ Дурмана.

Комбинированный разрѣзъ г. Дурмана представляется въ 
слѣдующемъ видѣ (pnc. 1):

Cm.1) 1. Въ основаніи обнаженія, на 1— 1,5 метра, выхо
дитъ чернозеленый глинистый песокъ со слюдой,

*) При описаніи верхнемѣловыхъ отложеній мы пользуемся слѣдую
щими обозначеніями:

Ст,—сеноманъ, слои съ Еходф-а сопіеа So\r.t Schloenbaéhia varians Sovr. u 
Actinocamax primus Arkh.\ T.—туронъ, слои съ Xnoceramtis ХЗгмдпіаііі н 
покрывающіе ихъ бѣдные ископаемыми бѣлые мергели; Sa. і  1.— нижній 
сепонъ, зона Іпосегатш Fachti Àxlcbj Sn. t  3. — нпжній сен онъ, зона 
Fteria tenuicostata Roem.,- S* s. L  — верхній сенонъ, зона SelemniiéUa тхь* 
cronata Scblth; Su. s. 3.—верхній сенонъ, зона BeîmniteUa lanceoîaia Sciilth- 
Подробнѣе о строеніи и подраздѣленіяхъ верхиемѣловыхъ отложеній Но
во л жья см. А. Д. Ар х а н г е л ь с к і й .  Вер хн емѣл ов ыя от л  ож ен ія в о сто ка Бвр о- 
пѳйской Россіи. Матер. для геолог. Россіи, т. XXV, стр Л  58—183 (печатается),.



Песокъ мокрый и, очевидно, лежитъ на водоупор
номъ горизонтѣ или самъ является таковымъ.

2. Грязно-сѣрый слюдистый песокъ.
3. Незначительной мощности слой болѣе темнаго

песка.



4. Песокъ такой же, какъ JT® 2.
5. Охристая прослойка съ фосфоритами самой разно

образной величины п съ чрезвычайно хрупкими рако
винами на ряду съ массивными.

Мощность фосфоритоваго слоя сильно варіпруетъ. 
Очень быстро отъ толщины въ .0,18 п даже 0,23 
метра слой доходитъ до 0 ,04 метра и совершенно 
исчезаетъ, появляясь вновь въ  небольшомъ разстояніи. 
Па ряду съ лпнзовпдншш прослойками фосфоритовъ 
встрѣчатотсяч лппзовпдиыя же прослойки раковинъ мол
люсковъ, достигающія 0,1 метра и болѣе толщины: изъ 
нихъ опредѣлены:

E xogym  conica S ow ..
Ostrea hippopodium Sinz. non Nils.
Ostrea sp.
Pecten orbicularis Sow.
Pecten Robinaldinus d’Orb.
Pecten cf. asper Larn.
Pteria pectinata Sow.
Adinocamaæ primais Arch.
Tn-ébratula biplicata (Sow.) Daw ') .

6. Песокъ такой же, какъ JW? 2 п 4.
7. Песокъ болѣе темный, чѣмъ нижележащій слой.
8 . Песокъ такой же, какъ Ж№ 2, 4 н  6.
9. Болѣе темная промойка незначительной.толщшгы.

10. Грязный зелено-сѣрый съ ржавымъ оттѣнкомъ
песокъ, иронпзашшй ходами, которые выполнены пз- 
вестковпстымъ сѣрымъ пескомъ. Чѣмъ выше, тѣмъ хо
довъ больше, н песокъ принимаетъ сѣробѣлый цвѣтъ. 
Мощность этого слоя около 1,5 метра. Общая мощ
ность песчаныхъ сеноманскихъ породъ доходитъ до 
17 метровъ.

Т. 11. Фосфоритовый слой, состоящій нз-ь черныхъ п 
буроватыхъ желваковъ. Пространство между желва- *)

*) Въ цитированной выше работѣ А. Д. А р х а н г е л ь с к а г о  для 
многихъ нэь описываемыхъ нами пунктовъ приводятся болѣе подробные 
списки псісопаемыхъ іг болѣе подробная Хсарактеристика слоевъ, пе сви
сай выхъ непосредственно съ фосфоритами.



камн, если оин но сростаіотсн между собою, выно.шено 
швестковіістымъ сѣровато-бѣлымъ пескомъ. Мощность 
0,31 метра.

Въ этомъ слоѣ часто встрѣчаются куски древеешш, 
плохо сохранившіеся белемниты, отпечатки раковинъ, 
ядра Cyprina, Venus, Fleurotomaria и др. н сохра
нившіяся створки Еходцт lateralis Nils.

Выше слѣдуютъ:
12. Известковпстый носокъ, въ которомъ разсѣяны 

маленькіе черпые желвачки фосфорита. Чѣмъ выше, 
тѣмъ ихъ попадается меньше.

13. Толща бѣлыхъ мсріолей 22 метра мощностью, 
распадающаяся па три горизонта. Нижній изъ нпхъ 
(Т,) бѣдоігъ ископаемыми, имѣетъ бѣлый цвѣтъ и со
держитъ внизу маленькіе желвачки чернаго фосфорита.

Средній горизонтъ мергелей имѣетъ грязноватый от
тѣнокъ, раскалывается на болѣе топкія плитки и со
держитъ огромное количество обломковъ раковппъ Іпо- 
ceramus Вгощ пш Лі Sow.; рѣже иоиадаются цѣлые 
экземпляры этого вида.

Верхній горизонтъ (Т2) переходить въ мѣлъ и от
личается почти чисто бѣлымъ цвѣтомъ. Ископаемыя 
здѣсь встрѣчаются рѣдко: найденъ лишь одинъ экзем
пляръ Ostrea ajf. ftabeUifomis Nils.

S n .i . l .  14. Тонкій прослой брекчіи изъ мелкихъ желваковъ 
фосфорита, сцементированныхъ сѣроватымъ, болѣе или 
менѣе кремнистымъ глауконитовымъ мергелемъ. Фос
фориты снаружи имѣютъ болѣе или менѣе ясный зе
леноватый оттѣнокъ, въ изломѣ же коричневаты; мно
гіе изъ ішхъ проточены сверлящими организмами.

14. Обрывы закапчиваются полосатой толщей свѣт
лыхъ мергелей и темныхъ глинъ.

Въ ш іж ш іх ъ  частяхъ толщи встрѣчаются множество 
очень дурно сохранившихся отпечатковъ раковппъ мол
люсковъ и губокъ, изъ которыхъ можно опредѣлить:

Inoceramus Pacliti A rkh ’).
Ventriculites radiatus Mant.

i) Видъ этотъ описывается въ цитированной выше работѣ А. Д. А р х а н 
г е л ь с к а г о .



За обрывомъ слѣдуетъ терраса, сложенная, неви
димому, изъ той же полосатой толщи.

Sn .i.2 . 16. Б ъ  основаніи слѣдующаго за террасой склона,
на высотѣ 27 метровъ надъ фосфоритовой брекчіей, 
появляются сильно слюдистыя желтоватыя внизу и 
сѣрыя вверху опоки. Бндпмая мощность пхъ достига
етъ 11 метровъ. Покрываются опоки слоемъ кремпн- 
сто-глпнпстаго глауконитоваго песчаника съ зубами 
рыбъ.

17. Вершина склона образована чередующимися 
слоями синеватыхъ кремнистыхъ глинъ п плотныхъ 
сланцеватыхъ глинъ. Ископаемыхъ эти породы не 
содержатъ. Мощность ихъ достигаетъ 8 метровъ. 

S n .s .î .  18. У  края второй террасы въ промоинахъ обна
жается слой, до 1 метра толщиною, сѣрой глаукони
товой кремнистой породы. Глауконитъ то разсѣянъ 
въ породѣ отдѣльными зернами, то скопляется въ видѣ 
линзъ п неправильныхъ потоковъ. Изъ ископаемыхъ 
часто попадаются пустоты отъ растворпвшпхся рост
ровъ Belemnitella mucronata Schlth.

19. Выше въ промоинахъ обнажены слон синева
тыхъ кремнистыхъ глинъ со слюдою, чередующіеся 
съ темными слалцеватымп глщіамп. Впдпмая мощность 
9 метровъ. Выше лежащія части сѣвернаго склона г. 
Дурмана заросли и не имѣютъ обнаженій, ио описы
ваемый разрѣзъ можно пополнить нѣсколько на восточ
номъ, обращенномъ къ Волгѣ, склонѣ. Здѣсь выхо
дятъ:

S n .s .2 . 20. Сѣрый глауконитовый глпшістый мергель, со
держащій множество Belemnitella lanceolata■ Schlth. 
п Ostrea praesinsovi Arkh.

21. Свѣтло-сѣрые глины и мергели.
Ss. і. 22. Верплита горы образована весьма мощной тол

щей палеоценовыхъ породъ.
Только что приведенный разрѣзъ раскрываетъ существова

ніе трехъ фосфюрлтовыхъ слоевъ, различныхъ по возрасту, 
характеру залеганія н свойствамъ фосфоритовыхъ желваковъ. 
Первый, считая снизу, фосфоритовый горизонтъ пріуроченъ 
къ сеноманскимъ пескамъ. Фосфориты залегаютъ въ немъ



ne сплошнымъ, измѣняющимся въ мощности слоемъ, образуя 
рядъ линзъ, то совершенно исчезающихъ, то достигающихъ 
0,22 метра толщины. Фосфоритовые желваки представляютъ 
изъ себя въ большинствѣ случаевъ ядра раковинъ, то такъ 
хорошо сохранившіяся, что возможно даже видовое опредѣле
ніе ихъ, то значительно окатанныя. Н а ряду съ желваками 
встрѣчаются то окатанныя, то хорошо сохранившіяся створки 
Еходіга сопіса.

Величина желваковъ сильно колеблется: рядомъ мы нахо
димъ ядра, достигающія 5 —  8 сантиметровъ въ діаметрѣ, п 
мелкіе желвачки, не превышающіе 0,5 см. Ипогда мелкіе жел
вачки спаиваются въ небольшіе кускп конгломерата, величи
ной не превосходящіе 4 — 5 сантиметровъ въ поперечникѣ. 
Очень часто оип выполняютъ углубленія раковнпы Еходцѵа 
сопіса-, очень плотно спаиваясь, какъ между собой, такъ п 
съ раковиной. Преобладающее количество въ этомъ слоѣ при
надлежитъ желвакамъ не болѣе 1 — 1,5 сантиметровъ. Всѣ 
фосфорптовые желваки, какъ крупные, такъ и мелкіе, чернаго 
цвѣта съ гладкой блестящей поверхностью. Н а распилѣ опн 
представляютъ однородную массу такого же цвѣта, какъ и 
наружная поверхность. Анализъ далъ слѣдующіе результаты: 
фосфорной кислоты— 18.20 °/0, нерастворимыхъ элементовъ—  
3 3 , 8 6 % .

Высота залеганія описанныхъ фосфоритовъ— 11 метровъ 
надъ меженномъ уровнемъ Волгп. Постелью и кровлей слоя 
служить, какъ видно изъ описанія разрѣза, мелкозернистый 
слюдистый песокъ, совершенно сухой.

Второй фосфоритовый горизонтъ, пріуроченный къ кон
такту сеномана п туроша, залегаетъ на высотѣ 17 метровъ 
надъ уровнемъ Волги моемъ постоянной мощности въ 0,31 
метра и представляетъ изъ себя въ большей своей части 
желваки, спаявшіеся въ почти сплошную плиту. Твердость 
плиты настолько значительна, что при выемкѣ приходилось 
прибѣгать къ лому. Желѣзной лопатѣ слой поддавался только въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ опъ уже значительно вывѣтрился. Однако и 
и здѣсь въ большинствѣ случаевъ отламываются штуфы до 
20— 25 фунтовъ вѣсомъ. Отдѣльные мелкіе желваки количе
ственно значительно уступають большимъ глыбамъ. Желваки 
разнятся между собой ие только по размѣрамъ, но п по ихъ



внѣшнему виду и характеру строенія, что особенно хорошо 
видно на распилѣ: одни черные, блестящіе, другіе —  бурые 
на распилѣ ы сѣроватые снаружи 1).

Для анализа взяты были какъ чистые желваки, т.-е. отмы
тые отъ пзвеетковіісто-песчйнаго цемента, такъ и съ цемен
томъ.

В ъ первомъ случаѣ оказалось; фосфорной кислоты— 14,91%  
и нерастворимыхъ элементовъ— 4 8 ,4 4 % .

Три анализа желваковъ, взятыхъ съ цементирующей ііхъ  
массой, дали слѣдующіе результаты:

Нерастворимыхъ эле
ментовъ въ

36,80 
36,25 
40,21

В. Г. Б о к ъ  * 2) для фосфоритовъ съ бурга Стеньки Р а 
зина, лежащаго въ сѣверу отъ Дурмана, приводитъ слѣдую
щ ія аналитическія данныя:

Фосфорной кислоты въ% % .

1- ый анализъ. 15,80
2 - ой э 15,67
3- ій .  17 ,62

Извести ...............................2 5 % .
Фосфорной кислоты.......................... 17 °/0.
Угольной кислоты............................. 2 , 9 5 %.
Нерастворимыхъ элементовъ. . . 4 4 % .

Одинъ болѣе полный анализъ штуфа фосфоритоваго слоя, 
взятаго нами съ г. Дурмана, далъ слѣдующіе результаты:

Р А ................................................ 1 5 ,8 0 % .
СО2 ...................................................6 , 3 2 % .
Ре20 3.................................................  1 , 7 7 % .
Нерастворимыхъ элементовъ . 3 6 ,8 0 °Д.

Въ виду твердости цемента п невозможности очистить отъ 
него желваковъ, взвѣшиваніе производилось вмѣстѣ съ це
ментомъ, хотя по возможности желваки іі очпіцаліісь отъ него.

*) Подробнѣе сыотрп въ главѣ о структурѣ фосфоритовъ.
2) В. Г. Б о к ъ .  О нахожденіи фосфорита (саморода) на берегахъ р. 

Волга въ  Саратовской губ. Тр. С.-ПБ. Общества. Ест.т,ІП , 1872 г. Стр. 
ХХХПІ—XXXIV.



Взвѣшиваніе, произведенное при такихъ условіяхъ, дало съ 
1 квадратной сажени около 150 пудовъ.

Фосфоритовый слой, лежащій въ основаніи сепопа, имѣетъ 
брекчіевпдпое строеніе. Въ бѣломъ съ желтымъ оттѣнкомъ 
мергелѣ, въ значительной мѣрѣ окремііѣломъ, разсѣяны жел
вачки фосфорита зеленаго п оливково-зеленаго цвѣта съ по
верхности. При разломѣ желваки, весьма различные по ве
личинѣ, даютъ и различную внутреннюю окраску. Маленькіе 
желвачки, не превосходящіе 0,5 сантиметра, даютъ зеленый 
изломъ, болѣе же крупные, достигающіе 3 н очень рѣдко 5 
сантиметровъ въ діаметрѣ, обыкновенно внутри свѣтло-корич
неваго цвѣта и только покрыты зеленой короткой не толще 
1 миллиметра. Желваки обыкновенно округлы н лепешкооб- 
разпы и иногда неточены сверлящими животными. Отдѣленіе 
желваковъ отъ породы, въ которой они залегаютъ, въ зна
чительной мѣрѣ затруднительно и только на вывѣтрившихъ 
штуфахъ сдѣлать это сравнительно легко. Вывѣтрившіеся же 
штуфы даютъ возможность изъ бѣловато-желтаго мергеля вы
дѣлить сѣрыя кремнистыя палочки, которыя выполняютъ ходы 
въ мергелѣ п вдаются въ нижележащую породу.

Начиная отъ барака Тюрьмы, фосфоритовый слой, не измѣ
нясь въ мощности и вт> характерѣ залеганія, ничѣмъ не за
крытый, выходитъ въ береговыхъ обрывахъ почти до впаденія 
оврага, па которомъ стоить село Лапоть. На этомъ разстояніи 
протяженіемъ въ четыре версты но берегу Волги, слой посте
пенно поднимается все выше п выше. У  мѣлового размольнаго 
завода, верстахъ въ полутора къ югу отъ с. Лапоть слой ле
житъ уже на высотѣ 22 метровъ. Взвѣшиваніе въ этомъ пунктѣ 
съ 1 квадратной сажени дало 153 нуда, т.-е. то же, что и 
на г. Дурманѣ. Указанное разстояніе прерывается двумя овра- 
гами, между которыми находится, такъ называемый бугоръ 
Стеньки Разина, высотой по превышающій всѣ остальные 
береговые обрывы. Южный изъ этихъ овраговъ совершенно 
прямой, имѣетъ длину около 275 саженей.

Сѣверный оврагъ па разстояніи около 100 саженей отъ 
устья развѣтвляется на два, изъ которыхъ южпыіі въ вер- 
шипѣ раздѣляется еще на два. На всемъ протяженіи этихъ 
овраговъ могутъ быть прослѣжены выходы фосфоритоваго 
слоя.



У  устья оврага, па которомъ стоитъ село Лапоть, берегъ 
значительно понижается и обнажаются только мощныя толщи 
делювія. Протяженіе занятое ішъ по берегу Волги не превы
шаетъ нѣсколькихъ десятковъ саженей. Сѣвернѣе въ берего
выхъ обрывахъ опять появляются туропскіе мергели п фос
форитовый слой.

При впаденіи оврага „Пустой • Лапоть “ берегъ опять по
нижается благодаря процессамъ размыва, н невысокіе обрывы 
берега сложены только сеноманскими песками.

Отсюда до „Можжелелеваго барака” , впадающаго въ Волгу 
па 2 версты южнѣе устья р. Ванповкн, фосфоритоваго слоя 
въ береговыхъ разрѣзахъ видѣть уже нельзя. Разстояніе это 
ровно четыремъ верстамъ. При устьяхъ короткихъ овраговъ 
онъ смытъ п частью замѣщенъ делювіемъ, по склонамъ же 
возвышенностей, снова подступающихъ къ самому берегу 
Волги, п по высотѣ немного уступающихъ Дурману, скрыть 
оползнями.

Иѣсомпѣішо, что п на этомъ протяженін, гдѣ нѣтъ выхо
довъ фосфоритоваго слоя въ береговыхъ обрывахъ, онъ вы
ходитъ по склонамъ отлогой, вдающейся заливомъ террасы. 
Судя по высотѣ залеганія слоя, выходовъ его на террасѣ надо 
искать саженяхъ въ трехъстахъ отъ берега. Склоны этой 
террасы представляютъ пахотное поле.

В ъ „Можжевелевомъ баракѣ" фосфоритовый слой контакта 
сепомана и турона лелгптъ еще выше, около 35 метровъ надъ 
уровнемъ Волги, іі достигаетъ своего максимальнаго разви
тія. Характеръ береговыхъ обнаженій и выходъ слоя изобра
женъ на рисункѣ 1 таблицы I.

Въ разрѣзѣ видны только верхніе горизонты сеноманскихъ 
песковъ, і п і з ъ  же заваленъ осынямп, п породы, слагающія 
его, обнажаются не совсѣмъ отчетливо.

Въ самомъ осиованш выходитъ:

2. Cm, 1. Почти черный глипистый песокъ, всегда мокрый. 
По дпу оврага течетъ ие пересыхающій ручей.

2. Мощная толща грязныхъ ржаво-зеленыхъ слю
дистыхъ песковъ. Найдены отдѣльныя сггворкп Ехо- 
дуга сотса.

3. Толща сѣровато-зеленыхъ слюдистыхъ песковъ



со сростками бураго желѣзняка п прослойками фосфо
ритовъ. Встрѣчаются лгш зовпдііы я  прослойки изъ ство
рокъ моллюсковъ, пзъ которыхъ опредѣлены:

Ostrea liippopoâium  Sinz. non Nils.
Pteria pectinata Sow.
Pecten orbicularis Sow.
Actinocamax prim us  A rkh.

Кромѣ того встрѣчаются отдѣльлые экземпляры хо
рошо сохранившейся Еходуга сопка  Sow.

Граипц'ь вышеописанныхъ породъ благодаря осыпямъ точно 
указать нельзя. Выше лежащія породы выходятъ уже въ со
вершенно ясныхъ разрѣзахъ:

4 . Песокъ с.подпстый жслто-зелспый; около 1 метра.
5. Песокъ грязно-зеленый пзрытый ходами, кото

рые выполнены нзвестковпстымъ грязновато-бѣлымъ 
пескомъ.

Т. 6. Фосфоритовый слой 0,4 метра мощности. Надъ 
нимъ лежитъ пзвестковнстый песокъ еще содержащій 
отдѣльные черные желвачки фосфорита. И хъ гораздо 
больше въ части непосредственно прилегающей къ 
фосфоритовому слою. По мѣрѣ удаленія отъ послѣд
няго количество желваковъ становится все мелыпе п 
меньше и, накопецъ, оіш совсѣмъ исчезаютъ.

Выше фосфоритоваго слоя въ обрывахъ Можжевелеваго 
барака п по склонамъ прилегающей къ нему съ юга. Сытинъ 
горы (Сырта) можно видѣть всю серію верхнемѣловыхъ от
ложеній съ большей полнотою, нежели на Дурманѣ. Мы опп- 
шемъ этп разрѣзы, чтобы показать характеръ залеганія вто
рого, нпжнесеыонскаго (губковаго), фосфоритоваго слоя и 
отмѣтить присутствіе еще одного, болѣе высокаго горизонта 
фосфоритовъ.

Надъ фосфоритовымъ слоемъ въ восходящемъ порядісѣ. 
слѣдуютъ.

7. Бѣлый мергель бѣдный ископаемыми съ мелкими 
желвачками чернаго фосфорита.

8. Сѣрый мергель, переполиешіьтй обломками ра
ковинъ înocemmas Bvongniarti Sow.



9. Бѣлый мергель, бѣдный ископаемыми; верхніе 
горизонты его имѣютъ желтоватую окраску и прони
заны на довольно значительную глубину вѣтвящимися 
ходами, которые выполнены сѣрымъ глауконитовымъ 
мергелемъ. Поверхность мергеля весьма неровная. На 
границѣ съ вышележащимъ слоемъ часто видны ко
рочки гипса. Мощность слоевъ 7 —  9 около 9 мет
ровъ.

S n .i . l .  10. Брекчіевидная порода въ 0 ,3— 0,5 метра мощ
ностью . Слагается она изъ сѣраго глауконитоваго 
кремнисто - мергелистаго цемента, обломковъ подстилаю
щаго бѣлаго мергеля и фосфоритовъ. Среди послѣд
нихъ часто встрѣчаются псевдоморфозы по губкамъ, 
отсутствующія, невидимому, въ соотвѣтствующемъ 
слоѣ Дурмана, н характерныя для даннаго горизонта 
конкреціи (фосфорита. Размѣры послѣднихъ самые 
разнообразные, начиная отъ 3— 5 сантиметровъ (рѣдко) 
до мельчайшихъ зернышекъ, хорошо видныхъ только 
въ лупу. Сложныя конкреціи отсутствуютъ. Съ по
верхности фосфориты обычно имѣютъ зеленоватую 
окраску, но на изломѣ желтоваты или коричневаты.

. Мелкія зерна, впрочемъ, п на расколѣ окрашены въ 
зеленый цвѣлъ. Часто съ поверхности желваки бы
ваютъ покрыты корочкой гппса. Анализъ показалъ 
высокое содержаніе фосфорной кислоты— 23,29°/0 и 
очень малое количество нерастворимыхъ элементовъ— 
всего лишь 4,54°/0-

Количество фосфоритоваго матеріала не поддается 
учету вслѣдствіе малыхъ размѣровъ желваковъ и срав
нительной плотности цемента, но во всякомъ случаѣ 

- оно не велико.
11. Полосатая толща, слагающаяся чередующимися 

слоями темныхъ глинъ и свѣтлыхъ мергелей (внизу) 
и опокъ (наверху). Мощность окало 27 метровъ. Въ 
нижнихъ прослояхъ мергелей въ изобиліи попадаются 
Inoceramus Pachti A rkh., губки и другія окаменѣло- 
стн. Вверху породы почти лишены органическихъ 
остатковъ.

S n .i.2 . 12. Желтоватыя слюдистыя опоки; 5 метровъ.
Наслѣдованіе фосфоритовъ. 4



13. Чередующіеся слои сѣрыхъ п сішевато-сѣрыхъ 
ііл о тіш х ъ  опокъ и темныхъ глинъ, въ которыхъ, какъ 
большая рѣдкость, встрѣчается Avicula tenaicostata 
Еоет.. Мощность 22 метра.

S n .s .l .  14. Слой глауконитоваго песчаника, въ 0,5 метра 
толщиною, съ Belemnitella mucronata Schlth. п Acti- 
посашах mamülatus Nils.

15. Чередующіеся слои темныхъ глинъ п опокъ; 
около 25 метровъ.

S>t.s.S. 16. Сѣрыя мергелистыя глішы, плохо обнаженныя; 
около 15 метровъ.

17. ІІзвестковнстый глауконитовый песчаникъ около 
3 метровъ мощностью, содержащій множество Веіет- 
niteïïa lanceolata Schlth. п Ostrea praesinzowi Arkli. 
Изрѣдка въ породѣ попадаются довольно крупные 
сростки фосфорпта іі превращешше въ фосфоритъ 
губки.

18. Сѣрыя мергелистыя глппы съ Bdemnitella lan
ceolata Schlth.; около 20 метровъ.

Sz. і. 19. Палеоценовыя опоки.
Фосфоритовый слой контакта сеномана и туропа имѣетъ 

здѣсь 0,4 метра толщины, т. е. значительно превосходитъ въ 
мощности отмѣченные до сііхъ  норъ.

Условія залеганія слоя ничуть не измѣнились, если пе счи
тать его болѣе высокаго положенія надъ уровнемъ Волги; 
постелью служитъ зеленовато-сѣрый, изрытый ходами песокъ, 
кровлей— известковиетый плотный песокъ. И  постель п кров
ля совершенно сухи.

Самый стой представляетъ болѣе связную плиту, чѣмъ на 
г. Дурманѣ. Желваки лежатъ нѣсколько плотнѣе. Прп выемкѣ 
для взвѣшиванія прнходплось отыскивать площадку, на кото
рой фосфоритовый стой былъ бы. прикрытъ незначительной 
толщей вышележащихъ породъ, скидывать этп породы п за
тѣмъ подкапываться подъ слой фосфоритовъ. Взвѣшиваніе 
нельзя было произвести у слоя, п приходилось отламывающіяся 
глыбы сбрасывать внизъ по крутому песчаному откосу въ 
русто оврага. Несмотря на значительную высоту внизъ ска
тывались штуфы, вѣсившіе болѣе 1 пуда.

Желваки, составляющее слой, не всѣ одішаковы. Зиачптель-



пая пасть ихъ имѣетъ неровную шероховатую поверхность; 
другіе же съ поверхности гладкп и блестящи. По характеру 
желваковъ, по разной степени сохранности ископаемыхъ вид
но, что здѣсь работали волны наступающаго туронскаго моря, 
которыя вымывали іі окатывали ископаемыхъ, погребенныхъ 
въ сеноманскихъ пескахъ.

Взвѣпшваиіе съ 1 квадратной сажени дало 200 пудовъ.
Два анализа фосфоритовыхъ желваковъ вмѣстѣ съ цемен

томъ и одпнъ анализъ желваковъ, отмытыхъ отъ цемента, дали 
слѣдующіе результаты:

А. Желваки съ цементирующей ихъ массой:

1-й анализъ.
2-й 3?

Фосфорной кисло* 
ты въ  %D/o-

І 4 ?50
16,13

Нерастворимыхъ эле
ментовъ въ %%.

41,50
38,91

В. Желваки отмытые отъ цемента:

1-й анализъ. . . . 15,65 39,16

Фаунистическіе слой охарактеризованъ такъ же, какъ и иа 
г. Дурманѣ. Встрѣчаются тонкія п нѣжныя раковинки Ostrea 
ШкгЫпі A rkh. іі Exagyra Iciteralis Nils, безъ фосфорито
выхъ ядеръ и фосфоритовыя ядра, изъ которыхъ опредѣлены:

Venus plana  Sow. 
Venus faba Sow. 
Trigonia sp. 
Pleurotomana sp. 
Exogyra conica Sow.

Отсюда къ сѣверу въ береговыхъ обрывахъ фосфоритовый 
слой впдепъ до пароходныхъ пристаней у д. Нижней В ан-  
новіеи. У  самыхъ пристаней, блпзъ устья рѣчкп Вашювки, 
повторяется то-же явленіе, что отмѣчено было іі раньше,—  
смывъ коренныхъ, породъ п замѣщеніе ихъ мощной толщей 
делювія, который выполняетъ древнюю долину рѣки, вырытую 
въ сеноманскихъ пескахъ. Современная долина рѣчки Бап- 
новют въ ея низовьяхъ промыта уже въ толщахъ делювія,



который обнажается какъ съ правой, такъ и съ лѣвой стороны 
рѣчки. Искусственныя выемки, сдѣланныя въ д. Нижней Ван- 
иовкѣ д а  проложеиія дорогъ и устройства водоотводныхъ ка
навъ, даютъ возможность выяснить распространеніе делювія. По 
лѣвой сторонѣ р. Ванновкп онъ простирается до самой площади, 
на которой были лѣсные склады. По правой же сторожѣ мощ
ныя толщи делювія прорѣзаны у кладбища. Мощность делювія 
въ этомъ мѣстѣ и граница распространенія его по лѣвому 
берегу говорятъ за то, что оігь распространяется еще и зна
чительно дальше кладбища.

Рѣчка Пустая Ваішовка врѣзывается въ толща делювія 
только при своемъ устьѣ, п въ 50 —  70 саженяхъ отъ него 
обнажаются уже коренныя породы. Площадь, занятая делю
віемъ, имѣетъ видъ треугольника съ основаніемъ, приблизи
тельно, въ 150 саженей о высотою около 300 саженой.

Отъ д. Нижней Ванповкп до перваго „рыпка% какъ на
зываютъ на Волгѣ мысы, вдающіеся въ рѣку, обнаженій фо
сфоритоваго слоя пѣтъ. Въ береговыхъ обрывахъ видны лишь 
сеноманскіе пески безъ верхнихъ горизонтовъ. Описаніемъ 
береговыхъ разрѣзовъ, до самаго верха сложенныхъ сепомап- 
екпмп породами, немного выше устья р. Ванновкн мозкпо воз
мѣстить неясность обнаженія сеноманскихъ породъ въ Мож- 
жевелевомъ баракѣ.
3. Cm. !• По бнчевшіку выходятъ плита сѣраго слюди

стаго нзвестковистаго песчаника, переполненнаго иско
паемыми. Встрѣчаются плпты, то сплошь состоящія изъ 
превосходно сохранившихся раковинъ Еходуга сопіса, 
то переполненныя массой другихъ ископаемыхъ. На
иболѣе распространенными въ песчаникахъ являются 
слѣдующіе виды:

Еходуга сопіса Sow.
Pecten orbicularis Sow.
Pecten obscuroides Sinz.
Pteria pectinata Sow.
Serpula sp .
Всего въ песчаникѣ найдено 39 видовъ ископае

мыхъ.
2. Песчано-глинистая порода черно-зеленаго цвѣта.



3. Грязно-зеленоватый ржавый песокъ, толща ко
тораго въ нѣсколькихъ мѣстахъ прослаивается очень 
незначительной мощности прослойками черной сланце
ватой глины.

4. Прослойка мучнистаго со слабой наклонной сло
истостью песка.

5. Песокъ зеленовато-грязный ржавый, но болѣе 
темный, чѣмъ № 3.

6. Песокъ такой же, какъ ЗЧЪ 3.
7. Прослойка темнаго глинистаго песка.
8. Грязно-зеленый песокъ, слагающій обрывъ до 

верху.

Измѣрить точно мощность породъ было невозможно, пото
му что цочтн вертнкадьыые обрывы еле доступны.

Въ рѣчкахъ Вапновкѣ п Пустой Ванновкѣ фосфоритовый 
сяой такой же мощности и характера залеганія, какъ и по 
берегу Волги, выходить выше деревни Нижней Валновкл 
всего лишь на 4 — 5 метровъ ниже дневной поверхности. 
Разстояніе, на которомъ выходитъ слой но рѣчкѣ Пустой 
Ванновкѣ, надо считать равнымъ 2,5 верстамъ н до р. Ван- 
новкѣ— полутора верстамъ.

Фосфоритовый слоѣ контакта сеномана и турона такой 
же мощности, какъ у Нижней- Вавновки, встрѣчается еще 
въ оврагахъ Мѣловомъ н Пустомъ Мѣловомъ и по берегу 
Волги, гдѣ выходы фосфоритовъ прекращаются не доходя 
*/4 версты до д. Трубино. ' . . . . .

Надо замѣтить, что при устьяхъ .названныхъ овраговъ и 
безыменнаго короткаго оврага, лежащаго южнѣе Мѣлового, 
коренныя породы уничтожены и замѣщены делювіемъ.

Между устьями оврага Пустого Мѣлового н р. Мѣловой 
обнаженія имѣютъ слѣдующій составъ, начиная снизу:

4 . Cm. 1. Н а песчаномъ бичевникѣ выступаютъ шшты из- 
вестковиетаго песчаника переполненнаго окаменѣло- 
стями, среди которыхъ преобладаютъ

Еходуга сопка, Sow.
Pectrn orbkularis Sow.
Pteria pectinata Sow.
Neithea quinquecostata Sow.
Actinocamax pnm us  A rkh.



Рѣже встрѣчаются
Schloenbachia varians Sow.
Schloenbachia Coupei Brongn. и mii. др.

Въ обрывахъ выше песчаниковъ залегаютъ:
2. Рыхлый зеленовато-сѣрый песчаникъ съ про

пластками черной сланцеватой глины; встрѣчаются 
Еходуга сопіса] около 7 метровъ.

3. Тонкій прослоекъ зеленоватаго песку съ мелки
ми черными фосфоритами, Еходуга сопіса и зубами 
Lamna.

4. Сѣрый слюдистый песокъ съ Еходуга сопіса]. 
около 1,5 метра.

5. Мощная толща зеленовато-сѣраго плотнаго слю
дистаго песка съ топкими выклинивающимися про- 
слоечшши фосфоритовыхъ сростковъ; изъ ископаемыхъ, 
встрѣчаются

Еходуга сопіса.
Pecten огЫсиІат и др.
6. Желтоватый песокъ съ ржавыми разводами; 1 

метръ.
7. Сѣрый песокъ; около 1,5 м.
Общая мощность слоевъ 1— 7 равна 30— 35 м.

Т. 8. Фосфоритовый пластъ въ известковистомъ пес
чаникѣ. Фосфориты имѣютъ то же строеніе, какъ іі 
въ предыдущихъ разрѣзахъ.

Результаты анализа этого слоя слѣдующіе:

Р А -  . . . .  15 , 99%
F e ,0 # . . . .  1 ,94%
С О ,.........................6 , 3 7 %
Нераствор. элемент. 37,13 °/0

9. Бѣлые и сѣрые мергели съ Inoceramus Вгоп- 
gniarti Sow.

S n . i . l .  10. Выше, въ недоступныхъ обрывахъ видна по
лосатая толща мергелей и черныхъ глинъ.

Отъ д. Труоино до устья р. Сухой Осиповки, на протя
женіи полутора верстъ, выходовъ фосфоритоваго слоя нѣтъ»



потому что берега до верху сложены лишь сеноманскими пе
сками.

Туронскіе мергели и фосфоритовый слой появляются снова 
въ обнаженіяхъ по лѣвому берегу Сухой Осиповки и Волги 
до второй группы овраговъ, прорѣзывающихъ возвышенность 
Осиновое Лбище.

У  устья Сухой Осіптовки, съ правой стороны, обнажаются 
коренныя породы, и видны три фосфоритовыхъ слоя, лежа
щихъ на сеноманскихъ пескахъ.

Обнаженіе это изображено па рис. 2 таблицы I.
Нижнихъ горизонтовъ сеномана не видно совершенно бла

годаря осыпямъ, выше которыхъ обнажаются:

5. Cm. 1. Грязно-зеленый песокъ, кверху переходящій въ 
желтый.

Т. 2. Н а желтомъ кварцевомъ пескѣ лежитъ первый, 
нижній слой фосфоритовыхъ желваковъ очень боль
шихъ, чернаго н черно-сѣраго цвѣта, то шерохова
тыхъ, то съ совершенно гладкой, какъ бы лакирован
ной поверхностью. Наряду съ большими желваками 
лежатъ очень мелкіе, почти фосфоритовый песокъ. 
Все это смѣшано съ желтымъ довольно крупнымъ 
кварцевымъ пескомъ, въ которомъ встрѣчаются по
звонки и зубы рыбъ. Мощность слоя до 0,15 метра.

3. Желтый кварцевый песокъ; около 0 ,В м.
4. Второй слой очень мелкихъ фосфоритовыхъ- жел

вачковъ (фосфоритовый десокъ). Мощность 0,1 метра.
5. Кзвестковнстып сѣро-бѣлый песокъ; около 0,1 

метра. Въ немъ разсѣяны отдѣльные желвачки фос
форитовъ.

6. Слой фосфоритовыхъ желваковъ, лежащихъ въ 
пзвестковпстомъ сѣровато-бѣломъ пескѣ, по размѣрамъ, 
въ среднемъ, не превосходящихъ одного сантиметра 
въ поперечникѣ. Мощность м о я  0 ,17— 0,18 метра.

Взвѣшенъ былъ только этотъ послѣдній слой, при
чемъ съ 1 квадратной сажени получено около 30 пу
довъ. Анализъ показалъ, что фосфоритовые желваки, 
взятые отсюда, содержать 31,12 °/0 нерастворимыхъ 
элементовъ п 10 ,66"/0 фосфорной кислоты.



Фосфориты только что описаннаго характера въ Осино
вомъ Лбшцѣ видны до второй группы овраговъ, па протя
женіи трехъ верстъ; постепенно понижаясь къ сѣверу, опп 
въ упомянутомъ пунктѣ опускаются къ бпчевшіку.

Кромѣ того фосфоритовый пластъ можно прослѣдить па 
протяженія полутора верстъ вверхъ по р. Сухой Осиповкѣ.

Въ связи съ измѣнявшимся характеромъ фосфоритоваго 
слоя измѣняются нѣсколько и условія его залеганія. Верхніе 
горизонты сеноманскихъ песковъ, на которые непосредственно 
налегаютъ фосфориты, уже не изрыты ходами такъ, какъ въ 
баранѣ Тюрьмѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ увеличивается мощность 
грязно-бѣлой пзвестковнсто-несчаной толщи, которая налегаетъ 
на 2-й фосфоритовый слой.

Для характеристики породъ, покрывающихъ туроискій пластъ 
фосфоритовъ въ устьѣ р. Сухой Осиповки, мы приведемъ 
разрѣзъ у второй, считая съ юга, группы овраговъ, прорѣ
зывающихъ Осиновое Лбище, такъ какъ здѣсь разрѣзы наи
болѣе полны п доступны. Сеноманъ въ этомъ мѣстѣ нахо
дится уже ниже уровня воды въ Волгѣ; составъ обнаженій 
слѣдующій.
6. T. 1. Бѣлый мергель, бѣдный ископаемыми, съ малень

кими желвачками чернаго фосфорита. Нѣсколько выше 
мергель этотъ пріобрѣтаетъ сѣроватый оттѣнокъ п рас
щепляется па топкія плитки. Почти вся порода пере
полнена обломками Inoceramus Brongniarti Sow.

Верхняя треть мергелей, какъ п у Еаішовіш, опять 
чнсто бѣлаго цвѣта. Въ инжпей части этого бѣлаго 
мергеля встрѣчаются еще прекрасные экземпляры Ino
ceramus Brongniarti, въ верхней же ископаемыя крайне 
рѣдки. Общая мощность мергелей около 12 метровъ. 
Изъ ископаемыхъ, собранныхъ въ нихъ, опредѣлены:

Ventnculites (?) sp.
Terebratula semiglobosa Sow.
Rhynchonella plicatüis So Vf.forma, Mantelliana à.’Orb.
Terebratula striata Wahl.
Exogyra lateralis Nils.
Ostrea aff. flabelliformis Nils.
Pecten cretoaus Defr.



Spondylus cf. Lutempleanus d'Orb.
Lim a Hoperi Mant.

Sn. i 1. 2. Брекчія изъ обломковъ фосфоритовъ, зеленыхъ
снаружи и свѣтло-коричневыхъ внутри, сцементиро
ванныхъ сѣроватымъ глауконитовымъ мергелемъ, ко
торый, какъ и въ Баниовкѣ, даетъ въ подлежащую 
породу корневидные выросты. Вмѣстѣ съ фосфоритами 
въ брекчіи попадаются п обломки мѣла. Фосфориты 
содержатъ 19,95°/0 Р 2О5 и 3,84°/0 нерастворимыхъ
частицъ.

3. Серія чередующихся слоевъ черныхъ сланцева
тыхъ глинъ, кремнистыхъ мергелей п пр. Послѣдніе 
въ низшихъ частяхъ бѣлы, въ среднихъ получаютъ 
слабый желтоватый оттѣнокъ и вверху— блѣдно-желты. 
Нижніе слоп мергеля бурно вскипаютъ съ кислотой, 
но чѣмъ выше, тѣмъ вскипаніе становится слабѣе, и 
верхніе слои переходятъ уже въ безызвестковую-опоку. 
Прослоп глинъ внизу тогпш, но кверху ихъ мощ
ность сильно возрастаетъ. Общая мощность породъ 
около 27 метровъ.

Изъ ископаемыхъ здѣсь найдены:

Ventriculites radiatus M ant. (очень часто).
Exogyra lateralis Nils.
Ostrea sp.
Inoceramus Pachti Arkh. (очень часто).
Adinocamax verus Miller, var. fragüis Arkh.
Pedrn cretosus Defr.

Ископаемыя сосредоточены въ самыхъ ннжнпхъ 
слояхъ мергеля, гдѣ послѣдній залегаетъ еще почти 
сплошной массой. Остальная часть серіи крайне бѣдна 
ископаемыми. Здѣсь удалось найти

Peden cretosus Defr. -
Rhynchonella plicatilis Sow.
Adinocamax verus M iller, var. fragüis Arkh.

чешуи рыбъ.



S n .i. 2. 4. Надъ послѣднимъ мощнымъ прослоемъ глины,
которая въ верхнихъ частяхъ дѣлается слюдпсто-гла- 
укопнтовой, залегаетъ толща сѣроватыхъ и желтова
тыхъ песчаныхъ, сильно слюдистыхъ и глауконито
выхъ опокъ до 6 метровъ толщиною, переходящихъ 
кверху въ зеленовато-сѣрый слюдисто-глауконитовый 
песчаникъ. Органическіе остатки чрезвычайно рѣдки 
и состоятъ изъ чешуи рыбъ и отпечатковъ клешней 
ракообразныхъ.

5. Чередованіе темныхъ опоковпдиыхъ глинъ съ 
темными глауконитовыми щебпеватыми кремнистыми 
глинами; около 11 метровъ. Ископаемыя очень рѣдки; 
найдены отпечатки форамшшферъ п чешуи рыбъ.

• 6. Черныя кремнистыя глины съ тонкими прослой
ками черной сланцеватой глины. Мощность около 5 
метровъ.

Sn.s . l .  7. Зелеповато-сѣрая пестрая глауконитовая крем
нистая порода съ большимъ количествомъ Веіетпі- 
tella mucronata Sclilth.. Мощность около 0,5 метра.

8. Сѣрый кремнистый мергель съ глауконитовыми 
зернами и черная кремнистая глина; много Веіетпі- 
tella MucfQitfita Schlth.; около 1,5 метра.

Па описанномъ участкѣ берега Волги между горою Дур
маномъ и Осиновымъ Лбищемъ существуетъ, какъ можно вп- 
вѣть изъ предыдущаго, четыре фосфоритоносныхъ горизонта. 
Первый изъ нихъ, наиболѣе молодой, пріуроченъ къ бога
тымъ глауконитомъ прослоямъ въ зонѣ Belenmitella lanceolata 
(верхній сепонъ). Фосфориты встрѣчаются здѣсь лишь спо
радически и въ совершенно ничтожномъ количествѣ.

Второй фосфоритовый горизонтъ залегаетъ въ основанія 
нижнесепонскихъ мергелей п опокъ (губковый слой) и отли
чается замѣчательнымъ постоянствомъ. Порода, заключающая 
фосфориты, представляетъ свѣтло-сѣрый глауконитовый мер
гель, отчасти кремнистый, нерѣдко довольно плотный. Кон
креціи фосфорита въ ней всегда залегаютъ но одиночкѣ, пе 
спаиваясь въ сложные желваки. Размѣры ихъ очень не ве
лики—  отъ 2 —  3 мм. до 5 см.; обычно желваки имѣютъ 
всего 1,5— 3 см. въ поиеречннкѣ. Содержаніе фосфорной ки



слоты въ апаліізнроваіпгыхъ образцахъ доходить до 23,29°/0, 
а нерастворимаго остатка— до 3 ,84°/0.

Количество фосфоритовъ не могло быть вслѣдствіе стру
ктуры слоя опредѣлено при помощи взвѣшпвапія, ио явно 
очень незначительно. Выдѣленіе желваковъ благодаря малымъ 
размѣрамъ пхъ и сравнительной твердости цементирующей 
породы очень затруднительно. Мощность слоя изрѣдка дости
гаетъ до 0,5 метра, но обычно не превосходитъ 0 ,20— 0,30 
метра. Залегаетъ онъ между двумя толщами довольно плот
ныхъ мергелей.

Все сказанное дѣлаетъ, па нашъ взглядъ, разсматриваемый 
пластъ безынтереснымъ въ практическомъ отношеніи.

Наибольшимъ богатствомъ фосфоритоваго матеріала отли
чается третій слой, залегающій въ основаніи туроиа. Можно 
различить двѣ формы его развитія. На пространствѣ между 
Дурманомъ и д. Трубпио мы имѣемъ слой въ его максималь
номъ развитіи, почти фосфоритовую плпту, мощность кото
рой колеблется въ предѣлахъ отъ 0,3 метра до 0,4 метра. 
Желваки такъ плотно сцементированы, и слой настолько 
твердъ, что нхъ трудно отдѣлить другъ отъ друга. Этимъ 
обстоятельствомъ вызывается необходимость разсматривать, 
какъ полезное ископаемое, слой цѣликомъ. Такимъ образомъ, 
этоть участокъ долженъ бытъ выдѣленъ, какъ особенно бла
гопріятный для разработки.

Слѣдя за распространеніемъ фосфоритоваго слоя типа горы 
Дурмана, мы, къ сожалѣнію, не можемъ впдѣть постепеннаго 
ого измѣненія въ слой тниа обнаженія у устья Сухой Оси
повки.

О томъ, что слой измѣнился гдѣ-то близь устья оврага 
Мѣлового, мы можемъ заключитъ по характеру древняго де
лювія, отложеннаго сѣвернѣе устья Мѣлового, и по характеру 
желваковъ, валяющихся на бнчевникѣ. Ріа правомъ берегу 
Сухой Осиповки въ делювіи, залегающемъ па размытой по
верхности сеноманскихъ песковъ, мы видимъ четыре стоя 
галекъ, состоящихъ по преимуществу изъ сростковъ фосфо
ритоваго песчаника. Чѣмъ выше лежптъ слой, тѣмъ меньше 
по величинѣ фосфоритовыя гальки, меньше нхъ и по коли
честву. Такія же, какъ въ шіжиемъ слоѣ делювія, фосфорито
выя гальки колбасообразнаго вида, длиною до 25— 30 саитп-



метровъ и толщиною до 7— 8 сантиметровъ, съ дырой по сре
динѣ, во множествѣ разсѣяны но бнчевішку іі мѣстами почти 
сплошь покрываютъ его. Эти фосфориты тождественны ужо 
съ тѣми, которые выходятъ у устья Сухой Осиповки (вто
рой типъ).

Для оцѣнки запасовъ фосфоритовъ между Дурманомъ іі 
Трубішо могутъ служить слѣдующія данныя. Крайнія цифры 
количества пудовъ съ 1 кв. сажени колсблятся отъ 150 пуд. 
на г. Дурманѣ п до 200 пудовъ въ Можжевелевомъ Баракѣ. 
'Такимъ образомъ возможно считать среднее количество пудовъ 
съ 1 кв. сажени равнымъ 175. По берегу Волги выходы 
фосфоритоваго слоя, ничѣмъ не закрытыя, наблюдаются на 
протяженіи, приблизительно, 14 верстъ. Всего имѣется 37 
верстъ незакрытаго обнаженія фосфоритоваго слоя ‘). Та
кимъ образомъ, на полосѣ берега въ 1 сажень шириною, 
т.-е. на площади въ 18,500 кв. саженей, количество фос
форитовъ равно 3,237,500 пудовъ.

Количество фосфорной кислоты въ слоѣ, взятомъ цѣликомъ, 
колеблется въ незначительныхъ предѣлахъ, какъ это можно 
видѣть пзъ аналитическихъ данныхъ сведенныхъ въ слѣдующую 
табличку 2) (см. стран. 61).

И ііой характеръ имѣетъ фосфоритовый пластъ по р. Су
хой Осиповкѣ и на Осиновомъ Лбищѣ- Здѣсь мы имѣемъ 
три фосфоритовыхъ слоя, на которые разбился слой окрест
ностей Нижней Вашювкп. Верхній и средній нластъ состоятъ 
изъ очень мелкихъ, въ среднемъ 1— 0,5 сантнм. въ попереч
инкѣ, фосфоритовыхъ желваковъ, заключенныхъ въ крупно
зернистомъ кварцевомъ пескѣ. Въ третьемъ, нижнемъ елоѣ 
•отдѣльные мелкіе желваки залегаютъ на ряду съ крупными.

1) Слой обыажается НО оврагу Пустоыу Мѣловому и а 5 верстъ.
п 0 9 „ Мѣловому 0 5
Я Я Ю рѣчкѣ Пустой Баиновкѣ я 4,5 „
» 0 Я „ Баыновкѣ я 2,5 „
Я 0 5» оврагу Можжевелевому 0 2,5 „ .
0 0 Я оврагу у бугра Стеньки Разина я 1 .
Я 0 я „ Тюрьма. я 2 „

8) Всѣ анализы, приводимые въ этоых отчетѣ, произведены въ лабо
раторіи Почвеннаго Комитета при Московскомъ Обществѣ Сельскаго Хо
зяйства подъ наблюденіемъ завѣдующаго лабораторіей Л. Л. Н о ж и  п а  
■'аналитиками В. Л и с и ц ы н ы м ъ ,  Н. Ч е р в я к о в ы м ъ  и В. Яку*  
щ е в с к и м ъ ,



Мѣсто, откуда взяты фо с- С о д е р ж а н і е  въ °/о°/о-

фориты. Р А СО*. FonO«.
Нераствори
мыхъ эле-

ментовъ.

1 анализъ г. Дурманъ . . 15,80 6,32 1,77 36,80

0 15,67 Опредѣленія не 36,25* » я И * • производилось.
3 „ » і • • 17,62 п » 40,21

4 „ „ „ ‘)- • 14,91 я п 48.44

1 авал. Можжевел. бар. . 16,13 » 0 38,91

2 „ 14,50 5,93 1,84 41,50

3 » Я • 15,65 » Я 39,16

„ Мѣловой овр. 15,99 6,37 1,94 37,13

При такихъ условіяхъ' залеганія ихъ отдѣленіе отъ породы 
возможно только путемъ просѣпванія. Это обстоятельство ока
залось существенной помѣхой при взвѣшиваніи. Такъ какъ- 
съ собой не было никакихъ приспособленій для просѣпванія,. 
то желваки отбирались руками. Эт» было возможно сдѣлать 
для 1-го, верхняго слоя, такъ какъ желваки болѣе клп менѣе- 
крупны. Само собою разумѣется, что отбирать руками желваки 
съ 1 кв. сажени было немыслимо, и потому взята была пло
щадь только кв. арпшна. Полученное при взвѣшиваніи ко
личество было перечислено на площадь въ 1 кв. сажень. 
Такимъ образомъ, только для верхняго слоя на 1 кв. сажень, 
было получено около 30 пудовъ. Если принять во вниманіе,, 
что при разработкѣ возможно будетъ использовать и второй 
и третій слой, то количество фосфоритовъ съ 1 кв. сажени 
должно увеличиться, но, какъ мы думаемъ, не болѣе, чѣмъ, 
до о 0 пудовъ въ общей суммѣ.

Для приблизительнаго подсчета количества фосфоритовъ 
въ разсматриваемомъ районѣ мы возьмемъ среднюю цифру—  
40 пудовъ на 1 кв. сажень. При протяженіи выходовъ фос
форитовъ по Волгѣ въ три версты и по р. Сухой Осиповкѣ.

*) Желваки безъ цемента.



въ полторы версты1) въ саженной полосѣ берега получимъ 
площадь въ  2250 кв. сажень, на которой запасы фосфори
товъ будутъ равны 90000  пудовъ. Анализъ показалъ, что 
процентное содержаніе фосфорной кислоты пало всего лишь 
до 1 0 ,6 6 % .

Что касается условій разработки па этомъ участкѣ, то оиа 
возможна только штольнями, такъ какъ благодаря постепен
ному паденію слоевъ вверхъ по теченію Волги и благодаря 
подъему мѣстности вверхъ по р. Сухой Осиповкѣ надъ фос
форитовымъ слоемъ лежатъ громадныя толщи туроискнхъ и 
сопоіісішхъ породъ.

Н а первомъ участкѣ, между горой Дурманомъ іі Труби
нымъ, разработка возможна въ большинствѣ случаевъ штоль
нями, по въ отмѣченныхъ выше залило образныхъ пониже
ніяхъ берега могутъ имѣть мѣсто и открытыя выработки.

Четвертый горизонтъ фосфоритовъ пріуроченъ къ верхней 
части песчаной сеноманской толизи іі не отличается посто
янствомъ. Мѣстами слой распадается на отдѣльныя линзы, а 
часто н вовсе отсутствуетъ. Фосфорной кислоты въ желва
кахъ этого горизонта содержится lS ,2 0 ° /a.

21. Районъ.

У южной группы овраговъ, прорѣзывающихъ Осиновое 
Лбище, сеноманъ и туронскій фосфоритовый слой скрываются 
изъ разрѣзовъ, опускаясь ниже уровня воды въ Волгѣ. Это 
опусканіе является слѣдствіемъ восточнаго паденія слоевъ ц 
•отступанія Волги на значительное разстояніе къ востоку. Ком
бинація двухъ этихъ факторовъ приводитъ къ образованію 
своеобразной, синклинали, кажущаяся ось которой находится 
около с. Дубовки, въ пунктѣ наибольшаго отклоненія Волги і 
къ востоку.

Сѣвернѣе Дубовки  берегъ вновь отступаетъ къ западу, и 
въ обнаженіяхъ пачпиатотъ одшгь за другимъ появляться все 
болѣе п болѣе низкіе горизонты туроыа, а блпзъ Дикаго ба
рака, впадающаго въ Волгу между Обольяниновкой и Сту- *)

*) Только по одаому лѣвому берегу.



денной, выходитъ и сеноманъ съ покрывающимъ его фосфо
ритовымъ слоемъ туроыа.

И а участкѣ берега въ 27 верстъ длиною, гдѣ туронскій 
слой отсутствуетъ, развитъ лишь іішкнесеноискін губковый 
фосфоритовый горизонтъ, сохраняющій тѣ же свойства, какъ 
п въ  Банповскомъ районѣ; кромѣ того здѣсь были найдены 
фосфоритовые желваки и въ верхнемъ сепоиѣ, именно въ по
родахъ зоны Belemniteüa mucronata.

Для характеристики этого района ыы приведемъ разрѣзъ 
у оврага, впадающаго въ Волгу въ 4 верстахъ выше с. Ду- 
бовкы. Здѣсь видны, начиная снизу:

7. T. 1. Бичевинкъ и основаніе береговыхъ обрывовъ 
образованы свѣтло-сѣрымъ п бѣлымъ мергелемъ съ 
Jnocer. Brongniartî So\v.,jvb ипжипхъ частяхъ кото
раго попадаются отдѣльные сросточкп фосфорита. Мощ
ность около 7 метровъ.

Выше въ обрывахъ слѣдуютъ:
8п. г. 1. 2. Тонкій (5— 7 см.) пропластокъ мелкихъ фосфо

ритовыхъ желваковъ.
3. Бѣлый п сѣроватый мергель съ рѣдкими фосфо

ритовыми желвачками п Actinoccimax propinguus 
Moberg.; около 1 метра.

і .  Слой брекчіевпдной породы около 0,25 см. тол
щиною съ фосфоритами, совершенно подобный соот
вѣтствующему слою Башювки.

5. Бѣлый мергель съ отпечатками губокъ и Jno- 
ceramus Pachti Arkh., a  выше— полосатая толща свѣт
лыхъ мергелей, опокъ и темныхъ глинъ; около 27 м. 

S n .i .2 .  6. Желтоватая слюдистая опока около 2 м. мощ
ности.

7. Чередующіеся слои темныхъ опокъ съ Actino- 
camax venis M iller и темныхъ глинъ; мощность 22 м. 

8п. s . l .  8. Сѣроватые плотные кремнистые мергеля съ Ве- 
lemnitella mucronata и A d . mamillatus-, въ основа
ніи ихъ лежитъ слой глауконитоваго мергеля, заклю
чающаго въ себѣ отдѣльные фосфоритовые желваки 
до 8 см. въ поперечникѣ и конкреціи сѣрнаго колче
дана. Мощность около і  м.



Такимъ образомъ разсматриваемый участокъ берега прак
тически полезныхъ фосфоритовъ не заключаетъ. Нужно еще 
отмѣтить, что н горизонтъ губковыхъ фосфоритовъ па про
тяженіи почти 12 верстъ отъ устья р. Мокрой Осиповки и 
до е. Дуйооки  не выходитъ въ разрѣзахъ, будучи скрытъ 
прислоненными къ верхиемѣловымъ породамъ глинистыми и 
галечными образованіями, представляющими, повидпыому, при
брежные древнекаспійскіе осадки.

Вмѣстѣ съ появленіемъ песчаныхъ сеноманскихъ образова
ній на берегу, который до этого времени падалъ къ Волгѣ 
огромными, почти вертикальными обрывами, развиваются ополз
ни: явленіе это зависитъ, виѣ всякаго сомнѣнія, отъ подмы
ванія песковъ Волгой во время разливовъ.

Отъ Обольянпновкп до Ахмата берегъ представляетъ почти 
непрерывный рядъ оползней, по во время разливовъ Волга 
непрерывно смываетъ значительныя массы осыпавшагося п 
оползшаго матеріала, и берегъ сохраняетъ очень крутые обрывы 
безъ оползневаго рельефа. Объ присутствіи оползней можно 
судить по изогнутости пластовъ и по ихъ положенію надъ 
уровнемъ воложки. Сеионскія породы то лежатъ па бпчев- 
шікѣ, то поднимаются отъ него болѣе пли менѣе высоко, 
дугообразно изгибаясь, пли же оставаясь горизонтальными.

Какъ общее правило для даннаго участка, надо принять, 
"что не смѣщешшй и не закрытый гаічѣмъ фосфоритовый слой 
можно видѣть только при устьѣ овраговъ, п только въ видѣ 
исключенія, между Дикимъ баракомъ и оврагомъ Яковъ, из
вѣстнымъ на Волгѣ подъ именемъ Огуденкл, на протяженіи 
150— 200 саж. онъ-выходитъ въ береговыхъ обрывахъ. Ви
димая мощность сеномана не превосходитъ здѣсь 10 метровъ.

8 . Обнаженіе благодаря осыпямъ настолько плохое, что 
строенія сеноманскихъ песковъ ие видно и весьма трудно 
сказать пзмѣняетея-лп петрографически толща гряновато-зе- 
леныхъ песковъ, служащихъ постелью нижнему фосфорито
вому слою, и, если измѣняется, то гдѣ происходитъ это из
мѣненіе.

Выше песковъ слѣдуютъ:

T. 1. Фосфоритовый слой мощностью до 0,18 метра.
2. Песокъ пзвестковнетый грязный; около 0,2 метра.



3. Фосфоритовый слой мощностью около 0,18 метра.
4. Известковистый грязный песокъ, переходящій 

кверху въ мергеля съ Jnoceramvs Brongniarti Sow..
Выше опять обнаженіе становится не совсѣмъ яснымъ..
Точное представленіе о строеніи берега даютъ обнаженія 

породъ въ узкомъ и глубокомъ „Дикомъ б а р а к ѣ п о в т о р я 
ющемъ въ точности только что приведенный разрѣзъ у Ду- 
бовкп, съ прибавленіемъ толщи
S». 8 .2 .  сѣрыхъ мергелистыхъ глппъ п желтовато-зелеиыхъ 

глауконитовыхъ песковъ, въ средней части которой 
содержится огромное количество Beîemniteîîa Іапсео- 
lata Schlth. п Ostreci praesinzotoi À rk h ..

Выше нпхъ залегаютъ опоки сызранскаго яруса палео
цена.

Изъ приведеннаго разрѣза видно, что па контактѣ сеномана 
н турона залегаютъ два слоя фосфоритовъ. Нижній слой за
легаетъ къ зелеповато-грязномъ пескѣ, проішзаиномъ ходами, 
выполненными пзвестковиетымъ пескомъ. Слой фосфоритовъ 
представляетъ отдѣльные мелкіе черные желваки. Размѣръ ихъ 
въ среднемъ пе превосходитъ 1— 1,5 сантиметровъ. Желваки 
большихъ и меньшихъ размѣровъ встрѣчаются рѣдко. Мощ
ность слоя до 0,16 метра.

Второй слой фосфоритовъ мощностью тоже до 0 ,16— 0,18 
метра залегаетъ уже въ толщѣ пзвестковпстаго песка. Жел
ваки имѣютъ нѣсколько большій размѣръ, сгружены плотнѣе.

По Дикому оврагу слой обнажается на весьма незначитель
номъ протяженіи.

Анализъ фосфоритовыхъ желваковъ, взятыхъ здѣсь, далъ 
слѣдующіе результаты: фосфорной кислоты 15,43°/0, нераст
воримыхъ элементовъ 49 ,94°/0.

Такой характеръ залеганія фосфоритовыхъ слоевъ по тѣмъ 
мѣстамъ, гдѣ только можно ихъ видѣть, сохраняется на всемъ 
протяженіи между Обомяниновкой п Ахматомъ.

Въ слѣдующемъ выходѣ фосфоритовыхъ слоевъ между Ди
кимъ баракомъ и Студенкой видны тѣ же два слоя точно 
такого же характера. Слой по мѣрѣ движенія Къ с. Ахмату 
занимаетъ все болѣе п болѣе высокое положеніе надъ уров
немъ Волги. Едва возвышаясь надъ бнчевникомъ въ  Дикомъ

Пзслѣдовапіе фосфоритъ. 5



баракѣ, контактъ Cm. и Т. здѣсь уже лежитъ на высотъ 
около 15 метровъ надъ Волгой у сѣвернаго конца обнаженія.

По оврагу „Яковъ" (Студепскому, какъ зовутъ его па 
Волгѣ) обнажаются въ устьѣ толщи делювія, замѣщающія 
верхніе уничтоженные горизонты сеноманскихъ песковъ.

Делювій здѣсь похожъ на делювій Башювкп. Онъ состо
итъ изъ песковъ зеленовато желтаго цвѣта съ мелкими галь
ками мѣловыхъ и третичныхъ породъ, слагающихъ прилега
ющую возвышенность— Студонскую ПІпшку.

По самому оврагу выходовъ фосфоритовыхъ слоевъ на
блюдать было нельзя изъ за осьшеіі іі растительности, закры
вающей склоны.

Отъ Студонкн до оврага. Малаго Студенскаго сеноманъ за
крыть оползнями или засыпанъ и обнажается только въ устьѣ 
послѣдняго оврага какъ съ правой, такъ и съ лѣвой сто
роны. Здѣсь опять видны 2 фосфоритовыхъ слоя, лежащихъ 
другъ отъ друга на 2 метра. Иижпій слой состоитъ изъ 
мелкихъ чорпыхь желвачковъ такого же размѣра, какъ и въ 
Дикомъ баракѣ, но мощность его нѣсколько меньшая, всего—  
0,12 метра.

Верхній слой имѣетъ прежній характеръ, т. е. желваки со
ставляющіе его нѣсколько крупнѣе, чѣмъ въ ншішемъ-слоѣ; 
мощность такая же. какъ и въ Дикомъ баракѣ— 0,18 метра. 
До устья Воровского барака выходовъ фосфоритовъ въ силу 
развитія делювія нѣтъ. Въ Воровскомъ же баракѣ опять ви
димъ два слоя. Обнаженія дать, къ сожалѣнію, невозможно, 
ибо у устья берега оврага отлоги, особогаю правый, и за
крыты осыпями. Здѣсь даже верхніе горизонты сеномана обна
жены весьма плохо. Благодаря почти прямому берегу, весьма 
слабо отклоняющемуся къ западу, особеннаго подъема слоевъ 
надъ уровнемъ Волги при устьѣ Боровскаго барака не замѣтно. 
Фосфоритовые слои лежатъ приблизительно на высотѣ 18—  
20 метровъ.

Нижній слой здѣсь достигаетъ мощности 0,18 метра, т. е. 
такой же, какъ и въ Дикомъ баракѣ. Размѣръ желваковъ, со
ставляющихъ ого, тоже ничуть не измѣнился. Подстилаетъ 
слой попрежяему грязновато-зеленый песокъ, изрьттый хода
ми, выполненными нзвестковнстыыъ пескомъ. Взвѣшиваніе съ 
1 квадратной сажоіш для этого слоя дало 20 пудовъ. Судя



по тому, что слой этотъ въ устьѣ оврага Малаго Студепскаго 
имѣлъ мощность лишь 0 ,12  метра, надо считать его непостоян
нымъ.

Анализъ желваковъ изъ этого слоя далъ: і5 ,6 3 * /0 фосфор
ной кислоты и 4 6 ,7 4 е/,, нерастворимыхъ элементовъ.

Н а 0,2 метра выше 1-го слоя лежитъ второй мощностью 
въ 0 ,18  метра. Второй слой остается все время одной и той 
же мощности, но нѣсколько измѣняется въ характерѣ.

Неспаявіпіеся отдѣльные желваки изъ него дали при анализѣ 
1 6 ,1 0 %  фосфорпой кислоты и 4 1 ,6 0 %  нерастворимыхъ эле
ментовъ.

Въ устьѣ Воровского барака слой состоитъ изъ отдѣльныхъ, 
лежащихъ въ известковистоыъ сѣроватомъ пескѣ черныхъ 
желваковъ '  болѣе крупныхъ, чѣмъ желваки нижележащаго 
слоя.

Выше по оврагу, невдалекѣ отъ устья, въ верхнемъ слоѣ 
встрѣчаются уже куски фосфоритоваго конгломерата фунта 
по 3— 4 вѣсомъ. Такіе же куски конгломерата, состоящаго 
пзъ черныхъ фосфоритовыхъ желваковъ, тамъ п сямъ попа
даются по руслу оврага. Анализъ желваковъ, отбитыхъ' отъ 
такого куска далъ 1 6 ,8 0 %  фосфорной кислоты и 4 4 ,0 5 %  
нерастворимыхъ элементовъ. Такимъ образомъ, измѣненія 
верхняго слоя, очевидно, состоять въ болѣе тѣсной сгру- 
жеыности желваковъ п появленіи цементирующаго фосфорита 
второй генераціи при неизмѣнной мощности самого слоя.

Взвѣшиваніе желваковъ пзъ верхняго слоя, произведенное 
у  устья, дало съ одной квадратной сажени около 40 пу
довъ. Всего съ 1 кв. сажени, при разработкѣ обоихъ слоевъ, 
можетъ быть взято до 60 пудовъ фосфорита.

Гдѣ кончаются выходы фосфоритовыхъ слоевъ въ оврагѣ, 
выяснять нельзя, потому что весь оврагъ поросъ густымъ 
мелкимъ лѣсомъ.

Въ оврагахъ,-лежащихъ сѣвернѣе М. Студепскаго, уже ни
чего не впдно кромѣ безпорядочно нагроможденныхъ ополз- 
нямп п осыпающихся сепонскнхъ породъ п толщъ делювія, 
по мощности не уступающихъ толщамъ, развитымъ въ окре
стностяхъ Нпжней Ванновкн.

Въ одномъ только короткомъ оврагѣ-промоынѣ у  рѣзкаго 
поворота Волги къ западу за громадными толщами делюпія,



довольно штенспвио размываемаго современными потоками, 
видны туронскіе бѣлые мергели.

У самаго села Ахмата  въ оврагѣ Три Стрѣлнцы по пра
вому его берегу за отсутствіемъ обнаженій фосфоритовыхъ 
слоевъ не впдно. На лѣвомъ отлогомъ берегу расположено 
село.

Выше Ахмата но направленно къ с. Мордово въ оврагѣ 
Глубокомъ (Верхне-Ахматскомъ), впадающемъ сейчасъ же за 
селомъ, прп устьѣ видны толщіі делювія п только на бнчев- 
нпкѣ выходы сеноманекпхъ песковъ. Берега самого оврага 
отлога и задернованы.

Правый берегъ занятъ селомъ, лѣвый— садами по преиму
ществу. До устья слѣдующаго оврага— Елховаго по берегу 
Воліи идетъ цѣлый рядъ оползней.

Прп устьѣ Большого Елховаго оврага съ правой стороны 
оползень скрываетъ выходы фосфоритовъ, съ лѣвой же на
ходится прекрасное обнаженіе (рпс. 1 на таблицѣ П ), въ 
которомъ видны 2 фосфоритовыхъ слоя контакта сеномана н 
турона па высотѣ 20 метровъ надъ уровнемъ Волга.

Обнаженіе имѣетъ слѣдующій составъ:

9. Cm. 1. На 7 метровъ падь уровнемъ Волги, въ верх
ней части бпчевпнка виденъ слой черной сланцеватой 
песчаной глины въ 0,4 метра мощности.

2. Грязно-зеленый слюдистый песокъ; около 3 ме
тровъ.-

3. Болѣе темная песчано-глинистая сланцеватая 
прослойка до 0,45 метра.

4 . Грязно-зеленые, но болѣе свѣтлые песчаники; 
Г  метръ.

5. Глинистая прослойка; около 0,35 метра.
6. Песокъ, какъ № 4; около 3 метровъ.
7. Глинистая прослойка не болѣе 0,05 метра.
8. Слой песку болѣе темнаго, чѣмъ предыдущій; 

1 метръ.
9. Песокъ желто-зеленый; 6 метровъ.

10. Песокъ съ ходами, выполненными пзвестковп- 
стыыъ сѣровато-бѣлымъ пескомъ; около 0,45 метра.

11. Желто-зеленый песокъ около 6,5 метра съ-



прослойкой мелкихъ фосфоритовыхъ желвачковъ съ 
зубами рыбъ мощностью въ 0,05 метра.

Т. 12. Фосфоритовый слой; 0,27 метра.

Н а 1 метръ ниже фосфоритоваго слоя желто-зеленый пе
сокъ (№ 11) постепенно становится грязнѣе, пронизывается 
ходами, которые становятся все многочисленнѣе, п песокъ 
переходить въ сплошной грязно-бѣлый. Фосфориты были взвѣ
шены изъ слоя Л» 12 и дали съ одной квадратной сажени 
около 75 пудовъ.

Анализъ далъ 15,93 °/0 фосфорной кислоты и А2 ,4 3 °/0 
нерастворимыхъ элементовъ.

13. Бѣлый и сѣроватый мергель, переполненный 
обломками Іп . Brongnia.rU. Внизу порода содержитъ 
мелкіе фосфоритовые желваки, обогащается зернами 
кварца и сливается съ подстилающимъ ее фосфо
ритовымъ слоемъ. Мощность 5 метровъ.

8п. і. 1. 14. Вѣлый мергель со сростками зеленоватаго фо
сфорита. Въ этомъ пунктѣ въ губковомъ слоѣ впер- 
вые появляются болѣе крупные фосфоритовые жел
ваки, достигающіе 0,10 метра въ поперечникѣ. Мощ
ность 0,30 метра.

15 . Бѣлый мергель, содержащій внизу огромное 
количество отпечатковъ губокъ и' Іп . Bachti-, мощ
ность 6— 7 метр.

16 . Чередующіеся слои опокъ н глинъ.
Идя вверхъ по оврагу, выходы сеномана можно видѣть на 

протяженіи около версты.
Устье Елховаго является послѣднимъ пунктомъ на берегу 

Волги, гдѣ наблюдаются гуронскіе фосфорпты, не смѣщен
ные оползнями. Сейчасъ же къ сѣверу отъ устья Б . Елхо
ваго оврага развиваются колоссальные оползни, очевидно,, въ 
связи съ приближеніемъ къ дневной поверхности гольтскихъ 
глинъ, которыя появляются вскорѣ въ устьѣ рѣки Еланкп. 
Оползни тянутся непрерывно до с. Мордово. Въ оврагѣ Ста
ро-Мордовскомъ н Ново-Мордовскомъ вблизи устья не смѣ
щенныхъ породъ не видно. Вершины ихъ остались неоемот- 
ренішми. По рѣчкѣ Мордовой выходы туронекпхъ фосфори
товъ наблюдались нами въ обнаженіяхъ праваго берега на



протяженіи 1,5, приблизительно, ізерсты. Далѣе оіщ скры
ваются подъ осыпями, но судя по высотѣ залеганія, около 
6 метровъ надъ дномъ рѣчки, выходы ихъ должны были бы 
наблюдаться и далѣе.

На правомъ берегу, въ которомъ обнажается фосфорито
вый слой, стоитъ село, сдѣланы искусственныя пасыші, по
ставлены заборы, чтобы осыпающіяся сверху породы не за
валивали рѣчки, а потому обнаженія неясны н отрывочны.

Въ этихъ обнаженіяхъ впдиы

10. Сш. 1. Верхніе горизонты сеноманскихъ песковъ, изры
тые ходами, которые выполнены сѣровато-бѣлымъ пз- 
вестковистымъ пескомъ.

Т. 2. Фосфоритовый слой мощностью около 0.35 метра, 
состоящій изъ отдѣльныхъ мелкихъ, песлапвающпхея 
между собою черныхъ, блестящихъ желваковъ съ глад
кой поверхностью. Взвѣшиванія произвести здѣсь бы
ло нельзя.

3. Известковнстый песокъ съ отдѣльными желвач
ками фосфорита.

і .  Мергели.
По мѣрѣ движенія вверхъ по рѣчкѣ надъ мергелями по

являются все болѣе и болѣе молодыя породы. По лѣвому 
берегу р. Мордовой обнаженій нѣть, такъ какъ сухое дно 
рѣчки п склоны, раздѣланы подъ многочисленные сады.

Сѣвернѣе с. Мордово слои начинаютъ довольно быстро под
ниматься, и коренные не смѣщенные выходы турона отходятъ 
отъ берега къ вѣнцамъ, гдѣ мы ихъ за отсутствіемъ времени 
изучить не могли. На берегу сеноманъ и покрывающій его 
фосфоритовый пластъ выходятъ только въ оползняхъ, иапр. 
у Сосно'вкп и у Несвѣтаевки, обычно круто наклоненные и 
перебитые на ничтожныхъ разстояніяхъ. -

Наконецъ, сѣвернѣе Несвѣтаевки (Мекатной) у Волги ту- 
ронскій фосфоритовый слой совершенно не появляется.

Оставляя въ сторонѣ не изученные еще выходы турон- 
скпхъ фосфоритовъ вдали отъ берега, по вѣнцамъ, образую
щіе самостоятельный фосфорнтоиосиый районъ, мы остано
вимся на характеристикѣ второго района развитія туронскнхъ 
фосфоритовъ, обнимающаго берегъ Волги на пространствѣ, 
между Ооольяниповкой и Мордовымг.



Протяженіе этого района равно, приблизительно, 20 вер
стамъ, по фосфоритовый слой доступенъ здѣсь для разработки 
лишь па очень небольшомъ протяженіи благодаря ополз- 
шшъ. Исключая упомянутый выше участокъ берега сажепей 
въ 200 длиною между устьями Дикаго и Студенскаго овра
говъ, берегъ постоянно покрытъ грудамп оползней, кото
рые дѣлаютъ фосфоритовый слой совершенно недосягаемымъ. 
Ближе къ Мордовому оползпи начинаются въ пѣсколькпхъ 
стахъ саженяхъ отъ Волги, и въ нихъ сброшены до уровня 
воды огромнѣйшія массы сенопскихъ, а иногда іі палеоцено
выхъ породъ, образутощпхъ нерѣдко мощныя складки. Между 
Ахматомъ іі Воровскимъ оврагомъ къ оползнямъ присоеди
няются мощныя толщи делювія, также скрывающія фосфори
товый слой.

Оползни отсутствуютъ лпшь близъ устьевъ большинства 
овраговъ, и здѣсь слой легко доступенъ для разработки.

Южнѣе Ахмата, гдѣ слой поднимается еще невысоко падъ 
Волгой, онъ распространяется на ничтожное разстояніе по 
оврагамъ, всего па нѣсколько десятковъ сажень. Сѣвернѣе 
упомянутаго села по длиннымъ оврагамъ фосфоритовый слой 
выходитъ уже на значительномъ разстояніи (у Мордова на 
1,5 версты), но этп выходы едва ли могутъ быть цѣликомъ 
использованы благодаря особенностямъ мѣстнаго крестьян
скаго "хозяйства. Къ длиннымъ оврагамъ іі балкамъ, впадаю
щимъ въ Волгу, па протяженіи почти всей Саратовской, гу
берніи пріурочены сады, дающіе населенію огромный доходъ, 
п воздѣлываемые часто. съ замѣчательною тщательностью. 
Нерѣдко по балкамъ использованъ каждый клочекъ земли, и 
иногда для устройства площадокъ подъ сады производятся 
значительныя земляныя работы іі создается искусственная 
почва, привозимая съ другихъ мѣстъ. Это обстоятельство дѣ
лаетъ часто совершенно невозможнымъ разработку въ балкахъ.

Въ силу указанныхъ условій длину выходовъ фосфорито
ваго слоя, легко доступнаго для разработки въ разсматривае
момъ районѣ, опредѣлить весьма трудно; едва л іі она дости
гаетъ въ общей сложности 5 верстъ.

Количество фосфоритовъ въ туроискомъ слоѣ здѣсь значи
тельно меньше, нежели въ районѣ Банновкп, но все же до
стигаетъ 60— 75 пудовъ на квадратной сажепп.



Для точнаго опредѣленія запасовъ практически доступныхъ 
фосфоритовъ у пасъ, какъ можно видѣть изъ предыдущаго, 
не имѣется достаточныхъ данныхъ, ио, исходя изъ указан
наго вѣсового количества, необходимо признать, что второй 
районъ можетъ дать весьма большое количество фосфорито
ваго матеріала; къ тѣмъ фосфоритамъ, которые могутъ добы
ваться въ корешіыхъ берегахъ, должны быть присоединены 
и фосфориты изъ оползней.

Количество фосфорной кислоты въ фосфоритахъ этого 
района указано въ слѣдующей табличкѣ.

Мѣсто, откуда пзяты фосфориты. Ихъ В О З 

Р А С Т Ъ .

*/о% ѣосфор- 
пой кислоты.

Ѵ /о  пора- 
стооріпгйго 
остатка.

Дикій баракъ..........................
:

т 15,43 49,94

Воровской баракъ верхній слой . . т 16,80 44,05

Воровской баракъ верхпій слой . . , т 15,63 46.74

Воровской баракъ вижаій слой . .
1 т 16,10 41,60

Что касается, наконецъ, условій залеганія пласта п спо
соба его разработки, то опн въ разсматриваемомъ районѣ тѣ 
же, что и въ предыдущемъ. III

I I I  районъ.

Сѣверігѣе с. Мордово изъ-подъ уровня Волги поднимаются 
нижнемѣловыя водоупорныя породы, и благодаря этому оползни 
достигаютъ максимальнаго развитія. Ненарушенный коренной 
берегъ отстоитъ здѣсь на версту, а мѣстами (Пудовкинъ Буе
ракъ) и 'на  полторы версты отъ бичевнпка.

Не смѣщенные пласты можно видѣть только при устьѣ 
нѣкоторыхъ овраговъ, гдѣ наблюденія затрудняются нерѣдко 
развитіемъ делювія. Благодаря столь неблагопріятнымъ усло
віямъ наблюденія, мы до сихъ поръ не имѣемъ въ .литера- 
туфѣ ші одного разрѣза гольтскихъ слоевъ.

Первый выходъ нижнемѣловыхъ глинъ, невидимому, имѣетъ 
мѣсто въ устьѣ р. Бланки, приблизительно, на полдорогѣ



между с. Мордово п кол. Сосновкой ’). При спускѣ въ долину 
этой рѣчки очень рѣзко бросается въ глаза залпвообразно 
вдающаяся площадь, занятая красно-коричневой глиной, ко
торую, невидимому, надо считать древнекаспійскшш отложе
ніями. Изъ-подъ этой глины съ лѣвой стороны устья на 
очень пеболыпоыъ протяженіи видны выходы черной глины, 
раскалывающейся при высыханіи па мелкія плитки. Этн глпны 
спускаются къ самому водотеку и густо заросли болотной 
растительностью. Разрѣзъ въ этомъ мѣстѣ слѣдующій (сверху 
внизъ):

1. Красная глпна вверху не слопстая, внпзу же 
пріобрѣтающія слопстость; она переходитъ въ осно
ваніи въ

2. тонкій слоистый слюдистый зеленовато-грязпый 
песокъ.

3. Чѣмъ ниже отъ поверхности, тѣмъ песокъ ста
новится крупнѣе п тонкіе его слоп, въ 1— 2 санти
метра, начинаютъ переслаиваться мелкшгь галечни
комъ. Затѣмъ слои песку становятся толще, достигая 
0,18— 0,25 метра, п переслапваготся еще болѣе мощ
ными слоямп галечника.

Общая мощность описанныхъ породъ въ разрѣзѣ, 
приблизительно, 4— 5 метровъ.

GU. 4. Черная слюдистая глина, которая обнажается 
метра па 1 ,5— 2 надъ уровнемъ протекающей по 
дну воды.

Выше по Бланкѣ проступаютъ по отлогщгь заросшимъ 
густо растительностью склонамъ красныя глпны. Площадь 
занятая ими сравнительно не велпка.

Отъ р. Елапкп до кол. Сосновки непрерывно идутъ оползни. 
Полоса пхъ достигаетъ 3Д  версты въ ширину.

Устья овраговъ, впадающихъ южнѣе п сѣвернѣе кол. Со
сновки, обнаженій песмѣщеппыхъ породъ не даютъ. Здѣсь въ 
безпорядкѣ нагромождены п гуронскія и сенонскія породы.

Кое-гдѣ въ оползняхъ можно видѣть и фосфоритовый слой 
контакта сеномана и турона. Въ устьѣ оврага, впадающаго

’) С и н ц о в ъ  указываетъ первый выходъ нижнемѣловыхъ глинъ у 
кол. Сосновки. Труды Геолог. Компт.* т. II, № 2, стр. 18.



сѣвернѣе колоніи, почти у самаго дна его наблюдаются обиль
ные родники, а изъ выше лежащихъ зеленовато-грязныхъ 
слюдистыхъ песковъ торчатъ огромнѣйшія глыбы пзвестко- 
внстаго песчаника, покрытыя натечной очень твердой кор
кой. Немного сѣвернѣе въ одной изъ оползневыхъ грядъ были 
найдены фосфоритовыя ядра сеноманскихъ ископаемыхъ. Ядра 
довольно тверды, гладки съ поверхности и источены какими- 
то очень тоненькими ходами. Цвѣта ядеръ сѣрый.

Верховья рѣчекъ, впадающихъ у Сосновки, и р. Мекатиой 
осмотреиы не были. Низовья р. Мекатиой обнаженій не 
даютъ, потому что по отлогимъ склонамъ ея береговъ разве
дены сады.

По мѣрѣ приближенія къ р. Назаровнѣ оползни занимаютъ 
все большее н большее пространство въ ширину, и движеніе 
пхъ направлено не только къ Волгѣ, по и къ р. Назаровкѣ. 
Въ оползняхъ этихъ нагромождены преимущественно гольт- 
скіе слои. Въ одномъ мѣстѣ на поверхности оползневаго гребня 
были найдены округлые желваки фосфорита черно-сѣраго цвѣта, 
у мѣстнаго населенія извѣстные подъ названіемъ горѣлые1-. 
П  дѣйствительно поверхность ихъ очень ііаиомниаотъ поверх
ность шлаковъ. Опредѣлитъ, къ какому слою они должны от
носиться, совершеипо невозможно.

Нельзя было видѣть послѣдовательности залеганія гольт- 
екпхъ породъ п въ р. Пазаровкѣ. Породы настолько пере
мяты и перепутаны оползнями, что тѣ изъ пнхъ, которыя въ 
одномъ обнаженіи лежатъ наверху, въ другомъ оказываются 
ниже остальныхъ.

По р. Губернаторовъ, на которой стоитъ село Синенькіе, 
характеръ обнаженія породъ такой же, какъ п въ р. Наза
ровкѣ. Породы перемяты въ складки, очевидно,, древними 
оползнями въ настоящее время совершенно ііл п  почти не вы- 
выражениымп въ рельефѣ. Породы, обнажающіяся въ Губер
наторовъ, несомнѣнно относятся кт. гольту, такъ какъ среди 
фосфоритовъ, вымываемыхъ изъ нихъ, найдены три отпечатка 
аммонитовъ, которые С. А. Д о б р о в ъ  опредѣляетъ какъ

Sonneratia Jachromensis Nikit,
Hoplites группы interruptus Bvug.
Hoplites cf. dentatus Sow.



Къ сожалѣнію, желваки фосфоритовъ съ отпечатками аммо
нитовъ найдены не in  situ, а среди фосфоритовыхъ галекъ, 
въ изобиліи покрывающихъ дно Губериаторовки. Характеръ 
самого фосфорита однако пе оставляетъ инкакнхъ сомнѣній 
относительно происхожденія нхь пзъ глинистыхъ породъ, обна
жающихся по Губернаторовъ^.

Кромѣ найденныхъ налш экземпляровъ въ Геологическомъ 
Кабинетѣ Московскаго Ушшерситета находятся еще обломки 
аммонитовъ, найденные въ Губернаторовъ М . М . В а с п л ь е в -  
с к и м ъ ;  экземпляры эти, по опредѣленію С. А. Д о б р о в а , ,  
принадлежатъ 3 .  dentatus. И . Ф. С и н ц о в ъ ,  нашедшій въ 
свое время на Губернаторовъ Hoplites interruptus 1), предпо
лагалъ, что опъ происходитъ изъ туронснаго фосфоритоваго 
слоя, гдѣ находился во вторичномъ залеганіл. Глинистыя по
роды Губериаторовки онь относилъ къ апту. Ни то, ші другое 
предположеше не можетъ соотвѣтствовать дѣйствительности, 
такъ какъ, съ одной стороны, аптскія породы Поволжья со- 
вергаеішо лишены фосфоритовъ, которые въ изобиліи встрѣ
чаются въ глинахъ Губериаторовки, а съ другой— фосфориты, 
заключающіе аммонитовъ, не имѣютъ ничего общаго съ ту- 
ронскпмп и тожественны съ фосфоритами глинъ.

Верстахъ въ полутора отъ устья лѣвый берегъ Губерна- 
торовкп становится болѣе отлогимъ. Прекращаются отвѣсные 
обрывы, обнажающіе- необыкновенно причудливые складки 
слоевъ, и склоны задериовываются травой пли заняты садами. 
Промоіша съ осыпающимися боками, прорѣзывающая въ этомъ 
мѣстѣ берегъ, даетъ очень неясное и отрывочное обложеніе 
тѣхъ породъ, въ которыхъ она вырыта.

Поднимаясь снизу, послѣ цѣлаго ряда осыпей видны
12. GU. 1. Глина сѣроватаго цвѣта.

2. Спльпо глауконитовый песчаникъ.
3. Глина очень похожая на предыдущую.
4. Фосфоритовый слой, состоящій пзъ небольшихъ 

черныхъ желваковъ; мощность слоя до 0,08 метра.
5. Свѣтлые слюдистые грязповато-зелепые пески.

Выше по склонамъ возвышенности лежать
6. то зеленоватыя, то красноватыя песчанистыя 

глины.

')  И. Ф. С и н ц о в ъ . Труды Геолог. Комит., т. И, № 2, стр. 59.



. Cm.- 7. Зеленоватые слюдистые пески, въ которыхъ най
дена раковина Exogyra сопіса Sow.

Вслѣдствіе неясности и отрывочности обнаженій указать 
мощность породъ совершенно невозможно. Нельзя быть увѣ
реннымъ п въ томъ, что между указанными породами не ле
жать еще породы, которыхъ пе удалось замѣтить.

Вслѣдствіе этого стратиграфическое положеніе фосфорито
ваго слоя остается неяснымъ. Фосфориты, . относящіеся къ 
тому же слою, видны п въ небольшихъ промошшахъ п ка
навахъ, окружающихъ сады.

Саженей на 300 выше описанной промоины Губернато- 
ровку пересѣкаетъ дорога въ д. Ш ирокій Буеракъ. Подни
маясь по ней въ гору, мы по склонамъ видимъ цѣлыя роз
сыпи фосфоритовъ по преимуществу мелкихъ и лезкащнхъ 
двумя полосами. Влѣво отъ дороги находится громадная 
промоина, которая начинается потаи у самой вершины въ 
толщѣ мѣлового делювія. Самая верппша сложена развѣвае- 
мыып желто-зелеными слюдистыми песками съ валяющішися 
на поверхности рогульками желѣзпстаго песчаника, сѣрнаго 
колчедана и мелкихъ желвачковъ фосфоритовъ.

Немного ниже по склону въ зелено-сѣрыхъ пескахъ най
дены створки Еходут сопка Sow.

Промоина, пройдя толщи мѣлового делювія, врѣзывается 
въ грязновато-зеленые пески, оставаясь до фосфоритоваго 
слоя очень неглубокой. Ниже песковъ по промоинѣ видны 
слѣдующіе слоп, начиная сверху (рпс. 2):

13. GU. 1. Грязно-зеленая слюдистая песчанистая глина; 
около 1 ,5  метровъ отъ поверхности.

2. Слои фосфоритовыхъ желваковъ, лежащихъ въ 
грязио-сгѣромъ пбскѣ.

Мощность слоя отъ 0,20 до 0,25 метра. Высота 
его залеганія около 40 метровъ надъ дномъ р. Гу
бернаторовъ. Желваки; составляющіе слой, черно- 
сѣраго цвѣта, съ гладкой поверхностью, округлой, 
безъ рѣзкихъ выступовъ, формы. Преобладающая ве
личина желваковъ 5— 7 сантиметровъ въ попереч
инкѣ; болѣе крупныхъ и болѣе мелкихъ сравнительно 
мало.



Взвѣшиваніе фосфоритовъ этого слоя дало около 
54 пудовъ на квадратную сажень.

Результаты аналпза слѣдующіе:

Р А .........................................  21=44°/о-
С02 ..................................... •. 3,17°/о*
Р е Д ........................................  1,8 5 7 0.
Нерастворимыхъ элементовъ. 29,57 °/0.

Рис. 2. Обнаженіе на р. Губернаторовкѣ близъ с. Синенькихъ (обн. 13). 

Ниже идутъ:

3. Свѣтлая грязно-сѣрая песчанистая глнна; около 
1 метра.

4. Прослойка фосфоритовъ, покрытыхъ гипсовой 
коркой, достигающей мѣстами до 0,5 сантиметра тол
щины.



5. Плотная глинисто-песчаная порода.
6. Норная сланцеватая глина.
7. Порода такая же, какъ JV» 3; около 0 ,4  метра.
8 . Сланцеватая глина темнаго желтовато-сѣраго 

цвѣта; около 0,7 метра.
9. Сѣрый песчаникъ; около 0,2 метра.

10. Сѣрая сланцеватая глина; около 2 ,5— 3 метра.
11. Песчаникъ такой же, какъ Л" 9.
12. Грязно-зеленый глинистый песокъ; около 0,7 м.
13. Глина такая же, какъ іі У? 3.

Ниже въ промоинѣ видны лишь осыпи іі выходы черно- 
сѣрой сланцеватой глины. У  устья промоины но дорожнымъ 
искусственнымъ выемкамъ п траншеямъ, проведеішымъ для 
орошенія садовъ, обнажается делювій съ мелкими галечкамн 
верхнемѣдовыхъ породъ. Делювій зеленоватаго цвѣта съ 
красными глшшетымп промойкамп.

На рисункѣ 2 таблицы П, иллюстрирующемъ зелееаиіе 
слоя въ правомъ берегу промошш, видны пскрпвлешше слои 
фосфоритовъ, ясно нарушешше. Замѣтныхъ но рельефу 
оползней около промоины не наблюдается, по содержащія 
фосфоритовый пластъ породы, песомігѣшо, перебиты дре
вними снивелированными оползнями.

У д. Исѣевки. сѣвернѣе села Синенькихъ, па верху обры
вовъ коренного берега (лѣвый берегъ оврага) на высотѣ 35 
метровъ отъ подошвы обрыва разсыпаны фосфориты въ видѣ 
отдѣльныхъ желваковъ сѣро-чернаго цвѣта, покрывающихъ 
землю довольно густо. Этн фосфориты, повндимому, тожде
ственны съ фосфоритами, отмѣченными как ъ 'въ  слоѣ, такъ 
п на поверхности почвы западнѣе села Сппетшхъ.

Въ обнаженіи у этого пункта видны слѣдующіе слои 
(сверху внизъ):

1Ф. Qlt. 1. Грязно-зеленый глинистый песокъ, выходящій въ 
почвѣ и покрытый розсыпями фосфоритовъ.

2. Свѣтлая грязно-желтая сильно песчанистая глина 
со слюдой іі желто-зелеными побѣжалостями.

3. Н а 5 метровъ ниже вершины обрыва залегаетъ 
сдой зеленовато-сѣраго грязнаго песчаника со слюдой 
іі съ черными пятнами; около 0,4 м. Надъ этимъ



песчаникомъ видны округ.ше желваки фосфорита съ 
гипсомъ, залегающіе слоемъ въ одинъ рядъ.

4. Глипа такая же, какъ As 2; около 1 м.
5. Песчаникъ такой же, какъ Ai В; около 0 ,4  м.
6. Глина такая же, какъ Дь№ 2 и 4.
7. Н а 20, приблизительно, метровъ выше подошвы 

обрыва обнажается грязно-зеленый песчаникъ со слю
дой и чериозелеишш гнѣздами.

8. Черно-сѣрая глина, нижней границы которой не 
видно вслѣдствіе осыпей.

Измѣрить мощность всѣхъ породъ нельзя было вслѣдствіе 
•осыпей глинъ, сквозь которыя ясно проступаютъ только слои 
песчаника; также осталось неизвѣстнымъ, лежатъ ліі какія- 
нибудь породы пиже № 8. Выше оппсаішаго пункта оврагъ 
имѣетъ отлогіе заросшіе лѣсомъ берега и обнаженій не 
даетъ.

Сѣвернѣе описаннаго обнаженія въ оврагѣ у дома Чаадаева 
(у сѣвернаго конца д. Несвѣтаевки) ші на поверхности, ни 
въ разрѣзѣ фосфоритовъ не видно. Ихъ довольно много въ 
делювіи, покрывающемъ склоны: вымытые изъ делювія фос
фориты попадаются изрѣдка п на поверхности. Породы рас
крываемыя оврагомъ слѣдующія (сверху внизъ):

J 5 . Q. 1. Делювіальныя глины сѣраго цвѣта; въ шіжшіхъ 
частяхъ онѣ становятся слоистыми, заключаютъ въ 
себѣ гальки и пріобрѣтаютъ бѣловатый цвѣтъ.

G-Ü. 2. Свѣтлая грязно-желтая песчанистая глина съ 
охристо-ржавыми слоями и желтыми налетами. Много 
слюды.

3. Прослой плотнаго слюдистаго песчаника сине
ватаго цвѣта съ зелеными н почти черными гнѣздами; 
около 0,7 метра.

4. Грязно-желтая сланцеватая глина со слюдой и 
желтыми налетами сульфатовъ.

5. Черно-желтая сланцеватая глпна, ниже которой 
изъ-подъ осыпей пенено проступаютъ

6. желтовато-ржавые глштсто-песчаные слоп, а 
ппже опять идутъ

7. черныя осыпающіяся глины.



Фосфоритовый слои, хорошо сохранившійся, виденъ въ 
оползневомъ гребнѣ за д. Несвѣтаевкой по дорогѣ въ Пу- 
довішно. Площадь, на которой залегаютъ въ даіпюмъ мѣстѣ 
фосфорпты, пезиачителыга. Взвѣшиваніе здѣсь было произве
дено для того, чтобы усчитать измѣненіе слоя по направле
нію къ сѣверу. Желваки фосфоритовъ лежатъ здѣсь непо
средственно прикрытые слоемъ почвы не толще 0,25 м., что 
должно отразиться на ихъ химическомъ составѣ.

Взвѣшиваніе дало съ 1 кв. сажеіш до 80 пудовъ. Анализъ 
далъ результаты очень близкіе къ нолучеішымъ при анализѣ 
фосфоритовъ изъ Синенькихъ, а именно: фосфорной кислоты 
2О,60°/о, нерастворимыхъ элементовъ— 3 3 ,5 9 % .

Обнаженіе слѣдующее:

16. 1. Почва; около 0,25 метра.
GU. 2. Фосфоритовый слой; 0,25 метра. Желваки ле

жать въ грязно-сѣромъ пескѣ, окрашенномъ, невиди
мому, органическими растворами, проникающими че
резъ почву; сгружены оин довольно тѣсно, но между 
собой не спаиваются; цвѣтъ ихъ черно-сѣрый; по
верхность гладкая; форма желваковъ, какъ и въ Си
ненькихъ, округлая безъ рѣзкихъ выпуклостей іш і  
вдавленій; величина въ большинствѣ случаевъ колеб
лется между 5— 8 сантиметрами.

3. Песчанистая слюдистая порода желтаго цвѣта; 
около 2 метровъ.

4. "Черная глина; около 0, 7 метра.
5. Свѣтлая ' грязно-желтая песчапо-глшщстая по

рода со слюдой.
6. Слой фосфоритовъ съ гипсомъ. Залегаютъ въ 

видѣ отдѣльныхъ округлыхъ желваковъ въ одинъ рядъ.
7. Порода такая же, какъ № 5.
8. Свѣтлый глинистый песокъ.

Между породами 7 п 8 лежитъ какая-то толща, обнажаю
щаяся очень плохо и потому оставшаяся невыясненной.

Какъ разъ противъ описаннаго гребня находится самая 
высокая точка между Несвѣтаевкой и Пудовкино. Сложена 
гора въ своей верхней части изъ слюдистыхъ зеленовато- 
желтыхъ сеноманскихъ песковъ. Въ тихъ найдены обломки



раковинъ Exogyra сопіса. Мѣсто перехода песковъ въ гольт- 
скія глппы закрыто обваломъ вышележащихъ породъ. Вер
шина горы представляетъ гребень, образовавшійся благодаря 
разрыву ея оползнемъ.

Гребень пдетъ перпендикулярно къ Волгѣ п постепенно 
повышается по мѣрѣ удаленія отъ нея. Южная часть горы, 
невидимому, осталась на мѣстѣ, сѣверная же, отколовшись, 
значительно передвинулась къ долинѣ рѣчки, на которой 
стоитъ Пудовкпно.

Вершина гребня покрыта небольшимъ слоемъ делювія. На 
поверхности разсыпаны черные мелкіе п зеленоватые фосфо
риты, оставшіеся отъ размыванія туронскаго н  нпяшесенон- 
скаго фосфоритовыхъ слоевъ.

Разрѣзъ вершины горы, начиная сверху, представляется 
въ слѣдующемъ видѣ:

17. Cm. 1. Пески слабо слоистые съ глннпстымн прослой
ками. Слоистость иногда наклонна н переходитъ опятъ 
въ горизонтальную.

2. Двѣ тоненькихъ, близко одна отъ другой распо
ложенныхъ прослойки глины.

3. Болѣе свѣтлый, чѣмъ jVs 1, слоистый песокъ.
4. Черно-желтая глинисто-песчаная- порода. Отъ 

вершины обрыва эта порода отстоитъ метровъ на 7— 8.
Кинзу порода эта совершенно незамѣтно перехо

дитъ въ
5. глинистый песокъ, очень похожій на вышеле

жащій слой.

Оврагь, на которомъ стоитъ Пудовкпно, обнаженій не да
етъ, потому что весь сплошь покрытъ садамп, подъ которые 
расчищены значительныя площади между гребнями оползней, 
а въ нѣкоторыхъ случаяхъ гребнн даже срыты совершенно.

Слѣдующій выходъ гольтскпхъ фосфоритоносныхъ породъ 
наблюдался нами но склону между Пудовкинымъ н Крутец- 
кимъ буераками въ мѣстности,, густо покрытой фруктовыми 
садамп. Обнаженія здѣсь начинаются метровъ на 25 выше 
уровня воды въ Волгѣ.. Впдпмые въ нпхъ слоп, быть можетъ, 
нѣсколько смѣщены изъ своего первоначальнаго положенія.

Изслѣдованіе фосфоритовъ. 6



Сопоставляя отдѣльные выходы, можно установить такуто по
слѣдовательность слоевъ, начиная снизу:
18. Glt. 1. Чорио-золоііая плотная глішисто-песчаиая поро

да, въ которой разбросаны отдѣльные желваки фос
форита; около 0,5 метра.

2. Чередованіе темпо-сѣрыхъ песчаныхъ слюдистыхъ 
глпиъ п зеленовато-черныхъ глинистыхъ песчаниковъ, 
то плотныхъ, лежащихъ слоями, то рыхлыхъ въ видѣ 
сростковъ; 15 метр.

3. Т онкій прослой черныхъ песчаныхъ фосфори
товъ съ гипсомъ.

4. Слюдистый желтовато-сѣрый песокъ съ желтыми 
пятнами; 0,75 м.

5. Темная сланцеватая глина до 0,5 метра мощ
ностью.

6. Зеленоватый слюдистый песокъ; 7 м.
7. Тонкій прослои фосфоритовъ, содержащій ку- 

сочкп древесины.
8. Желтоватая сильно слюдистая песчаная глина; 

1 метръ.
0. Черныя сланцеватыя глины; 3 метра.

Послѣдній выходъ гольта па берегу Волги наблюдался на
ми саженей на 150— 200 ниже фабрики Товарищества Са
ратовской .Мануфактуры. Слои фосфоритовъ здѣсь, невидимо
му, смѣщенъ, но оползень находится въ самомъ началѣ своего 
движенія, п послѣдовательность породъ не измѣнилась. Даже 
самые пласты остались еще горизонтальными. .

Обнаженіе въ этомъ пунктѣ слагается слѣдующими поро
дами, начиная сверху:
19. Glt. 1. Сѣровато-зеленый слюдистый песокъ.

2. Грязно-зеленая песчанистая сланцеватая глина 
со слюдой.

3. Тонкій, въ 2— 3 сантиметра, слой круппо-зер- 
ппстаго песка зеленаго цвѣта, переходящаго кверху 
въ глину. Ближе къ фосфоритовому слою, лежащему 
непосредственно подъ этпмъ пескомъ, онъ сцементи
рованъ гипсомъ въ очень плотную корочку.

4. Слой фосфоритовъ, лежащихъ въ круппо-зерни-



стомъ кварцевомъ пескѣ (таблица III, рлс. 1). Жел
ваки такъ же, какъ д у с. Синенькихъ д  у д. Пу- 
довішно черио-сѣраго цвѣта, гладки съ поверхности и 
округлой формы. Однако величина пхъ нѣсколько

' Рис. 3. Схематическій разрѣзъ берега Волги у фабрики близъ Б . Ш ахма
т о в а  (обв. 19).

больше, и желваки здѣсь съ округлыми- выступамд 
д вдавленіямн. Анализъ далъ надвысшее для гольт- 
скпхъ фосфоритовъ содержаніе фосфоритной кислоты—  
2 4 ,1 6 Уд, нерастворимаго остатка 22 ,43°/0. Мощность 
фосфоритоваго слоя 0,25 метра; лежитъ оиъ на глу
бинѣ 7,5 метра отъ вершины обрыва и, прпблпзи-



тельно, да высотѣ 20 метровъ надъ уровнемъ Волги.
Взвѣшиваніе дало здѣсь около 110 пудовъ на 1 

квадр. сажень.
5. Слой грязно-желтой песчанистой глины.
6. Слой песчаника, на которомъ лежатъ рѣдкіе жел

ваки фосфорита. Отъ вышележащаго фосфоритоваго, 
слоя описываемой слой отстоитъ на 0,7 метра.

7. Грязно-желтая песчанистая глина.
8. Черная сланцеватая глина.

Граница между породами 7-й и 8-й не ясна. Берегъ внизу,, 
какъ видно изъ прилагаемаго схематическаго чертежа, со
стоитъ пзъ тѣхъ же породъ съ фосфоритами, смѣщенныхъ 
оползнями до уровня воды. На бичевшпсѣ лежатъ отдѣльные 
куски фосфорита, вымытые пзъ оползшихъ массъ.

Выходы фосфоритоваго слоя, иногда закрытые осыпающп- 
мпся вышеложащпмп породами, видны на протяженіи, при
близительно, полуверсты.

Сѣвернѣе описаннаго пункта по направленію къ Б . Ш ах- 
матовкѣ оползни становятся гораздо болѣе монщымп п по
крываются лѣсомъ; обрывы коренного берега, возвышающіеся 
надъ оползнями, состоять изъ огромной толщп сеноманскихъ 
песковъ съ разсѣяшщмп сростками сѣраго фосфоритоваго пе
счаника.

У Малой Шахматовки въ устьѣ оврага Амелевскаго 
водны только толщп делювія.

Отъ Малой Шахыатовкп до Увѣка берегъ нпзокъ, покрытъ 
растительностью п обнаженій де имѣетъ. Нѣтъ обнаженій 
коренныхъ породъ п по заросшшіъ лѣсомъ берегамъ р. Ва- 
гап, пройденной до Александровки (Трещихи).

Въ высокой горѣ у Берегового Увѣка наверху обнажа
ются желтоватые сеноманскіе пескн со сростками фосфорито
ваго песчаника. Нижняя ' часть горы одѣта оползнями, въ ко
торыхъ видны мощныя толщп наклоненныхъ шіжпеагѣловыхъ 
породъ. У въѣзда въ усадьбу Баландпна мы наблюдали слѣ
дующій разрѣзъ, начиная снизу.

20. GU. 1. Темная плотная глина; 4 метра.
2. Желтоватая опока; 5 метровъ.
3. Плотная глина съ песчаными прослойками; около 

В,5 метровъ.



4. Зеленовато-сѣрый песокъ съ прослойками глины 
и двумя тонкими пропластками фосфоритовъ; около 
4 метровъ.

5. Черная слапцеватая глина; 1 метръ.
6. Желтовато-зеленый песокъ; около 4 метровъ.

Выше Іінязевки  невысокій берегъ состоитъ уже изъ алт- 
'скихъ породъ, и гольтскіе фосфориты встрѣчаются только въ 
делювіп.

Изъ рѣчекъ, впадающихъ въ Волгу между Саратовомъ п 
Большой Шахматовкой, нами были пройдены ІОыгеровка, Ток- 
ыаковка, Егорьевская п Березішка.

Берега ІОпгеровкп и Токыаковкп покрыты лѣсомъ и сада
ми п обнаженій не имѣютъ.

Верхняя половпиа Егорьевской рѣчки также густо покрыта 
садами, но па протяженія 3— 4 верстъ ннжияго ея теченія 
берега не закрыты древесной растительностью. Правый бе
регъ чрезвычайно отлогъ п выходовъ коренныхъ породъ не 
имѣетъ. По небольшимъ промоинамъ здѣсь видны лишь буро
ватые делювіальные суглинки.

Н а нравомъ болѣе крутомъ берегу р. Егорьевской делю- 
тзій развить нѣсколько менѣе, но все же обычно скрываетъ 
нпжнюю половину склона, и по промоинамъ и оврагамъ видны 
только глины безъ фосфоритовъ, образующія верхнюю поло
вину водораздѣла Егорьевской п Токмаковки. Коренныя по
роды, слагающія ншкшоіо часть праваго берега Егорьевской, 
обнажаются только въ одномъ оврагѣ въ верстѣ отъ с. Ива
новскаго Увѣка (рис. 4).

21. Cm. 1. Н а вершинѣ водораздѣла въ этомъ мѣстѣ про
ступаютъ пески со сростками песчанистаго фосфо
рита.

GU. 2. Ниже по промоинѣ видны сѣрыя песчанистыя 
глины, до 17 метровъ мощностью, покрытыя желтыми 
выцвѣтами сульфатовъ. Н а 10 метровъ ниже послѣд
няго выхода этпхъ глииъ начинается вторая промоп- 
на, въ которой видны слѣдующія породы:

■Q. 1. Почва.
■Glt. 2. Грязная зеленоватая песчанпстая глш а. Мощ

ность ея около 1 метра.



3. Фосфоритовый слой состоящій изъ желваковъ, ле
жащихъ отдѣльно другъ отъ друга и настолько рѣдко, 
что съ 1 квадр. сажени при взвѣшиваніи получилось 
всего лишь 15 пудовъ. Мощность слоя 0,16 метра. 
Желваки сравнительно мелки (отъ 2 до 5 сантиметровъ 
въ поперечинкѣ), округлой формы; одни изъ ішхъ чер
но-сѣраго цвѣта съ матовой, не совсѣмъ ровной по
верхностью; другіе— совершенно черны и блестящи.

Рие. 4, Обнаженіе на р. Егорьевской, у с. Иванинскаго Увѣка, (обн. 21).'

" 4. Грязнаго цвѣта песчанистая глина, немного свѣт
лѣе, чѣмъ № 2; 0,20 метра.

Около фосфоритоваго слоя въ пей наблюдается зна
чительная примѣсь глауконита.

5. Фосфоритовый слой содержащій куски древеси
ны. Мощность 0,15 метра.

Этотъ слой несмотря па его нѣсколько меньшую 
мощность далъ при взвѣшиваніи лучшіе результаты: 
съ 1 кв. сажени получилось 30 пудовъ. Явленіе это 
объясняется болѣе тѣснымъ . сгружеиіемъ желваковъ,.



Форша, размѣры, внѣшній видъ желваковъ точно та
кіе же, какъ и въ выше лежащемъ слоѣ.

Анализъ фосфоритовъ этого слоя далъ слѣдующіе 
результаты:

Р А . ...............................  20 ,90%
Fe20 8 .........................  3 ,68%
С 02 ...............................  2 ,78%  .
Нераствор. элементовъ 29,61 °/0

6. Песчанистая слюдистая глина съ зелено-желтой 
нобѢжалостыо. Въ ней встрѣчаются несчано-глішпстыя 
конкреціи съ древесиной внутри н кремнисто-глини
стые черные сростки, не содержащіе органическихъ 
остатковъ.

7. Тонкій слой слабаго песчаника.
8. Пылящій, золообразпый песокъ грязно-желтаго 

цвѣта со слюдой; около 0,7 метра.
9. Сѣрый песчаникъ со слюдой; 0,26 метра.

10. Сѣрая сланцеватая глина; около 0,7 метра.
11. Сѣрая съ черными пятнами сланцеватая глина 

со слюдой. Нижней части этой породы вслѣдствіе осы
пей не видно.

12. Прослой песчаника около 0,5 метра видимой 
мощности.

13. Глина такая же, какъ 11; видимая мощность 
ея не болѣе 0,5 метра.

14. На 4— 5 метровъ ниже ея выступаетъ слой 
черно - сѣраго зеленоватаго песчаника со слюдой въ 
4,27 метра мощностью.

15. Плотная песчанистая черная сланцеватая глпна.
На 5 метровъ пиже находится дно рѣчки, въ которую впа

даетъ промоина. Въ рѣчкѣ течетъ очень немного воды пзъ 
неподалеку расположенныхъ родниковъ; вода быстро исчезаетъ 
въ песчаномъ наносѣ дна. Вершина промоины надъ ея усть
емъ лежитъ на высотѣ, приблизительно, 30 метровъ.

Кромѣ описанной промоины ип одна пе даетъ обнаженій, 
въ которыхъ выходили бы фосфоритовые слои. Выше по р. 
Егорьевской іго лѣвой же сторонѣ есть громадная иромопна, 
но виденъ въ ùeü лишь желтовато-сѣрый глинистый делювій.



P. Березинна.

Берега р. Березшпш, такъ же какъ и рѣчкп Егорьевской, 
отлоги. Е я правый берегъ нѣсколько круче, по такъ же, какъ 
п лѣвый, почти ие даетъ обнаженій коренныхъ породъ. Оврагъ, 
впадающій въ Верезшгку недалеко отъ ея сліянія съ р. Ржа- 
вецъ, имѣетъ также отлогіе, задернованные склоны. Коренныя 
породы можно видѣть только въ нпжппхъ частяхъ обнаженій 
всего лшпь на 1 ,5— 2 метра надъ уровнемъ воды, едва бѣ
гущей по дну. Приводимое обнаженіе, находящееся въ лѣ
вомъ берегу Березпнкп верстахъ въ двухъ отъ села, можно 
считать типичнымъ; всѣ прочіе разрѣзы разнятся отъ него 
лпшь мощностью делювія.

22. Q. 1. Делювій, начиная отъ песчанистаго п тонкосло
истаго до галечнпка, съ самымъ разнообразнымъ ха
рактеромъ слоистости и цвѣтовъ.

Glt. 2. Н а 1 ,5— 2 метра отъ дна обнажается черно-си
няя песчанистая очень плотная глина, по поверхности 
которой выцвѣты сульфатовъ. Въ нпждей части глпна 
мокрая.

3. Н а самомъ днѣ оврага выступаетъ черная съ 
свѣтло-бурымп пятнами мокрая глина.

Судя по высотѣ залеганія фосфоритоваго слоя па р. Егорь
евской, надо думать, что на Березпшсѣ онъ скрытъ подъ 
мощнымъ ’ чехломъ делювія н потому ие выходить въ про
моинахъ, начинающихся даже высоко надъ уровнемъ рѣчекъ. 
Въ обнаженіяхъ подобныхъ только что приведенному его 
п нельзя надѣяться найти потому, что строеніе берега опп 
раскрываютъ всего лишь на 5— 7 метровъ, тогда какъ слой 
лежитъ на высотѣ 15— 18 метровъ.

Приведенные разрѣзы дѣлаютъ несомнѣннымъ, что гольтскія 
фосфоритоноспыя породы распространяются безъ перерыва въ 
нѣдрахъ земли на всей двадцати-пятп-верстной полосѣ побе
режья Волги отъ с. Спнеиькпхъ до с. Ивановскаго Увѣка. 
Благодаря свойствамъ гольтскпхъ породъ, содержащихъ въ 
себѣ водоносные горизонты п подстилаемыхъ аптскими гліі-



нами, на которыхъ также держится вода, во всей указанной 
полосѣ чрезвычайно развиты оползневыя явленія. По берегу 
В олги на пространствѣ между Синенькими и Ш ахматотой 
слон сохраняютъ свое первоначальное положеніе лишь близъ 
устьевъ овраговъ, по склонамъ же раздѣляющихъ послѣдніе 
возвышенностей опп смѣщены, перебиты п часто залегаютъ 
въ хаотическомъ безпорядкѣ. Сѣвернѣе Ш ахматовш  оползни 
развиты во всѣхъ тѣхъ пунктахъ, гдѣ берегъ достигаетъ зна
чительной высоты, и гдѣ на немъ должны были бы залегать 
фосфоритовые пласты. Въ пониженныхъ .частяхъ берега 
оползни отсутствуютъ, но выходовъ фосфоритовыхъ слоевъ 
также не имѣется— онп смыты или прикрыты делювіальными 
массами. Достиженіе коренныхъ несмѣщенныхъ фосфорито
выхъ пластовъ въ области оползпей является совершенно 
невозможнымъ, такъ какъ онп тутъ бываютъ скрыты слиш
комъ большой толщей обрушившихся сверху породъ. Тща
тельное изслѣдованіе оползневыхъ массъ почти всегда позво
ляетъ обнаружить выходы фосфоритовыхъ слоевъ въ  ополз
няхъ, по, какъ это всегда бываетъ въ  такихъ случаяхъ, про
слѣдить ихъ па далекое разстояніе невозможно. Слон залегаютъ 
здѣсь неправильно, па различныхъ уровняхъ, съ большими 
пли меньшими наклонами.
. Все это дѣлаетъ учетъ запасовъ фосфоритовъ, доступныхъ 

для разработки н а  самомъ берегу Волги болѣе, чѣмъ затруд
нительнымъ. Что касается до рѣчекъ, впадающихъ въ Волгу 
у  Спнепышхъ и сѣвернѣе Шахматовки, то здѣсь мы при 
попыткахъ произвести подсчеты также наталкиваемся па боль
шія трудности.

Во-первыхъ, мѣстами (р. Назаровка у Спиепькихъ, рѣчка 
у Пудовкина Буерака) ясно выраженные въ рельефѣ оползни 
съ берега Волги переходятъ п въ долины рѣчекъ н  создаютъ 
здѣсь тѣ же явно неблагопріятныя условія, о которыхъ было 
говорено выше. Во-вторыхъ, по р. Губернаторовъ у Сн- 
пепыспхъ намъ пришлось встрѣтиться съ оползнями другого 
рода, совершенно не выраженными въ рельефѣ, снивелиро
ванными делювіальными процессами, а потому и подмѣчае
мыми только при существованіи ясныхъ разрѣзовъ. Съ та- 
кпмн же явлепіями приходилось сталкиваться п на са
момъ берегу Волги, напримѣръ, у  Пудовкина Буерака, гдѣ



разрѣзы на пологомъ, совершенно не всхолмленномъ склонѣ 
вскрываютъ круто наклоненные и перебитые сеноманскіе пла
сты. I I  выше и ниже по склону слои залегаютъ горизон
тально, такъ что но можетъ быть и рѣчи о какихъ-либо те
ктоническихъ дислокаціяхъ. Въ-третыіхъ, наконецъ, приходится 
считаться съ мощнымъ развитіемъ делювія, въ распростране
ніи котораго нельзя подмѣтить строгихъ законностей. Изъ 
всѣхъ нашихъ предыдущихъ изслѣдованій въ области По
волжья вытекаетъ, почти какъ непреложное правило, что па 
южныхъ (обращенныхъ къ сѣверу) склонахъ долинъ корен
ныя породы бываютъ покрыты болѣе или менѣе мощнымъ 
чехломъ делювія (паносовъ); это же наблюдается н въ раз
сматриваемомъ районѣ. На сѣверныхъ (обращенныхъ къ югу) 
склокахъ долинъ коренныя породы весьма часто лежать не
посредственно подъ почвой, но, какъ показываютъ разрѣзы 
по р. Егорьевской, и здѣсь онѣ могутъ внезапно, безъ вся
каго, иовидпмому, измѣненія въ рельефѣ замѣщаться мощ
ными толщами делювія.

Въ силу этихъ условій при крайней бѣдности здѣшнихъ 
рѣчныхъ долинъ естественными разрѣзами, которые всѣ прі
урочены къ рѣдкихъ оврагамъ—■промоинамъ, обычной геоло
гической съемки въ десятиверстномъ масштабѣ для опредѣ
ленія протяженія доступныхъ для выработокъ фосфоритовыхъ 
пластовъ не достаточно. Это было бы возможно лишь при 
достаточномъ количествѣ буровыхъ скважинъ и шурфовъ н 
соотвѣтственной гипсометрической съемкѣ, которые бы выяс- 
ііплп мощность п распространенія делювія и нивелированныхъ 
древнихъ оползней.

"Что касается до самаго фосфоритоваго слоя, то его можно 
признать заслужшшощпмъ весьма серьезнаго вниманія въ 
практическомъ отношеніи. Химическіе анализы показываютъ 
очень значительное процентное содержаніе фосфорной ки
слоты, далеко превосходящее процентное содержаніе ея въ 
сеноманскихъ н туронскихъ фосфоритахъ. Въ прилагаемой 
табличкѣ сведены результаты анализовъ гольтекпхъ фосфори
товъ, ц для сравненія дана цифра наибольшаго содержанія 
фосфорной кислоты въ сеноманскихъ и туронскихъ фосфо
ритахъ съ берега Волги.



Мѣсто откуда взяты фосфориты. Ихъ воз
растъ.

Чф0<і фосфор
ной кислоты.

Vio нсра- 
створи мыхъ 
элементовъ.

1, с. С и н е н ь к іе ............................... Glt 21,44 29,57

2. Несвѣтаевка-Пудовкино............... GU 20,60 33,59

3. Ф абрика............... .......................... GU 24,16 22,43

4. с. Ивановскій Ув1>къ................... Glt 20,90 29,61

5. Можжевеа. баракъ (Н.Бапновка). T. 15,65 x) 39,16

6, Дурмавъ........................................... Cm. 18,20 33,86

7. Дурманъ....................................... • . T. 17,62 40,21

Фосфоритовый матеріалъ сгруженъ въ слояхъ неравно
мѣрно. Отъ Синенькихъ къ Шахматовкѣ количество фосфо
ритовъ на квадр. сажени послѣдовательно увеличивается въ 
трехъ взвѣшиваніяхъ съ 54 до 80 н до 110 пудовъ, а за
тѣмъ у Ивановскаго Увѣка вновь падаетъ до 47 пудовъ. 
Районъ Шахматовкн, такимъ образомъ,, является наиболѣе 
богатымъ какъ въ количественномъ, такъ н въ качественномъ 
отношеніи. Одинъ плп два главныхъ тѣсно сближенныхъ слоя 
обычно солрождаготся вторичными и мало продуктивными про
слойками фосфоритовыхъ конкрецій, которыя могли бы уве
личивать при разработкѣ количество добываемаго матеріала.

При отсутствіи надежныхъ данныхъ о распространеніи 
практически достижимыхъ фосфоритовъ мы не можемъ сдѣ
лать подсчета ихъ запасовъ, но можно съ увѣренностью 
сказать, что на всемъ разсматриваемомъ протяженіи, оіпі весьма 
значительны.

Если изслѣдованія 1911 года, которыя будутъ проведены 
въ большемъ масштабѣ, обнаружатъ выходы фосфоритовъ но 
рѣчкамъ впадающимъ въ Волгу у Шахматовкн, то этотъ рай
онъ можетъ получить серьезное практическое значеніе, ибо- 
но процентному содержанію здѣшніе фосфориты приближаются 
къ костромскимъ, а по количеству па едшшцу площади даже 
превосходятъ ихъ. Къ благопріятнымъ для выработки фосфо
ритовъ условіямъ нужно отнести то, что ни въ одномъ дзъ 
выходовъ воды въ слоѣ не наблюдалось. Породы, въ кото- *)

*) Желваки взяты безъ дементирушцей ихъ породы.



■рыхъ придется вести разработку гольтскнхъ фосфоритовъ, по 
преимуществу плотныя песчанистыя глины.

Западное крыло складки.

Р . Медвѣдица, I V  районъ.

Выходы туропа на западномъ крылѣ складки появляются 
•около Еово-Вахметьевскаго\ расположеннаго на правомъ бе
регу р. Медвѣдицы противъ кол. Кресты.

Обнаженія туронскпхъ породъ мы наблюдали здѣсь лнттгь нъ 
одномъ пунктѣ, именно, въ небольшомъ оврагѣ, впадающемъ въ 
Медвѣдпцу немного сѣверігѣе села. Близъ устья въ этомъ оврагѣ 
обнажается делювій, пзъ-подъ котораго немного выше по
являются зеленовато-желтые глауконитовые, сильно слюдистые 
пескп сеномана, вскорѣ затѣмъ вновь вытѣсняемые делювіемъ.

Выше но оврагу па томъ же уровнѣ появляются мощныя 
толщи туродскаго мѣла наклоненнаго на западъ подъ угломъ 
въ 30— 35 е. Благодаря столь большому углу паденія мѣлъ 
быстро исчезаетъ изъ разрѣзовъ, смѣняясь къ вершинѣ се- 
нонскшш опоками іі песчаниками.

Южнѣе Бахметьевскаго верхпемѣловые слои отступаютъ 
нѣсколько на западъ н исчезаютъ подъ ледниковыми отложе
ніями. Въ длинныхъ оврагахъ, впадающихъ въ Медвѣдицу 
между Н. Бахметьевскпмъ іі ншпымъ концомъ Александров
скаго хребта, обнажаются лишь каменноугольныя, юрскія и 
нижнемѣловыя образованія. Западнѣе, въ бассейнѣ р. Щел
кана, развиты лгпш. песчаныя сеноискія породы. •

Вторично па берегу р. Медвѣдицы туроиъ появ.тяется въ 
окрестностяхъ с. Мѣловатки. Крайніе къ сѣверу разрѣзы се
ломана находятся въ верхнихъ частяхъ оврага, впадающаго 
въ Медвѣдицу въ полутора верстахъ южнѣе Александровскаго 
хребта, по западному его берегу. Выше седомаискпхъ пе- 
песковъ здѣсь обнажаются п туропскіе мергели, но основанія 
нхъ, заключающаго въ себѣ фосфоритовый слой, пе видно. 
Н а восточномъ берегу оврага обнажаются только нижніе го
ризонты сеномана, а пемиого восточнѣе въ почвѣ выходятъ 
.уже нижнемѣловые песчаники.

Далѣе къ югу мергели слагаютъ всю верхнюю часть склонао



праваго берега Медвѣдицы; нижнія его части покрыты мѣло
вымъ делювіемъ и задернованы, танъ что сеноманскихъ пе
сковъ обычно не видно. Единственный пунктъ, въ которомъ 
намъ удалось наблюдать породы, непосредственно подстилаю
щія мѣлъ, находится въ такъ называемомъ верхнемъ затопѣ- 
въ двухъ верстахъ къ сѣверу отъ с. Мѣловатки. Еще на 
дорогѣ, идущей здѣсь по склонамъ мѣловыхъ возвышенностей,, 
видны вымытые мелкіе желвачки фосфорита бураго цвѣта. 
Особенно много пхъ въ выносѣ нзъ узкой промоины, пройдя 
по которой, попадаешь въ котловппу съ отвѣсными стѣнами,, 
гдѣ очень хорошо обнажены верхніе горизонты сеномана. 
Разрѣзъ представляется въ слѣдующемъ видѣ:

23. T . 1. Бѣлый мергель до вершины обрыва; около 3— 4 
метровъ.

2. Сѣроватый пзвестковпстый песокъ; около 1 м..
3. Первый фосфоритовый слой мощностью въ 13— 14 

сантиметровъ, образованный отдѣльными мелкими, не- 
превосходящшщ двухъ санттіетровъ въ діаметрѣ жел
вачками, лежащими въ желтомъ кварцевомъ пескѣ. 
Преобладающее количество фосфоритовъ представлено 
еще болѣе мелкими, имѣющими діаметръ не болѣе- 
0 ,5— 1 сантиметра, сросточкамп. Цвѣтъ пхъ корпчне- 
вато-бурый, форма неправильная, поверхность сильно- 
шероховатая.

Высота этого слоя надъ дорогой, проходящей подъ горой: 
по поймѣ Медвѣдицы— 25 метровъ.

4. Желтый кварцевый песокъ; 0,7 метра.
5. Второй фосфоритовый слой мощностью до 0,4 

метра. Характеръ залеганія слоя, форма желваковъ,, 
ихъ поверхность вполнѣ тождественны съ описанными 
пзъ выше лежащаго слоя. Только здѣсь желвачки нѣ
сколько менѣе.

Взвѣшиваніе желваковъ съ 1 кв. саженн пзъ обоихъ 
слоевъ дало 150 пудовъ. Апатязъ обнаружилъ необы
чайно высокій для туропсішхъ фосфоритовъ °Д со
держанія фосфорной кислоты, а именно,— 22,08 °/ф. 
Нерастворимаго остатка 23,58°/0.

6. Тоненькая прослойка сѣровато-лпловатой глины.
.Cm. 7. Палевые кварцевые пескп, кнпзу постепенно-



становящіеся свѣтлѣе. Мощность ихъ до 6  метровъ. 
Приблизительно на 3,5— 4 метра отъ верхней ихъ 
границы проходитъ песчано-глинистая прослойка не 
болѣе 5 сантиметровъ толщиной. Сейчасъ же подъ 
пей нѣсколько желтыхъ тоненькихъ прослоечекъ, про
ходящихъ одна отъ другой настолько близко, что 
общая то.'ішшіа ихъ всѣхъ вмѣстѣ взятыхъ около 
0 , 2  метра.

По балкѣ, на которой расположено село Мѣловатт, ту- 
•роискія породы, медленно понижаясь, видны до конца села, 
гдѣ онѣ смѣняются въ силу наклона слоевъ ссиоііскимп 
опоками и песчаниками. Присутствіе сеномана близъ устья 
балки несомнѣнно, по онъ скрытъ мѣловымъ делювіемъ.

Южнѣе Мѣловаткп сеноманскіе м аеты  слагаютъ правый 
берегъ Медвѣдицы по крайней мѣрѣ до поворота рѣки про
тивъ с. І-Іюкней Добрішкп. Какъ разъ въ указанномъ мѣстѣ 
у д. Егоровна мы наблюдали выходы сѣрыхъ внизу п желто
ватыхъ наверху глауконитовыхъ слюдистыхъ песковъ съ Ехо- 

jjyra сспііса. Надъ выходами песковъ располагается полого 
возвышающаяся по направленію къ западу терраса, оканчи
вающаяся у холмовъ, сложенныхъ изъ туронекпхъ мергелей 
внизу и морены наверху. Контакта сеноманскихъ и туроп- 
сішхъ слоевъ здѣсь не видно. Южнѣе Егоровки выходы мѣла 
на правомъ берегу Медвѣдицы исчезаютъ. Чрезвычайно по- 

-логій лѣвый склонъ долины Медвѣдицы между Нижней До- 
бршгкоГі н Краснымъ Яромъ образованъ перемытыми и пере
вѣянными сеноманскими песками- Близъ Краснаго Я ра  по
лоса выходовъ. сеиомаиекпхъ породъ вслѣдствіе отмѣченнаго 
выше поворота складки отклоняется на востокъ и переходитъ 
иа р. Бурлукъ у рѣзкаго поворота послѣдняго съ запада 
на югъ.

Р . В у р л у к ъ .^Ѵ  районъ.

Въ верхнемъ теченіи Бурлукъ прорѣзываетъ юрскія и 
.нижнемѣловыя породы п мощную толщу песковъ, составляю
щ ихъ частью, можетъ быть, гольтъ, частью же инжігіе го
ризонты сеномана.

Первые выходы туронекпхъ слоевъ здѣсь можно наблюдать



въ почвѣ на вершинѣ возвышенностей расположенныхъ къ 
сѣверу отъ р. Бурлука противъ д. Долгинской. Благодаря 
наклону слоевъ на ІО. 3., туроиъ быстро спускается затѣмъ 
къ рѣкѣ п близъ желѣзнодорожной будкп появляется въ раз
рѣзахъ праваго берега.

Въ 300 саженяхъ отъ переѣзда, но направленію къ стан
ціи Неткачево, выходъ фосфоритовъ туроискаго возраста можно 
наблюдать въ почвѣ на высотѣ 16 метровъ падь головкой 
рельса. Проступаетъ фосфоритовый слой не совсѣмъ ясно, зама
скированный мѣловымъ делювіемъ. Здѣсь же неясно обна
жаются и сеноманскіе пески.

Гораздо отчетливѣе фосфоритовый слой виденъ въ желѣз
нодорожной выемкѣ по направленію къ станціи Красный 
Яръ. Неподалеку отсюда, ближе къ переѣзду, на очень не
большомъ протяженіи можно наблюдать еще выходъ фосфо
ритоваго слоя, залегающаго въ толщѣ сеноманскихъ песковъ. 
Фосфориты лежать тонеыькпмъ слоемъ, землисты, съ лилова- 
тымъ оттѣнкомъ.

По близости отъ указанныхъ выходовъ рѣка Вурлукъ под
мываетъ правый берегъ, образуя вертикальный обрывъ.

Обнаженіе здѣсь представляется въ слѣдующемъ видѣ, иа- 
чипая сверху:
2Ф. T. 1. Бѣлые песчанистые грубые на ощупь мергели 

съ массой обломковъ раковинъ, новпдиыоиу, Іпосе- 
ramus Brongniarti Sow.

2 . Пзвестковистый песокъ, въ которомъ разбро
саны отдѣльные мелкіе желвачки черныхъ блестящихъ 
фосфоритовъ. Клизу, по мѣрѣ приближенія къ глав
ному фосфоритовому' слою, ихъ становится все болѣе 
н болѣе и, наконецъ, они переходятъ въ слой до 
0,2 метра мощностью. Мощность породы около 1 метра.

Cm. 3. Грязно-зеленый песокъ съ желтыми ржавыми 
пятнами около 1,5 метровъ мощностью. Въ немъ 
включены сростки бураго желѣзняка п врпмазкп жел
товато-зеленаго цвѣта, а въ основаніи располагается 
тонкій пропластокъ желѣзистаго песчаника.

4. Желто-зеленый песокъ, около 0,7 метра. Въ 
шхяшей части его рѣдко разбросаны сросткн сѣраго 
фосфоритоваго песчаника. Въ этомъ мѣстѣ въ фос-



фортовомъ песчаникѣ ископаемыхъ пе встрѣчено, но 
у переѣзда въ фосфоритовомъ слоѣ, очевидно, тожде
ственномъ съ описываемымъ п служащимъ его продол
женіемъ, найденъ отпечатокъ, напоминающій Janira.

5. Зелеиовато-сѣрый песокъ; около 2 метровъ.
6 . Ниже песокъ этотъ переходитъ въ ржавый, въ 

которомъ включенія бураго желѣзняка болѣе часты.
7. Сѣрая песчано-глшшстая сланцеватая прослойка 

съ трубочками бураго желѣзняка; около 0,17 метра.
8 . Свѣтлый зеленовато-желтый песокъ съ ходамп, 

выполненными жалѣзпстымъ песчаникомъ; около 0,71 
метра.

9. Сѣрый слоистый песокъ; около 0,70 метра.
10. Зеленовато-сѣрый песокъ; около 1,4 метра.
11. Слой жалѣзпстаго песчаника; 0,55 метра.
12. Сѣрый песокъ; около 2 метровъ.
13. Грязпо-сѣрый зеленоватый песокъ.
Нпже идутъ осыпп.

Фосфоритовый слой, лежащій въ основаніи туроиа, состоитъ 
изъ отдѣльныхъ мелкихъ желвачковъ, пе превосходящихъ двухъ 
сантиметровъ въ діаметрѣ. Цвѣтъ ихъ черный, залегаютъ 
опп въ нзвестковпстомъ пескѣ, въ которомъ часто встрѣ
чаются хорошо сохранившіяся раковшш Odrea NiJcitini Arkh. 
п плохо сохранившіеся остатки белемнитовъ.

Мощность слоя 0 ,1 8 — 0,20 метра. Взвѣшпваиіо фосфори
товъ, отдѣленныхъ отъ породы, дало около 32 пудовъ па 
1 квадр. сажень. Химическій анализъ желваковъ далъ слѣ
дующіе результаты: нерастворимаго остатка 46 ,26°/в п фос
форной кислоты— 1 5 ,4 7 в/ 0. Болѣе подробный анализъ фос
форитовъ съ Бурлука близъ Краспаго Яра приводится горп. 
ппж. И. А. А и т п п о в ы м ъ  1). Къ сожалѣнію, остается не
извѣстнымъ, какой Именно фосфоритъ анализировался. Ана
лизъ, приводимый А и т п п о в ы м ъ , слѣдующій:

S i0 2 ....................... ................... 43 ,647 .
F 8 2 O3 ...................... ..................  2,31 я
АІ2 О3 ...................... ................... 6 ,52 ,

і) И. А. А н т и п о в ъ .  Полезныя исконаемыя въ Саратовской губернія. 
Горный Журналъ, 1905, № 5, стр 221.



СаО ............................................. . 20 ,53%
Х а Д К з О .................................. ■ 1,32 „
Р205 .......................................... . 9 ,09 ,
со2................................ 2,49 „
С1.‘ . . .................................. • 0 , 1 2  „
F1.................................................. . 7,52 „
В о д ы .......................................... . 4 ,13 „
Органическаго вещества . . • 1335 „

99 ,02%

Фосфоритовый слой лежитъ очень близко отъ поверхности, 
всего лишь на 2 — 3 метра, и разработка его можетъ быть 
открытой, гѣмъ болѣе, что земля въ данномъ мѣстѣ пустуетъ.

Характеръ залеганія слоя ясно воденъ на приводимой фо
тографіи (рпс. 2 , таблица Ш ).

Огь описаннаго пункта сеноманскіе пески, медленно по
нижаясь, направляются по правому берегу Бурлука внизъ 
по теченію и могутъ быть прослѣжены до д, Гречаной, гдѣ 
фосфоритовый слой, покрывающій сеномаиъ, поднимается у 
южнаго конца деревни всего на 6  метровъ надъ сухтгь 
дномъ Бурлука. Въ обнаженіи у желѣзнодорожной будки, от
стоящемъ огь южнаго конца д. Гречаной на шесть съ не
большимъ верстъ, фосфоритовый пластъ залегаетъ на 2 0  ме
тровъ выше дна Бурлука. Исходя нзъ этого, можно думать, 
что версты на двѣ южнѣе д. Гречаной фосфоритовый слой 
исчезаетъ подъ водою.

Второе взвѣшиваніе фосфоритовъ было произведено нами 
лишь у д. Гречаной. Берегъ здѣсь на высоту около 30 ме
тровъ состоитъ изъ мѣла и мергелей. Въ основаніи ихъ на 
довольно отлогихъ склонахъ проступаетъ фосфоритовый слой, 
часто замаскированный мѣловымъ делювіемъ; его можно про
слѣдить до южнаго конца деревни. Сеноманскихъ песковъ 
вслѣдствіе развитія делювіальныхъ массъ совершенно не видно.

Н а рпс. 1 таблицы IV  изображенъ слой фосфоритовъ у 
д. Гречаной; для масштаба поставленъ молотокъ, ручка кото
раго около 0,53 м. длины.

Мощность фосфоритоваго слоя до 0,4 метра. Слой соста
вляютъ отдѣльные мелкіе желваки, въ среднемъ около 1 ,5 — 2 
сантиметровъ въ поперечникѣ. Они чернаго цвѣта, блестящи

Изслѣдованіе фосфоритовъ. 7



и совершенно гладки съ поверхности, имѣютъ округлую форму. 
Наряду съ желваками такого характера попадаются изъѣден
ныя съ поверхности ядра раковинъ болѣе крупнаго размѣра. 
Желваки лежатъ въ пзвостковпстомъ пескѣ, въ которомъ, 
какъ и у желѣзнодорожной будки, часто встрѣчаются хорошо 
сохранившіяся Ostrea ШкШпі Arldi. л  плохо сохранившіеся 
обломки белемшітовъ.

Взвѣшиваніе дало 150 пудовъ на 1 квадратную сажень. 
Химическій анализъ фосфоритовъ далъ слѣдующіе результаты:

Характеръ залеганія туронскихъ фосфоритовъ въ разсма
триваемомъ районѣ остается тѣмъ же, что и иа Волгѣ. Танъ 
же слой покрывается мѣломъ п мергелями и такъ же внизъ 
переходитъ въ мощную толщу глауконитовыхъ тонкозерни
стыхъ песковъ. Какъ и вездѣ, весьма часто фосфориты ма
скируются значительными массами мѣлового делювія.

Н а р. Медвѣдицѣ выходъ слоя, какъ указано выше, на
блюдается всего въ одномъ пунктѣ, ио распространеніе сено
мана п турона дѣлаетъ несомнѣннымъ, что подъ делювіемъ 
слой продолжается но берегу отъ д. Егоровкн до южнаго 
конца Александровскаго хребта, на протяженіи 8 — 9 верстъ. 
Количество фосфоритовъ въ единственномъ для этой полосы 
всвѣшиваніи равно 150 пудамъ на 1 квадр. сажени. Р 2 0 5  въ 
ішхъ 22,08°/О) а нерастворимыхъ элементовъ 23,58°/0.

Отсутствіе надежныхъ данныхъ о мощности скрывающихъ 
въ большинствѣ случаевъ фосфориты делювіальныхъ массъ 
а также повѣрочныхъ взвѣшиваній заставляетъ насъ воздер
жаться отъ оцѣнки практически достижимыхъ запасовъ по
лезнаго ископаемаго.

На р. Бурлукѣ фосфоритовый пластъ выходить по пра
вому берегу- рѣчки также иа протяженіи 8  верстъ. Двѣ проб
ныхъ выемки, расположенныхъ почти па концахъ этой по
лосы, дали рѣзко различные результаты: на квадр, сажень 
у желѣзнодорожной будки приходится всего 32 нуда, тогда

Р А .
Ке2 Оа
Со2 .................................................
Нерастворимаго остатка. . . . 46 ,62  ,,



какъ у д. Гречаной— 150 пудовъ. Мощность пласта въ пер
вомъ случаѣ 0 ,18— 0,20 метра, а во второмъ 0,4 метра. 
Отсутствіе выемокъ въ промежуточныхъ пунктахъ предста
вляетъ крупный дефектъ, который долженъ быть выполненъ 
въ будущій рабочій сезонъ. Еслн мы примемъ однако среднее 
содержаніе фосфоритовъ въ пластѣ равнымъ 80 пуд., то въ 
полосѣ берега Бурлука шириною въ 1 сажень должно заклю
чаться около 320 ,000  нудовъ фосфоритовъ.

Фосфорной кислоты въ ппхъ содержится по нашпмъ ана
лизамъ 15,47е/*, а нерастворимыхъ элементовъ 46,26°/0.

Восточное крыло складни.

Выходы туронскііхъ слоевъ осмотрѣны были шамн въ об
ласти восточнаго крыла складки лишь къ югу отъ параллели 
кол. Александерталя. Выходы пхъ, расположенные въ вер
ховьяхъ р. Карамыша, по р. Грязноваткѣ п по правобережью 
Иловли остались не изученными.

Р. Жловля.

У Аиіександерталя туронскіе мергели выходятъ въ почвѣ 
на склонахъ танъ называемой Дпкеръ-бергь; основанія пхъ 
п иодстплающпхъ сеноманскихъ песковъ не видно.

Тоже самое имѣетъ мѣсто п у Розенберга приблизительно 
на версту южнѣе села н влѣво отъ дороги въ Дворянское. 
Здѣсь вдоль выходовъ мѣла въ почвѣ вырыты пеглубокія ямы, 
изъ которыхъ берутъ мѣлъ для построекъ.

Далѣе къ югу выходы туроиа обнаружены былн въ окрест
ностяхъ с. Дворянскаго. Здѣсь мергели выходятъ по оврагу 
Елховому къ С.В. отъ села въ почвѣ и ио оврагу Камен
ному къ Ю.В. отъ села въ искусственныхъ обнаженіяхъ. Въ 
Каменномъ оврагѣ ниже мѣла видны сеноманскіе пескп, но 
контакта пхъ съ турономъ пзъ-за делювія п растительности 
обнаружить нельзя. И  мѣлъ н нескп наклонены на Ю.В. подъ 
угломъ въ 10— 15®. Благодаря такому наклону туронскіе слои 
образуютъ лишь узкую полосу н быстро смѣняются по на
правленію къ востоку сепоискпмп п палеоценовыми породами- 
Къ западу отъ этой полосы выходятъ уже нижнемѣловые г.лп-



іщ  и песчаники, которые слагаіотт, высокій лѣвый берегъ 
Пловлн между Александерталемъ іі Дворянскимъ.

Южнѣе Дворяпскаго. лшгія выходовъ мѣла, благодаря поя
вленію дислокацій С.С.В. направленія, отступаетъ отъ Пловлн 
къ востоку.

Выходы его въ почвѣ отмѣчены верстахъ въ трехъ къ во
стоку отъ Еокугикина, въ трехъ верстахъ къ Ю.З. отъ Верхи. 
Камышинки, п близъ хутора Еотасоноѳскаго.

Болѣе нли менѣе ясные разрѣзы интересующихъ насъ сло
евъ появляются на р. Бѣлой, впадающей въ р.. Сестренку, у 
д. Бѣлыя Горки.

V I  районъ.— Р. Бѣлая.

Р . Сестренка прорѣзываетъ въ своемъ теченіи одпп только 
третичные осадки. Послѣдніе слагаютъ и низовья р. Бѣлой п 
наблюдались пами у впаденія въ р. Бѣлую Калиновой балки 
и западнѣе въ Спириной балкѣ.

Далѣе къ западу вслѣдствіе подъема слоевъ въ этомъ на
правленіи появляются п верхпемѣловые слоп 1), которые мы 
впдшіъ, какъ въ обнаженіи въ Калиновой балкѣ, такъ и по- 
р. Бѣлой западнѣе д. Бѣлыя Горки. Здѣсь, въ лѣвомъ берегу 
Бѣлой, нѣсколько восточнѣе впаденія Голой балки находится 
слѣдующее обнаженіе:

25, Cm. 1. Пески слюдистые грязновато-зеленаго цвѣта.
Т. 2 . Желтый песокъ съ мелкими желваками черпо- 

вато-бураго фосфорита, лежащими слоемъ отъ 0,06 до 
0,09 м. мощностью. Анализъ желваковъ этого слоя 
далъ 1 6 ,2 2 е/,, фосфорной'кислоты и 3 9 ,9 5 %  нера
створимаго остатка.

3. Песокъ болѣе свѣтлый, тѣмъ предшествующій, 
съ зелеиоватымъ оттѣнкомъ; до 0,3 метра.

4. Песокъ изрытый ходами, выполненными пзвест- 
ковпстымъ пескомъ. Внизу ходовъ меньше, по тѣмъ *)

*) Наши наблюденія показываютъ въ противоположность ранѣе 
высказаннымъ взглядамъ, что дислокаціи Бѣлыхъ Горокъ и долины 
р. Балыклея имѣютъ не дизъюнктивный, а пликативный характеръ. 
Подробнѣе этотъ вопросъ будетъ разсмотренъ въ спеціальной статьѣ 
А. Н. С е м и х а т о в а .



выше, тѣмъ оип дѣлаются чаще п чаще, и только между 
шшп, какъ бы въ ячеяхъ сѣтки или просто пятнами, 
остается нижележащій песокъ.

'Т. 5. Фосфоритовый слой, состоящій изъ мелкихъ жел
ваковъ коричнево-бураго цвѣта съ шероховатой по
верхностью. Мощность слоя до 0,25 метра.

Анализъ фосфоритовъ этого слоя далъ 16,61 ° / 0 фос
форной кислоты п 4 5 ,0 5 %  нерастворимыхъ элемен
товъ.

6 . ІІзвестковнстый песокъ съ отдѣльными вкра
пленными желвачками фосфорита.

Общая мощность слоевъ, въ которыхъ включены 
фосфориты, достигаютъ 1,5 метровъ.

7. Бѣлый марающій моргать, слагающій до верху 
береговыя возвышенности высотою до 35— 40 метровъ.

Описанный разрѣзъ оріентированъ NW  330°, п слои въ 
немъ обнаруживаютъ ясный наклонъ. Уголъ паденія фосфо
ритоваго слоя 1 0 е— 12°. Онъ залегаетъ въ восточномъ концѣ 
обнаженія не выше, чѣмъ на 2  метра, надъ сухимъ дномъ 
р. Бѣлой. Длина выхода не превосходитъ 20 метровъ, причемъ, 
конечно, благодаря наклону пластовъ, на западномъ концѣ 
обнаженія должны - были бы выходить бо.тѣе низкіе горизонты 
сеномана; однако благодаря осыпямъ ихъ не видно. Этимъ 
обнаженіемъ исчерпываются всѣ выходы фосфоритоваго слоя 
туроискаго возраста въ окрестностяхъ д. Бѣлыя Горки. 
Несомнѣнно, что выходы его должны быть п въ другихъ 
мѣстахъ, но громадныя толщи мѣлового делювія не позволя
ютъ видѣть слоя.

Западнѣе описаннаго обнаженія, въ Голой балкѣ, не по- 
далеку отъ ея впаденія въ рѣчку Бѣлую, появляются выходы 
сеноманскихъ фосфоритовъ, залегающихъ слоемъ. Здѣсь видны

26. Cm. 1. Блѣдные желтовато - зеленые пески.
2. Ш аста  сѣраго крупнозернистаго песчаника. По-, 

рода лежащая непосредственно подъ песчаникомъ, такъ 
же какъ и покрывающая его не ясна.

3. Слой песчаника до 0,2 метра мощностью, на ко
торомъ лежатъ слоемъ

4. бурые песчанистые желваки фосфорита, заклго-



чеішые въ глинистомъ грязно-желтомъ пескѣ. Желваки 
различной величины, однако преобладаютъ крупные; 
лежатъ не плотно. Мощность слоя не превосходитъ 
0,10— 0,15 метра.

Высота фосфоритоваго слоя надъ дномъ оврага. 
7,25 метра.

5. Глинистый песокъ.
6 . Твердая грязно-желтая глина, верхней границы 

которой точно установить не удалось, но до высоты,, 
приблизительно, 16 метровъ присутствіе этой породы 
несомнѣнно.

Слои лежатъ наклонно. Наклона непосредственно- 
измѣрить было нельзя, но онъ настолько значителенъ, 
что въ  другомъ обнаженіи къ востоку отъ описаннаго,, 
несмотря на его близость выходовъ фосфоритоваго слоя 
нѣтъ.

Западнѣе послѣдняго описаннаго пункта туропскнхъ отло
женій уже совершенно нѣтъ и у с. Талоѳки въ разрѣзахъ вы
ходятъ пески и песчаники безъ фосфоритовъ, принадлежащіе 
къ ипжлпмъ горизонтамъ сеномана пли къ гольту.

Верховья р . Валыклея.

Водораздѣлъ Волги и Валыклея состоитъ пзъ глинистыхъ 
и песчаныхъ породъ саратовскаго яруса палеоцена, которыя 
слагаютъ цѣликомъ и берегъ Волги. Породы эти медленно 
поднимаются но направленію къ западу, въ силу чего на .лѣ
вомъ берегу Валыклея изъ-подъ нихъ появляются болѣе древ
ніе горизонты палеоцена, именно, пески, галечшшп и опоки 
сызранскаго яруса. Нѣкоторые разрѣзы этихъ породъ приво
дятся ниже при описаніи фосфоритовъ третичныхъ отложеній.

Палеоценовыя породы переходятъ п на правый берегъ рѣкп 
и видны на большомъ протяженіи по оврагамъ Ясевому и 
Михайловскому. Въ верховьяхъ послѣднихъ появляются од
нако уже сеноискія образованія, смѣняющіяся затѣмъ близъ 
Чухопастовкп и Романовки туронскпмп и сеиомаыскпмп сло
ями, въ которыхъ мы опять находимъ фосфоритовые слои.

Подвигаясь съ востока па западъ по верховьямъ р. Валык- 
лся, въ обнаженіяхъ лѣваго берега мы видимъ изогнутыя въ.



складки песчано-глшшстыя породы саратовскаго яруса. Далѣе 
къ западу у излучины Балыклея на уровнѣ рѣкп появляется 
сѣровато-бѣлый съ окремнѣлымп участками мергель, лежащій 
въ  основаніи сенона. Мергель этотъ служитъ водоупорнымъ 
горизонтомъ, и въ мѣстамъ его выхода обыкновенно наблю
даются обильные родники.

Саженей на 300 выше но рѣкѣ выходятъ уже грязно-зеле
ные сеноманскіе пески съ прослойкой небольшихъ сѣрыхъ 
песчанистыхъ желваковъ фосфорита, лежащихъ въ  одинъ рядъ. 
Обнажаются здѣсь только грязно-зеленые пески, прикрытые 
мѣловымъ делювіемъ. Очевидно на этомъ пространствѣ въ 300 
саженей паденіе слоевъ ^къ востоку болѣе значительное п ту- 
ропскіе мергели, уничтоженные процессами размыва, должны 
занимать болѣе высокое положеніе надъ уровнемъ рѣкп.

По блпзостп отъ описаннаго обнаженія бугры праваго бере
га до самаго села, на протяженіи почти двухъ верстъ сложе
ны уже исключительно сеноманскими песками, которые энер
гично развѣваются, занося долину Балыклея, н на поверхно
сти ихъ лишь пзрѣдна можно видѣть уцѣлѣвпгій фосфорито
вый слой, значительно вывѣтрившійся.

Только въ  одномъ пунктѣ, съ правой стороны отъ дороги 
въ  Романовку, у  самаго села поднимается надъ сухимъ рус
ломъ рѣки Балыклея вертикальный обрывъ, верхняя часть 
котораго сложена бѣлыми туроискимп мергелями, нижняя до 
1 1  метровъ высотою— сенонанскпмп песками.

2 7 .Cm. 1. Пески, слагающіе нпзъ обнаженія, сѣро-зеленаго, 
блѣднаго цвѣта со слюдой и охристыми пятнами. Выше 
пхъ лежитъ

Т. 2. песокъ съ ходами, выполненными свѣтлымъ пз- 
вестковпстымъ пескомъ, нощностыо до 1,5 нетровъ.

В ъ нижней части песокъ совершенно желтый кварце
вый, въ верхней— совершенно бѣлый пзвестковпстый.

3. Бѣлый мергель.

Н а границѣ зеленоватыхъ песковъ и желтаго кварцеваго 
лежитъ слой фосфоритовыхъ желвачковъ въ 0,15 метра мощ
ностью. Н а 1 метръ ниже главнаго слоя лежитъ второй слой 
рѣдкихъ мелкихъ желвачковъ. Фосфориты встрѣчаются и въ 
пескѣ съ ходамп, но пхъ по мѣрѣ поднятія кверху становится



все меньше и меньше. Длина выходовъ фосфоритовъ въ этомъ 
мѣстѣ не превышаетъ 20 саженей. Обнаженіе имѣетъ видъ 
полуцирка, н иа концахъ его фосфоритовый слой скрывается 
йодъ толщей мѣлового делювія. Анализъ фосфоритовыхъ жел
ваковъ далъ 45,06®/о нерастворимаго остатка н 15 ,52°/0 фос
форной кпс.тоты. Взвѣшиванія здѣсь произвести не удалось.

Сѣворігѣо села Чухонасшовки въ оврагахъ Мѣловомъ п Су
хомъ Мѣловомъ мы видимъ типичные для мѣловыхъ породъ 
отлогіе склоіш, закрытые толщей делювія. Лишь кое гдѣ по 
склонамъ проступаютъ

28. Cm. 1 . Свѣтлые грязновато-зеленые пески сеномана.
2 . Изрѣдка можно видѣть, что эти пески смѣня- 

ияются желтоватыми, которые содержатъ охристо-ржа
вую прослойку съ фосфоритами.

2. 3. Пзвестковистый песокъ еъ разбросанными въ
его толщѣ желвачками фосфорита. Приблизительная 
его мощность 1,5 метра.

4. Мягкій бѣлый мѣлъ, слагающій до верху берега 
оврага. Высота ихъ около 40 метровъ.

Вслѣдствіе неясности обнаженія указать границы породъ 
невозможно. Пхъ закрываетъ делювій іші въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ делювій почему либо отсутствуетъ, развѣваемый песокъ. 
Однако граница сеномана можетъ быть указана приблизи
тельно на высотѣ 7— 8  метровъ надъ дномъ овраговъ.

Въ Романовкѣ благодаря громаднымъ толщамъ делювія, 
сносимыхъ съ Вѣнцовъ въ долину' р. Студетш (см. рнс. 2, 
табл. ГѴ), фосфоритовый слой впдепъ только въ одномъ мѣ
стѣ: въ обнаженіи Вислой горы, по оврагу, идущему отъ горы 
Вѣнцы въ р. Студепку. Обнаженіе б.лагодаря сползанію п об
валамъ туронсішхъ мергелей очень плохое: всего лишь около 
1 метра въ длину. Нижнихъ горизонтовъ сеномана не видно 
изъ-за осыпей.
29. Cm. 1. Пескп такого же типа, какъ п въ Чухона-

стовкѣ.
Т. 2. Н а  пихъ лежитъ слой фосфоритовъ мощностью- 

въ 0,09 метра.
3. Желтый кварцевый несокъ, въ которомъ па 0,5 

метра выше перваго фосфоритоваго слоя опять поя-



влиготся желваки фосфорита, но оші не насто.лько сгру
жены, чтобы образовать слой.

4. Извеетковнстый песокъ съ желтыми несчаіш- 
етымп участками п рѣдко разсѣянными желвачками 
фосфорита.

5. Бѣлый мѣлъ.
Взвѣшиваніе фосфоритовъ съ 1 квадр. саж. дало 18 пу- 

пудовъ. Анализъ фосфоритовъ далъ слѣдующіе результаты: 
фосфорной кпслоты 15,23Y 0. перастворимаго остатка —  
4 6 ,0 2 % .

Къ югу отъ Романовки выходы туронскпхъ породъ извѣ
стны еще въ верховьяхъ системы рѣки Голой и Ягодной, 
по они еще не былп осмотрѣны нами.

К ъ западу отсюда въ  верховьяхъ рѣки Березовой у Ежев- 
ки  въ силу продолжающагося подъема слоевъ туропскіе мер
гели выклиниваются, п выходятъ лишь болѣе низкіе горизонты 
сеномана.

Р. Жловля тююе устья р . Ольховой, .V II. районъ.

Н а Нловлѣ, шіже ея поворота у Дворянскаго, туропскіе 
мергеяп появляются лптпь южнѣе устья р. Ольховой. До этого 
пункта берега слагаются лишь огромными толщами сеноман- 
скпхъ н частью нижнемѣловыхъ иородъ.

Южнѣе указаннаго пункта коренныя породы выходятъ .тптгп. 
но правому крутому' склону ГІловлішскоп до.шны. Лѣвый от
логій скатъ ея слагается огромными толщами де.іювіальныхъ 
суглинковъ и древне-аллювіальными песками.

Выше села Ольховки .правый берегъ долины Иловлп сла
гаютъ бѣ.ше мергели, мѣстами сверху' покрытые леднпковымп 
отложеніямп.

Оврага здѣсь обычно имѣютъ отлогіе берега, въ которыхъ 
только изрѣдка можно видѣть небольшіе обрывы съ обнаже
ніями коренныхъ породъ. Это обыкновенно бѣлые туропскіе 
мергелл, п только въ  оврагѣ Мокромъ, верстахъ въ 3— 3,5 
выше его устья, удалось видѣть неясные выходы грязно-зе
леныхъ песковъ, очевидно, сеноманскаго возраста. Фосфори
товаго слоя и даже вымытыхъ фосфоритовыхъ желваковъ 
ш гдѣ не встрѣчено.



Овраги и промоины между Ольховкой п Каменнымъ Бро
домъ, а особенно у послѣдняго села, прорѣзываютъ исклю
чительно туронсісіе мергели и лежащія выше сѣрыя опоки п 
сеноманскихъ песковъ не достигаютъ. Очевидно, послѣдніе 
слагаютъ здѣсь ншкілою террасу н закрыты делювіальными 
толщами.

Оврагъ Коровій, впадающій сейчасъ-же за Каменнымъ Бро
домъ, прорѣзываетъ или толщи мѣлового делювія, когда под
ходитъ близко къ мѣловымъ склонамъ, или желтовато-сѣрые 
суглинки, обнажающіеся лишь съ правой стороны, пли толщи 
мергелей турона.

Верхніе горизонты сеноманскихъ песковъ съ фосфорито
выми слоями па контактѣ съ туронскимп мергелями появля
ются въ плохпхъ естественныхъ обнаженіяхъ въ окрестно
стяхъ монастыря, версты па три южнѣе Каменнаго Брода.

Послѣ шестичасового ливня, бывшаго 21 августа, кон
тактъ сеномана п турона сталъ виденъ во многихъ мѣстахъ 
отъ каменно-бродскаго монастыря почти до Захаровкп, тогда 
какъ при первомъ нашемъ посѣщеніи этой мѣстности въ іюлѣ 
онъ былъ виденъ лишь въ искусственныхъ обнаженіяхъ не
много южнѣе монастыря н у д. Михайловки.

В ъ одной изъ промоинъ у монастыря была сдѣлала выемка 
п взвѣшены фосфориты. Обнаженіе здѣсь не ясно и отры
вочно.

Внизу у дороги въ почвѣ проступаютъ

30. Cm. 1. Сѣровато-зеленые слюдистые пески.
Затѣмъ пдетъ перерывъ въ обнаженіи, и кромѣ мѣ

лового делювія и сѣровато-зеленыхъ песковъ, выне
сенныхъ ливнемъ ничего не видно. Наконецъ на вы
сотѣ около 18 метровъ надъ поймой обнажается

Т . 2. желтовато-сѣрый песокъ съ фосфоритовымъ сло
емъ мощностью до 0,2 метра. Желваки не превосхо
дятъ 1 ,5— 2 сантиметровъ въ поперечникѣ, коричне
во-бураго цвѣта, имѣютъ очень шероховатую поверх
ность; лежатъ они въ желтомъ кварцевомъ пескѣ, 
чрезвычайно рѣдко и при взвѣшиваніи съ 1  кв. са- 
жегш дали только 2 0  пудовъ, причемъ эту цифру надо 
считать преувеличенной, такъ какъ песокъ, который 
несовершенно отдѣлялся отъ желваковъ, былъ мокрый.



Анализъ фосфоритовъ этого слоя далъ фосфорной 
кислоты 1 2 ,3 1 % , нерастворимаго остатка 5 8 ,3 1 % .

Въ толщѣ песковъ встрѣчаются сростки рыхлаго 
желѣзпстаго песчаника неправильной расплывчатой п 
яйцевидной формы. При раскалываніи изъ такихъ 
сростковъ высыпался кварцевый песокъ, болѣе интен
сивно окрашенный въ ржавый цвѣтъ.

3. Выше фосфоритоваго слоя песокъ постепенно 
становится известковпстымъ благодаря тому, что хо
ды, начинающіеся недалеко отъ слоя, выполняются 
известковпстымъ пескомъ.

Такимъ же известковпстымъ песокъ остается и во- 
второмъ фосфоритовомъ слоѣ, лежащемъ на два метра 
выше перваго.

Второй слой можно считать по мощности равнымъ 
первому, т. е. около 0 , 2  метра, но фосфоритовые жел
ваки лежатъ очень рѣдко, и взвѣпшвалія пхъ пе про
изводилось. Зто собственно даже п не слой, а болѣе 
тѣсное сгруженіе въ верхней части известковнстаго 
песка желваковъ, разсѣянныхъ въ его толщѣ.

4. Выше нзвестковпстый песокъ переходить въ бѣ
лые мергели, которые слагаютъ возвышенность до 
самаго ея верха— на 27 метровъ.

Таковъ характеръ залеганія фосфоритовъ по р. Иловлѣ.
Ипжішхъ горизонтовъ сеноманскихъ песковъ обыкновенно 

не видно: склоны мѣловыхъ горъ п пхъ подножіе заняты 
мощной толщей делювія. Въ одномъ мѣстѣ, гдѣ Иловля под
мываетъ высокій берегъ, видимая мощность делювія не меньше 
6 '—-7 метровъ.

Значительно южнѣе Каменнаго Брода, близъ Солодчи мы 
наблюдали у самаго уровня Иловлп лшпь туронекіе мергели; 
сепомаиъ лежитъ здѣсь ниже уровня рѣки. Въ какомъ пунк
тѣ происходить его исчезновеніе, по условіямъ мѣстности оп
редѣлить очень трудно.

Фосфориты Y I и V II районовъ относятся къ тому же са
мому горизонту, что и на берегу Волги въ Камышинскомъ 
уѣздѣ. Условія залеганія пхъ здѣсь тѣ же самыя: фосфори
товый пластъ лежнтъ на границѣ мощной песчаной то.тпцп 
внизу н мощной толщи бѣлыхъ мергелей наверху.



Самый фосфоритовый слой существенно отличается однако 
отъ слоя, выходящаго но берегу Волга. Тамъ мы имѣемъ на 
участкѣ Дурмань-Трубішо слой фосфоритовыхъ желваковъ, 
спаявшихся въ плиту, въ мощности колеблющуюся отъ 0,3 
до 0 ,4  метра и по вѣсу отъ 150 до 200 пуд. съ квадрат
ной сажени, тогда какъ здѣсь— два слоя. Одинъ слой до 0,18 
метра мощностью, другой же такой, что мы затрудняемся 
даже называть его слоемъ. Взвѣшиваніе съ 1  кв. саж. дало 
лишь около 20 пудовъ на И'ловлѣ и 18 пуд. у Романовки. 
Содержаніе Р 2 0 5 въ пловлішскнхь фосфоритахъ также ппое, 
нежели въ волжскихъ, такъ какъ въ нихъ вмѣсто 15-—17°/# 
содержится всего 1 2 ,3 4 ° / 0 фосфорной кислоты. Въ фосфо
ритахъ Чухоиастовки п Романовки Р 2 0 8 составляетъ, какъ и 
иа Волгѣ, около 15 °/0.

Столь незначительное содержаніе фосфоритоваго матеріала 
въ пластѣ въ связл съ низкимъ ироцвптньВгь содержаніемъ Р а0 5 

дѣлаетъ разсматриваемый раіонъ весьма мало интереснымъ съ 
практической точки зрѣнія.

Эти неблагопріятныя условія еще усугубляются прерыви
стостью выходовъ слоя.

Сѣверная оконечность складки.

Р. Сплавнуха. Y 11 районъ.

Н а правомъ берегу рѣкіг Карамыша у Бобровки противъ 
устья Сплавпухп невысоко надъ водою обпажаются верхне- 
■сепонскія и палеоценовыя породы.

Берега Сплавнухп въ ея инжнемъ теченіи совершенно ли
шены обнаженій, но верстахь въ полутора ниже кол. Спла- 
внухи на лѣвомъ берегу рѣчкп появляются выходы турон- 
•склхъ мергелей. Съ лѣвой стороны отъ дороги изъ Сплавнухп 
въ Норку на томъ же лѣвомъ берегу рѣчки вслѣдствіе про
должающагося подъема слоевъ по направленію къ западу лзъ 
подъ мергелей появляются іі сеноманскіе пескп.

Контактъ сеномана н турона виденъ только въ одномъ 
мѣстѣ, гдѣ выступаютъ, начиная сверху:

31. T. 1. Бѣлые мергелп, около 0,2 метра.
2. Фосфоритовый слой до 0,15 метра.



Cm, 3. Песокъ грязно-зеленаго цвѣта изрытый ходами,, 
которые выполнены пзвестковпстыыъ пескомъ,

4. Ниже изъ - подъ осыпей видны зеленоватые 
иескп.

Высота слоя фосфоритовъ надъ уровнемъ дна рѣчкп Спла- 
внухи около 8  метровъ. Фосфоритовые желваки мелки, ле
жатъ отдѣльно въ нзвестковпстомъ грязно - желтомъ пескѣ, 
изрѣдка спаиваясь въ небольшіе, 7— 8  сантиметровъ въ по
перечникѣ, кускп конгломерата. Цвѣтъ желваковъ черный,, 
поверхность довольно гладкая, глянцевитая. Взвѣшиваніе фо
сфоритовъ съ 1 кв. сажени дало около 40 пудовъ. Анализъ 
показалъ, что въ желвакахъ содержится 15,71 в/ 0 фосфорной 
кислоты и 36,21 */„ нерастворимыхъ элементовъ.

Выше но рѣчкѣ лѣвый берегъ ея становится, какъ и пра
вый, отлогимъ н покрывается делювіемъ.

По оврагу Сплавнухѣ, служащемъ продолженіемъ рѣчкп 
Снлавнухп, .лѣвый берегъ, хотя н становится круче, но так
же закрыть делювіемъ. Коренныя нороды обнажаются лишь 
по промоинамъ, прорѣзывающимъ верхнія частп склоновъ. 
Здѣсь видны верхніе горизонты гурона, фосфоритовый слой,, 
лежащій въ  основаніи сенона, и часть послѣдняго.

Верховьями своимп оврагъ Снлавнуха почти подходитъ къ 
вершинѣ оврага Мѣлового, впадающаго въ р. Елышшку.

Второй фосфоритовый слой обнаруженъ нами западнѣе кол. 
Сплавнухи, въ первомъ оврагѣ, впадающемъ слѣва въ рѣку 
Сплавнуху выше овр. Сплавкухп. Ближе къ устью фосфори
товаго слоя не впдно, но отдѣльные куски фосфоритоваго пе
счаника попадаются по тальвегу. Далѣе фосфоритъ начинаетъ 
скопляться сдоями благодаря выносу водой 'болѣе легкихъ, 
частицъ и, наконецъ, послѣ второго отрожка влѣво мы вп- 
днмъ фосфориты in situ , залегающіе въ видѣ слоя въ жел
тыхъ немного глинистыхъ пескахъ. Мощность слоя 0 ,18— 0,20- 
метра. Взвѣшиваніе ' съ 1 квадр. сажени дало до 90 пудовъ. 
Анализъ иоказалъ, что фосфорнойкнслоты фосфориты этого слоя 
содержатъ 19,52°/# п нерастворимыхъ элементовъ 3 9 ,4 4 7 0 - 
Фосфориты изъ слоя выламываются кусками до 2 0  фунтовъ. 
Штуфы представляютъ изъ себя сильно песчанистую массу 
коричневаго цвѣта. Поверхность пхъ очень неровная и пред
ставляетъ шишковатыя округлыя выпуклости наряду съ не



правильной формы округлыми вдавленными участками. Слой 
лежитъ на высотѣ 2  метровъ отъ дна овражка.

32. Разрѣзъ въ данномъ мѣстѣ имѣетъ 4— 5 метровъ 
высоты и обнажаетъ какъ ниже, такъ и выше фос
форитоваго слоя желтые немного глинистые пески, 
прикрытые сверлу незначительной толщей делювія.

Фосфоритовый слой по его положенію можно относить шш 
къ ннжпнмъ горизонтамъ сеномана, пли же къ гольту. Для 
болѣе точнаго опредѣленія его возраста нѣтъ данныхъ, такъ 
какъ ни въ самомъ слоѣ, нн въ  заключающей его породѣ 
ископаемыхъ найдено не было. Слои лежатъ наклонно, слабо 
поднимаясь къ западу.

Р. Ельш аш а.

Вершина Мѣлового оврага, принадлежащаго къ системѣ р. 
.Копенки, прорѣзываетъ толщи бѣлаго мѣла. Здѣсь, какъ и 
на всемъ своемъ протяженіи, овр. Мѣловой представляетъ 
изъ себя умирающій оврагъ: склоны довольно отлоги и за- 
дерпованы, частью поросли мелкимъ лѣсомъ. По дну течетъ 
довольно много воды, которая выходить изъ родниковъ въ 
■средней части оврага. Родинки, должно быть, пріурочены 
къ чернымъ сланцеватымъ глинамъ, навѣрное, гольтскнмъ.

Уже въ верховьяхъ Мѣлового оврага шъ-нодъ мѣла по
казываются сеноманскіе пески, видные въ очень плохихъ раз
рѣзахъ; контакта ихъ съ турономъ нигдѣ обнаружить не уда
лось. Съ высокаго холма у верховьевъ, видно, какъ бѣлый 
мѣлъ вслѣдствіе наклона слоевъ постепенно уходитъ вправо, 
уступая береговыя склоны нижележащимъ породамъ. Благо
даря этому ниже по берегамъ оврага выступаютъ только 
толщи мѣловыхъ песковъ. Въ одномъ мѣстѣ, недалеко отъ 
соединенія двухъ развѣтвленій оврага, гдѣ бугоръ, сложен- 
жеішый изъ сеноманскихъ песковъ, особенно ясно выдѣляется, 
высота его достигаетъ 16 метровъ. Отсюда до самаго устья 
хорошихъ обнаженій нѣтъ совершенно, ни съ правой сто
роны, гдѣ берегъ крутъ, ни съ лѣвой, —  гдѣ онъ отлогъ и 
сложенъ пзъ толщъ делювія.

Почти у самого устья Мѣлового, па высотѣ 35 метровъ



-  П і  

отъ уровня воды протекающаго по дну ручья обнажаются, 
начиная снизу

3 3 . 1. Слой грязпо-зелепаго слюдистаго песчаника съ
черными пятнами. Мощность слоя 0,53 метра.

Слой лежитъ наклонно, слабо поднимаясь къ устью 
оврага. Наклонъ не превышаетъ 2°.

2. Грязпо-сѣрый слюдистый песокъ, около 1 м.
3. Прослой песчаника свѣтлаго грязно-зеленаго 

цвѣта; мощность 0,18 мотра.
Далѣе послѣ небольшого перерыва въ  обнаженіи слѣдуютъ

4. Песчаникѣ желтовато-грязнаго цвѣта.
5. Глинистый песокъ со слюдой н зкелѣзнстымп 

маленькими включеніями; около 5 метровъ.
6 . Слой песчаника мощностью не болѣе 0 ,18— 0,2 м.
7. ОЬро-чериая песчано-глинистая порода со слю

дой п желѣзистымп включеніями, какъ и въ Кг 5. 
Около 1 метра.

8 . Свѣтлый желто-зеленый песокъ со слюдой до 
1  метра мощностью.

9. Сѣрый песчаникъ.
10. Желто-зеленый сѣроватый песокъ со слюдой п 

слоямп песчаника.
11. Вершина склона метра на 1,5 сложена песками 

со слюдой грязно-желтаго цвѣта и покрыта гальками 
фосфорита. Высота ея надъ дномъ оврага 55 метровъ.

Всѣ склоны оврага заросли травой, и только что приве
денное описаніе является комбинированнымъ. На самой вер
шинѣ п по верхнимъ частямъ склоновъ разсыпаны мелкіе 
'фосфориты темно-бураго цвѣта съ шероховатой новерхиостыо.

Между деревней Маріиновкой н устьемъ оврага Мѣлового 
впадаетъ въ р. Елыпаиву громадная промопна, замирающая 
при устьѣ п быстро растущая вершиной. Приблизительно на 
1 2  метровъ ниже начала этой проыоныы въ лощинѣ н 
маленькой промопнкѣ, впадающей съ .лѣвой стороны, изъ-подъ 
ночвы выходятъ громадными глыбами фосфориты. Породы, 
въ которой дожитъ слой хорошо не впдпо, такъ какъ лощинка 
перепахивается п то заносптся, то размывается.

Упомянутая громадная промоина, начинаясь лощинкой, 
•сразу углубляется и прорѣзываетъ слѣдующія породы:’



34. 1. Почва.
2. Фосфоритовый слой. Отъ почвы па глубинѣ 12 

метровъ. Это, невидимому, тотъ же слой, ото обна
ружить у Сплавиухи. Характеръ его совершенно та
кой же. Та же шероховатая поверхность съ округ- 
л ы м іі  шишкообразнымп выступами, топ . же цвѣтъ п 
титъ же характеръ грубаго песчаника. Однако ана
лизъ далъ существенно различныя цифры содержанія 
фосфорной кислоты и нерастворимаго остатка. Въ 
штуфѣ пзъ Сплавпухи оказалось 19 ,54°/0 фосфорной 
кислоты и 3 9 ,4 4 ° / 0  нерастворимыхъ элементовъ, въ 
штуфѣ же изъ Маріпиовни фосфорной кислоты всего 
лпшь 2 ,5 5 ° / 0  п 42 ,23°/0 нерастворимыхъ элементовъ.

4. Зелеповато-сѣрый слюдистый песчаникъ.
5. Грязно-сѣрый песокъ со слюдой.
6 . Глыбы зеленаго песчаника, обнажающіяся въ днѣ 

промопны.
7. Свѣтлая сѣровато-желтая со слюдой порода, про

слаивающаяся песчаникомъ п переходящая въ несчано- 
глшшетуто сланцеватую породу.

8 . Чёрно-сѣрая глинистая порода съ прослоями 
песчаника. Порода эта служитъ водоупорнымъ гори
зонтомъ.

9. Черная глппа съ выцвѣтами сульфатовъ. Глу
бина отъ поверхности 24 метра.

По берегу Елынанкп слои, видимо, падаютъ къ ея устыо. 
Ниже деревші рѣчка Копенка подмываетъ правый берегъ, 
образуя обрывъ около 5 метровъ высотою.

Здѣсь обнажаются, начиная снизу:

35. 1. Слюдистая песчано-глинистая сланцеватая порода.
2. Болѣе темный слой песковъ желто-зеленаго цвѣта 

то въ большей, то въ мепьшей степени ржавыхъ.; 
около 1  метра.

3. Слабый глауконитовый песчанокъ зелено-жел
таго цвѣта; около 1  метра.

4. Сѣро-зеленая глина съ прослоями песчаника н 
желтыми желѣзистымп стяженіями.

По склонамъ разсыпано много ме.лкнхъ весьма шерохова



тыхъ фосфоритовъ, по виду ничѣмъ іге отличающихся отъ 
тѣхъ, которые разсыпаны па горѣ у  устья оврага Мѣлового. 
Происхожденіе розсыпей фосфоритовъ въ указанныхъ нами 
мѣстахъ надо считать обязаннымъ разрушенію какого-нибудь 
фосфоритоваго слоя, залегавшаго въ толщѣ сеноманскихъ 
песковъ.

Центральная область складки.

Средняя полоса складки, занятая горсіотмп п нижнемѣло
выми породами, не подвергалась изслѣдованію въ минувшемъ 
году. Мы считаемъ однако ле лишнимъ коснуться ея, въ цѣ
ляхъ полноты картины, на основаніи нашихъ .предыдущихъ 
наблюденій- Въ этой области, какъ указано было въ самомъ 
началѣ отчета, фосфориты встрѣчаются въ юрскихъ п въ 
основаніи нижнемѣловыхъ отложеній.

Юрскихъ фосфоритовъ, залегающихъ отдѣльными мелкими 
коикреціяміг въ мощной толщѣ глпыъ, ыы касаться совер
шенно не станемъ, ибо опп не могутъ останавливать на себѣ 
вниманія практиковъ.

Нижнемѣловые фосфориты залегаютъ въ сыпучихъ кварце
выхъ пескахъ, отдѣляющихъ глинистыя породы отъ толщи 
желѣзпстыхъ иесковъ, песчаниковъ п конгломератовъ съ Ресіеп 
crassitesta. Благодаря такимъ условіямъ залеганія, фосфориты 
чрезвычайно рѣдко выходятъ въ обнаженіяхъ: или ихъ скрывгь- 
готъ мощныя осыпи песковъ, пли, какъ всюду на западномъ крылѣ 
складки, фосфорнтопосныя породы являются весьма богатымъ 
водоспымъ горизонтомъ, п выходы пхъ представляютъ полосы 
заболачиванія. Несмотря на то, что граница соприкосновенія 
горскихъ и шшпеігЬловыхъ породъ осмотрѣна была намп въ 
весьма многихъ пунктахъ, ясный разрѣзъ фосфорцтоносныхъ 
песковъ удалось найтп лишь въ одномъ мѣстѣ, именно на 
склонѣ возвышенности лѣваго берега р. Семеиовкп, невда
лекѣ отъ кол. Семеновки.

Влпзъ юго-восточнаго конца возвышенности въ оврагѣ об
нажаются слѣдующія породы, начиная ешізу:

36 . J . k . 1. Сильно песчаная свѣтло-сѣрая глина, влдная на
на 1,5 метра.

N.Su}).? 2 . Желтый песокъ; около 1,5 метра.
Пзслѣдованіе «фосфоритовъ. 8



3. Свѣтлый слюдистый песокъ; около 1,5 м.
4. Слой свѣтло-сѣрыхъ сильно песчанистыхъ фо

сфоритовыхъ сростковъ; 0,05 метра.
5. Бурый желѣзпстый песокъ съ отдѣльными срост

ками такпхъ же фосфоритовъ.
0. Слой фосфоритовъ, подобныхъ № 4; около 

0.10 метра. Сростки содержатъ 1 5 ,9 6 °/0 фосфорной 
кислоты и 43,0 3 ° / 0 нерастворимаго остатка.

7. Сѣрый песокъ съ отдѣльными сросткамп фосфо
ритовъ.

8 . Слой свѣтло-сѣрыхъ песчанистыхъ мелкихъ фо
сфоритовъ, около 0,30 метра. Сростки содержатъ 
12 ,4 8 е/ ,  фосфорной кислоты п 5 7 ,9 2 е/ ,  нераствори
мыхъ элементовъ.

9. Бурые, желтые и сѣрые пески, содержащіе внизу 
тонкіе пропластки сѣрой глины и зкелѣзпстаго пе
счаника.

1 0 . Серія тонкихъ, неправильныхъ перепутанныхъ 
въ сложную сѣть слоевъ бурыхъ желѣзпстыхъ пе
счаниковъ; ячеи сѣти выполнены желтымъ и бурымъ 
пескомъ; около 1 0  метровъ.

11. Сильно песчаная сѣрая глина; около 1 метра.
12. Мощная толща желѣзпстыхъ песковъ, песча

никовъ и конгломератовъ.
Хорошій разрѣзъ песковъ, отдѣляющихъ желѣзистые пе

счаники съ Pecien ciussüesta отъ юрскихъ глинъ, находится 
также у южнаго склона кряжа, расположеннаго въ пяти вер
стахъ къ С.-З. отъ колоти Гнилуш ки  (37). Видимая въ об
наженіи мощность песковъ досыпаетъ 2 0  метровъ, по ниж
няя часть ихъ, содержащая фосфориты, скрыта подъ осышшн. 
Сѣрые песчанистые фосфоритовые. сростки встрѣчаются ио 
склонамъ кряжа.

Розсыпи фосфоритовъ по склонамъ возвыліоішостей, со
стоящихъ внизу изъ юрскихъ, вверху же изъ нижнемѣло
выхъ породъ, наблюдались также паліи па правомъ берегу р. 
Добршшп противъ села Тетеревятки и къ югу оть кол. Кре
сты въ - Ангарскомъ уѣздѣ. Въ послѣднемъ пунктѣ фосфо
риты содержатъ 1 6 ,5 4 е/ ,  Р 2 0 5 и 4 6 ,9 1 е/ ,  нерастворимыхъ въ 
царской водкѣ элементовъ.



Въ виду того, что приведенныя наблюденія сдѣланы были 
та.ми ранѣе, до начала работъ Коммиссіи, взвѣшиванія фосфо
ритовъ съ цѣлью опредѣленія ихъ количества не произво
дилось.

Зайасы нижнемѣловыхъ фосфоритовъ въ центральной ча
сти Камышинской аитиклиналн могутъ быть и очень боль
шими, но незначительное процентное содержаніе въ нтгхъ 
фосфорной кислоты и крайне неблагопріятныя условія зале
ганія— въ мощной толщѣ сыпучихъ, водоносныхъ въ нижней 
своей части песковъ дѣлаетъ эти запасы съ практической 
точки зрѣнія мало интересными.



Г Л А В А  П.

Фосфориты третичныхъ отложеній Камышинснаго и Цари
цынскаго уѣздовъ.

Третичныя (палеогеновыя) отложенія юга Саратовской гу- 
берпіи отличаются огромной мощностью, имѣютъ весьма слож- 
ішй составъ п па различныхъ уровняхъ содержать фосфориты. 
Послѣдніе пе представляютъ никакого практическаго значенія, 
и лишь самый верхній слой ихъ, залегающій въ основаніи 
олигоценовыхъ глинъ, потребовалъ внимательнаго изученія, 
т. к. только въ немъ количество фосфоритовъ поддастся учету, 
и содержаніе фосфорной кислоты довольно значительно. Мы 
коснемся здѣсь вкратцѣ всѣхъ извѣстныхъ намъ горизонтовъ, 
т. к. оіш представляютъ нѣкоторый теоретическій интересъ.

Въ схемѣ строеніе палеогеновыхъ слоевъ слѣдующее, па- 
чішая снизу:

Sz. і. Опоки нижняго отдѣла сызранскаго яру
са, являющіяся въ большинствѣ случаевъ мста- 
морфцзпровашпшъ діатомовымъ трепеломъ (діа
томиты). Мощность нѣсколько десятковъ метровъ.

Sz. s. Глинистые тонкозернистые слабые песча- 
ишш, песчаныя глины и пески верхняго отдѣла 
сызранскаго яруса.

Sr. і. Глауконитовые пески съ огромными пз- ) 
вестковыми конкреціями, содержащими обильную | 
фауну. Породы эти составляютъ нижній отдѣлъ \ 
саратовскаго яруса проф. П а в л о в а .  Монщость j 
пхъ доходить до 30 м. J

Эти отдѣлы возможно различать лишь на берегу Волги. 
Вдали отъ нея они замѣщаются глауконитовыми песками со- 
держаіцішп фауну короваевъ (Sr. і.); пески эти пли соотвѣт-

Сызраи-

скш

ярусъ.

Нижній 
отдѣлъ са
ратовскаго 

яруса.



хлъуготъ иижпесаратовскпмъ пескамъ съ короваями, пли же 
эквивалентны, всей тодіцѣ указанныхъ породъ.

Sr. s. 1. Опоки п глины до 15 м. мощностью ) 
съ прослоями конгломератовъ п косвснно-слоп- |
•стыхъ песковъ въ основаніи.

Sr. s. 2. Толща чередующихся слоевъ песковъ 
и песчаниковъ съ обломкамп древесины и отпе
чатками листьевъ.

Мощность этихъ породъ около 40 м.
Верхняя половина толщи соотвѣтствуетъ, по- 

тшдішому, знамеиитъшъ по своей флорѣ песча
никамъ горъ Ушей у  Камьшшпа.

Tz. 1. Опоки п глігны часто съ прослойками

Верхне- 

саратов

скіе слоп

Царицын

скіе слои.

Кіевскій ярусъ.

песковъ, песчаниковъ п конгломерата въ осно
ваніи.

Tz. 2. Толща песковъ и песчаниковъ, вверху 
переходя ецпхъ въ зеленые, часто глинистые глау
конитовые пески; мощность— около 0 0  м.

К аѵ. Бѣлые мергеля, переходящіе въ ( 
опоки. /

Chrk. Толіца сланцеватыхъ глпнъ съ че-  ̂ Харьков. 
пгуялш Meletta и рѣдкими моллюсками. /  ярусъ.

Породы сызранскаго яруса въ нормальноагь развитіи ихъ 
на берегу Волги совершенно лишены фосфоритовъ, н лишь 
въ слоѣ глауконитоваго несчанпка, который лежитъ въ осно
ваніи опокъ Sz. і., непосредственно на верхиесеноискихъ 
глпнахъ, встрѣчаются отдѣльные желваки фосфорита. БОЛЬ
ШИНСТВО ИХЪ, НО ВИДИМОМУ, вымыто пзъ породъ зоны В . Іап- 
ceolata, но часть, быть можетъ, представляетъ первичное 
образованіе.

Въ бассейнѣ р. Вадыклея верхняя, по крайней мѣрѣ, часть 
сызранскихъ слоевъ, претерпѣваетъ значительныя фаціальныя 
измѣненія, п въ шіхъ совмѣстно съ глпналгн п оноками по
являются прослои мелкозернистыхъ конгломератовъ, въ со
ставъ которыхъ входятъ между прочимъ н мелкія галочки 
фосфоритовъ. Вотъ одтгь изъ разрѣзовъ слоевъ этого воз
раста въ разсматриваемой мѣстности.

Въ оврагѣ, впадающемъ въ Вадыклей слѣва у  хут. Гаври
лова, обнажаются слѣдующіе слои, начиная снизу:



-  на -

Ss. 1. Темно-сѣрая слюдистая плотная глина;
2 . Слнвпой сѣрый и зеленоватый песчаникъ со- 

множествомъ мелкихъ галечекъ опоки, достигающихъ 
изрѣдка 1,5 см. въ діаметрѣ. Изрѣдка встрѣчаются 
галечкп фосфорита и зубы акулъ. Ѣіощпость около- 
0,15 м.

Sr. 3. Выше, послѣ небольшого перерыва обнажаются 
бѣловатые глшшстыс песчаники.

4. Пески съ прослоями кварцнтоподобиыхъ песча
никовъ.

Количество фосфоритовъ въ конгломератахъ совершенно 
ничтожно и не поддается учету; всѣ опн, безъ всякаго со
мнѣнія, находятся во вторичномъ залеганіи п происходятъ 
пзъ верхпезгѣловыхъ отложеній.

Въ толщѣ пшішееаратовсішхъ породъ намъ нигдѣ не при
ходилось видѣть скопленія фосфоритовъ, по въ основаніи 
всрхнссаратовскихъ глинъ п опокъ они сгружены въ довольно 
большомъ, вѣроятно, по совершенно иеусчитываемомъ коли
чествѣ въ видѣ фосфоритоваго галечника. Нпжігіе горизонты 
верхнесаратовскихъ слоевъ имѣютъ въ различныхъ, пунктахъ 
различное строеніе. Отъ Камышина до д. Козьей шіже опокъ, 
п глииь развиты частаго косвенно, частью горизонтально 
слопстые пески п песчаники сильно утолщающіеся съ юга 
на сѣверъ. Южнѣе Козьей мы наблюдали въ основаніи верхне
саратовскихъ породъ лишь тонкій пронластокъ конгломерата.

Для характеристики перваго типа верхпесаратовекпхъ слоевъ 
мы приведемъ разрѣзъ близъ д. Козьей. Надъ песчапымъ би- 
чевннкомъ идутъ въ восходящемъ порядкѣ слѣдилощія нородыз

38.8г. г. 1. Зеленовато-желтые плотные слюдисто-глаукони
товые пески безъ ископаемыхъ, около 1 2  м. мощностью.

2. Сѣрый глауконитовый плотный песокъ съ лин
зами бураго желѣзпстаго песка п песчаника съ пло
хими отпечатками раковпнъ, среди которыхъ можно- 
узнать Gardita volgensis Вагѣ, п др.; около 3 м.

3. Желтоватые пески, вверху сильно желѣзнетые; 
въ этихъ верхнихъ горизонтахъ мѣстами попадается 
множество Eschara volgensis Netsch., разсыпающихся 
при малѣйшемъ ирикосыовепіп къ нимъ. Верхняя по-



верхиость песковъ крайне неровная, благодаря тему 
мощность пхъ сильно измѣняется на очень близкомъ 
разстояніи; въ одномъ мѣстѣ толщина пхъ опредѣлена 
въ 6  метровъ.

8r. s. 1. 4. Н а эту размытую поверхность песковъ налегаютъ
сѣрые съ желтымп прослоями сыпучіе косвенно-слоп- 
стые пески, содержащіе въ себѣ косые прослои сѣ
раго песчаника съ фигурными плоскостями разрѣзовъ 
и прослои кварцптоподобнаго свѣтлаго песчаника. Во 
всей толщѣ этой породы разбросаны мелкія галечкп 
опокъ и фосфоритовъ; въ прослояхъ песчаниковъ этп 
гальки скопляются во множествѣ. Мощность песковъ 
около 3 метровъ.

5. Тонкая .линза черной глины.
6 . Сѣрый крупнозернистый слабый песчаникъ съ 

прослоемъ крупнозернистаго конгломерата изъ сѣрыхъ 
п бѣлыхъ опокъ и мергелей; 80 см.

7. Свѣтло-сѣрые пески, въ которыхъ проходятъ 
прослои слабыхъ песчаниковъ, имѣющихъ характер
ную фигурную структуру; плоскости разрѣзовъ та
кихъ я фигурныхъ “ песчаниковъ покрыты сложной 
сѣтью перепутывающихся палочекъ, трубочекъ п т. п. 
Мощность около 2 ы.

8 . Плотный сѣрый песчаникъ, образующій кар
низъ; 80 сы.

9. Темныя и желтоватыя плитчатыя глины и опоки, 
около 1 0  метровъ мощностью.

S r .s .2 .  10. Выше обнаженія очень трудно доступны и со
стоять нзъ огромной толщн сѣрыхъ песковъ и песча
никовъ часто съ фигурными плоскостями разрѣзовъ.

11. Надъ береговыми обрывами подымаются бугры 
сыпучаго желтаго песку, усыпанные кусками свѣтлаго 
кварцито-подобнаго песчаника, имѣющаго часто форму 
дихотомически вѣтвящихся тѣлъ.

Примѣромъ строенія верхнесаратовскпхъ слоевъ южнѣе 
Козьей можетъ служить разрѣзъ на берегу Волги между овра
гами Кривоносъ п Широкій въ 41/ г верстахъ сѣвернѣе устья 
р. Балыклея.



39.SV. г. 1. Отъ бпчевника на 20 метровъ высоты поды
маются обрывы сѣраго топкозерипстаго слюдпсто-глау- 
копптоваго песка съ рѣдкшш прослоями песку жслѣ- 
зпстаго, ржаваго. Въ толщѣ этой породы встрѣчаются 
линзы слабаго желѣзпстаго песчаника, п огромные 
сросткп сѣраго известковаго песчаника, извѣстнаго подъ 
именемъ вороваевъ; обычно эти короваіі облечены 
толстымъ чехломъ бураго желѣзпстаго песчаника.

Въ пескахъ іі въ особенности въ желѣзистыхъ пе
счаникахъ въ изобиліи встрѣчаются отнечаткп рако
винъ. въ короваяхь же— цѣльные хорошо сохранив
шіеся экземпляры і іх ъ .

Sr. s. 1. 2. Прослой конгломерата, мощностью въ 25 см.
образованнаго изъ галекъ опокъ, мергелей и фосфо
ритовъ. Въ галькахъ мергеля встрѣчаются отпечатки 
иижиессноискнхъ губокъ, срсдп же фосфоритовъ встрѣ- 

. чаются обломки костей мѣловыхъ рептилій; срсдп га
лекъ попадаются въ изобиліи зубы акулъ.

3. Темныя плитчатыя глины съ прослоями желто
ватыхъ опокъ; мощность до 1 0  метровъ.

Выше лежащія песчаныя породы верхняго отдѣла саратов
скаго яруса обнажаются въ о грошомъ, недоступномъ отвѣс
номъ обрывѣ. Ііхъ  можно однако хорошо изучить въ сосѣд
немъ оврагѣ, гдѣ надъ глинами и опоками слѣдуютъ:

8і\ s. 2. 4. Огромная (до 40 м.) толща сѣрыхъ песковъ съ
прослоями сѣрыхъ и желтоватыхъ „фигурныхъ* пе
счаниковъ. Въ ш іж ш іх ъ  горизонтахъ толщи этіі песча
ники рыхли, по чѣмъ выше, тѣмъ чаще попадаются 
участки сливного песчаника. Н а высотѣ 25 метровъ 
надъ основаніемъ песковъ въ одпомъ изъ прослоевъ 
песчанпка встрѣчены многочисленные обломки по.лу- 
пстлѣвшей древесины. Въ саагыхъ верхнихъ частяхъ 
толщи, на 40 метровъ выше основанія оя въ пескахъ 
залегаютъ сплошные прослои и отдѣльные сростки 
кварцитоподобпыхъ песчаниковъ, содержащихъ въ себѣ 
загадочныя образованія въ видѣ дихотомически вѣтвя
щихся тѣлъ съ шероховатой поверхностью.

Н а водораздѣльномъ плато надъ описаннымъ обнаженіемъ



разбросаны небольшіе холмы, состоящіе изъ сыпучаго песку 
со сростками указанныхъ свѣтлыхъ кварцитовъ съ дихотоми
чески вѣтвящимися водоросле-подобиьши тѣлами.

Въ указанномъ развитіи верхпесаратовскіе слои продол
жаются до с. Широкаго, гдѣ они исчезаютъ изъ обнаженій, 
опускаясь ниже уровня Волги.

Всѣ фосфориты, встрѣчающіеся въ галечникахъ и конгло
мератахъ, несомнѣнно вторичнаго происхожденія и заимство
ваны изъ мѣловыхъ отложеній. Появленіе ихъ, по нашему 
предположенію, связано съ поднятіемъ верхнемѣловыхъ слоевъ 
у Бѣлыхъ горокъ, Чухонастовкп п проч. Попытокъ опредѣ
лить количество галечнаго фосфоритоваго матеріала памп не 
дѣлалось за явной непригодностью разсматриваемаго горизонта 
для практическихъ цѣлей и чрезвычайной трудностью этой 
задачи.

Второй горизонтъ фосфоритовыхъ сростковъ залегаетъ въ 
верхнемъ отдѣлѣ царицынскихъ слоевъ. Мы обнаружили его 
въ нѣсколькихъ пунктахъ па берегу Волга между' Пичугой 
и Царгщынымъ п но системѣ балкѣ Мокрой Мечетки. Для 
характеристики его ми ограничимся двумя разрѣзами.

Первый изъ нихъ находится на берегу Волги въ 3 !/ 2  вер
стахъ южнѣе с. Пичуги. Здѣсь обнажаются, начиная снизу:
40.Тг. 1. 1. Фіолетовая опока

2. Зеленоватая пятнистая глина съ нерѣзко очер
ченными участками желтоватой опокп

3. Бурый пятнистый глауконитовый песчаникъ съ 
кремнистымъ цементомъ. Слои 1— 3 видны на бнчевникѣ

4. Основаніе обрыва состоитъ изъ темной сланце
ватой песчано-слюдистой глины; мощность ея около 2  м.

5. Сѣрыя слюдистыя плотныя опоки со множе
ствомъ желтыхъ пятенъ п разводовъ; 1 , 2 0  м.

6 . Темная сланцеватая глина; около 5 м.
7. Черно-зеленый глауконитовый песчаникъ со слю

дою; 0,55 м.
8 . Чередованіе слоевъ сѣрой песчаио-слюдпетой 

глины, разбитой на неправильные многогранники и 
желтоватой слюдистой опоки; мощность около 7 м.

9. Сѣрая сильно песчанистая глина со слюдою п 
глауконитомъ; около 4 м.



Т:г. 2. 1 0 . Сѣрый плотный песчаникъ, вверху переходящій
въ кварцито-подобный; ок. 0,5 м.

11. Сѣрый песокъ; ок. 3 м.
12. Сѣрый кавернозный кварцнтовпдиый песчаникъ; 

ок. 1,50 м.
13. Бурый глинистый посокъ; 0,40 м.
14. Сѣрый песокъ съ желтыми пятнами; 0,80 м
15. Прослоечекъ фосфоритовыхъ сростковъ; 0,10 м
16. Зеленый песокъ; 0,15 м.
17. Пятнистый желтоватый песчаникъ, заключающій 

въ себѣ расплывчатые участки опоки; 1  м.
18. Плотный сѣрый песокъ съ прихотливыми па

лочковидными сросткамп сливного песчаника; 1  м.
19. Зеленый песокъ; 1  м.

Фосфорпты горизонта 15 представляютъ сильно песчанистые 
иеправплыше сроспсп до 1  см. въ поперечникѣ.

Второе обнаженіе расположено въ Калмыцкой балкѣ, впа
дающей въ М. Мечетку выше с. Городище (см. карту рпс. 5). 
Въ оврагѣ, прорѣзывающемъ лѣвый берегъ балкп у древпяго 
казачьяго вала впдны:
4-1 .Т г .1 .  1. Сѣрый глауконитовый песокъ съ прослоями 

рыхлаго песчаника; 5 м.
2. Свѣтлый кварцитъ, переходящій вверхъ въ сине

вато-сѣрый кремнистый песчаникъ; 1  м.
3. Зеленовато-бурый песокъ; 1,35 м.
4. Сѣрый песчаникъ съ черными мелкими песчани

стыми фосфоритами, переходящій въ кварцитъ; 0 , 1 0  м.
5. Сѣрая глина; 0,50 м.

Тг. 2. 6 . Мощная, до 30 м., толща зеленоватыхъ глауко
нитовыхъ песковъ съ прослойками песчаниковъ въ 
нижней своей части; въ верхппхъ горизонтахъ песковъ 
встрѣчаются глпнпстыя пропласткп.

7. Крупно-зернистые бурые пескп.
Фосфориты, встрѣчающіеся въ слоѣ 4, представляютъ срост

ки чернаго крупнозернистаго песчаника до 6  см. въ попереч
никѣ; форма ихъ то совершенно неправильная, то прибли
жается къ эллипсоидальной. Фосфорной кислоты въ конкре
ціяхъ 14,78 '/,,, нерастворимаго остатка— 50,96°/о-



Количество фосфоритовъ въ обоихъ разрѣзахъ совершенно’ 
ничтожное.

Рнс. 5. Карта распространенія олигоценовыхъ фосфоритовъ.

Наибольшимъ постоянствомъ отличается, какъ указано было* 
выше, фосфоритовый слой, залегающій въ основаніи олпгоце- 
новыхъ глшгь съ Méletta. Крайній къ сѣверу выходъ этого 
слоя найденъ нами въ Собачьей балкѣ, впадающей справа въ. 
Водяную балку у с. Орловкн. Въ оврагѣ обнажаются долгое- 
время одни зеленоватые глауконитовые пески верхняго отдѣла, 
царпцьшскігхъ слоевъ. Ближе къ верховьямъ на гшхъ налегаютъ.



42. Tz. 2. 1. Зеленый песокъ съ мелкими гальками черпаго 
фосфорита; 0,3 м.

Chrk. 2 . Брекчіевпддая зеленовато - желтоватая песчани
стая порода съ кусками бѣлаго мергеля, иногда окатан
ными, и съ крупными черными фосфоритами. Обычно 
слой этотъ имѣетъ всего около 15 см. мощности, по 
мѣстами утолщается и до 30 см., н состоитъ въ этомъ 
случаѣ преимущественно изъ обломковъ бѣлаго мергеля.

3. Крупнозернистый зеленоватый песокъ; 0,14 м.
4. Зеленоватая листоватая глина до 2 м.

Q- 5. Выше глинъ залегаютъ валунные желтые пески.

Фосфоритовый слой виденъ на небольшомъ разстояніи и вы
тѣсняется затѣмъ валунными песками.

На значительномъ протяженіи можно прослѣдить выходы 
олпгоцеиовыхъ фосфоритовъ по лѣвому берегу балки Мокрой 
Мечетки близь с. Городищъ. Наилучше видны опн въ Казен
номъ оврагѣ, впадающемъ въ балку верстахъ въ полутора 
ниже Городищъ.
43- Тг. 2. Въ ишкией половинѣ этого оврага изъ-подъ де

лювіальныхъ суглинковъ неоднократно проступаютъ 
сѣрые и зеленовато-сѣрые пески съ прослоями песча
никовъ и глинъ, а выше видны мощныя толщи зеле
ныхъ глауконитовыхъ песковъ, образующихъ верх
нюю часть царицынскихъ слоевъ.

Въ одномъ изъ боковыхъ отвершковъ въ вершинѣ оврага 
.видны п олпгоцеиовыя породы; здѣсь обнажаются;

Chrk. 1. Зеленая песчанистая глина.
2. Зеленая глина съ черными окатанными желва

ками фосфорита до 8  см. въ поперечинкѣ; мощность—  
0 , 2 0  м.

3. Зеленая глина съ мелкими черными фосфорито
выми желвачками —  0,50 м.

На склонахъ прилегающихъ къ разрѣзу холмовъ въ почвѣ 
выходить зеленоватыя мелеттовыя глшш, прикрытыя сверху 
валунными песками.

Въ обѣ стороны отъ Казеннаго оврага на лѣвой сторонѣ 
Мокрой Мечетки неоднократно встрѣчаются розсыпи фосфо



ритовъ; судя до нимъ, фосфоритовый пластъ тянется вдоль 
берега версты па трп. Въ одпомъ изъ пунктовъ была снята 
почва и небольшой слой зеленой глины, н фосфориты взвѣ
шены; иа квадратную сажень слоя ііхъ оказалось всего около 
полутора пудовъ. Фосфорной кислоты въ анализированныхъ 
желвакахъ найдено 1 6 , 4 9 % ,  а нерастворимыхъ частицъ—  
46 , 45% .

На правомъ отлогомъ берегу Мечетки фосфоритовъ не 
найдено; опп здѣсь частью, быть можетъ, скрыты подъ че
хломъ делювія, частью же уничтожены при отложеніи валун
ныхъ песковъ, такъ какъ мы въ нѣсколькихъ пунктахъ 
наблюдали налеганіе этихъ песковъ непосредственно на зеле- 
пыхъ глаукопптовыхъ пескахъ, подстилающихъ фосфоритовый 
пластъ.

Въ Еспиой балкѣ, лѣвомъ притокѣ Мечетки выходы олп- 
гоценовыхъ фосфоритовъ наблюдались у древняго казацкаго 
вала. Иа вершинѣ праваго склона балки въ промоинѣ у вала 
обнажаются слѣдующіе пласты:

44. 1. Почва.
Chrk. 2 . Брекчіевпдная глшшстая порода со множествомъ

черныхъ, неправильной формы фосфоритовыхъ желва
ковъ; мощность 0,25. м.

Тв. 2. 3. Свѣтлая глинисто-песчаная глауконитовая поро
да; мощность— 3 м.

4. Сѣроватая глина.

Выходы фосфоритовъ можно прослѣдить • въ почвѣ на нѣ
сколько десятковъ саженей; Р 2 0 8 въ нихъ 23 ,04% , а  не
растворимыхъ частпцъ 13,19% .

45. На берегу Волги олигоценовые фосфориты найдены лишь 
въ одномъ пунктѣ, пмепио иа восточномъ склонѣ высотъ, рас
положенныхъ къ югу оть устья Мокрой Мечетки. Нижняя 
часть этихъ высотъ, отдѣляющихся оть Волги террасой до- 
1,5 версты шириною, сложена изъ зеленыхъ песковъ верх
няго отдѣла царицынскихъ слоевъ, которые прекрасно видны 
въ глубокихъ промоинахъ. Выше обнаженія исчезаютъ, но въ 
почвѣ появляется полоса розсыпей фосфоритовъ; надъ нею 
въ сусликовыхъ бугоркахъ впдыы зеленоватыя мелеттовып 
глины.



Наибольшаго развитія достигаютъ олпгоцеыовыя породы по 
'Системѣ балки Царицы. Выходы фосфоритоваго слоя тянутся 
по лѣвому берегу балки, начиная отъ лагерей, почти до вер
ховья, заходя въ балки Дубовую п Гнуспну. Мы остановимся 
•здѣсь на трехъ разрѣзахъ.

Первый изъ шіхъ находится на склонѣ высотъ, располо
женныхъ невдалекѣ отъ устья Дубовой балки. Овраги, прорѣ
зывающіе склоны этихъ высотъ, вскрываютъ слѣдующіе слоы:

46  .Ts.2. 1 . Сѣрая сильно песчанистая глина, которая вверху 
постепенно переходить въ тонкій сѣрый глинистый 
глауконитовый песокъ; мощность около 2 0  м.

Кіѵ. 2. Свѣтло-желтая п бѣлая онока, въ верхнихъ гори
зонтахъ сильно песчанистая п глауконитовая; изрѣдка 
въ ней попадаются плохо сохранившіеся позвонки 
рыбъ. Мощность до 5 м.

3. Песчано-глпнпстая, сильно известковая порода; 
0 ,50  м.

Chrk. 4. Глауконитовый известковый песчаникъ съ чер
ными п коричневыми фосфоритами п зубами рыбъ; 
около 0 , 2 0  м.

5. Сланцеватыя глины съ чешуямп МеІеЫа до 5 м. 
мощностью.

Второй разрѣзъ лежитъ въ верховьяхъ Дубовой балки; 
здѣсь видно:

47. Тг. 2. 1. Зеленые глауконитовые пески съ прослоями чер
ной сланцеватой глины; впдны на нѣсколько метровъ.

2. Темныя глины, то плотныя сланцеватыя, то рых
лыя иесчанпстыя; около 1 0  м.

3. Свѣтлая глпнпсто-цесчаная порода до 2 м.
Chrk. 4. Брекчіевидпая глинисто - песчаная порода съ

крупными черными фосфоритами; 0,26 м.
5. Такая же порода съ мелкнмн фосфоритовыми 

желваками.
6 . Сланцеватыя темныя глпны; 1,5 м.

Я- 7, Вьшіе-слѣдуетъ весьма мощная толща бѣлыхъ и 
желтоватыхъ песковъ, обнажающихся по всѣмъ отверт
камъ Дубовой балки.



Въ даииомъ пунктѣ и мощность фосфоритоваго слоя, и раз
мѣры фосфоритовыхъ желваковъ имѣютъ максимальную вели
чину. Наиболѣе крупные сростки фосфоритовъ имѣютъ 2 0 —. 
25 см. въ поперечникъ, тогда какъ въ другихъ мѣстахъ раз
мѣръ желваковъ не превышаетъ 10 — 15 см. Форма ихъ весьма 
неправильная, лопастная; весьма часто конкреціи нроипзаны 
неправильными крупными отверстіями. При болѣе вниматель
номъ разсматриваніи легко видѣть, что большинство сростковъ 
имѣетъ сложное строеніе и состоитъ по крайней мѣрѣ изъ 
двухъ генерацій фосфорита.

Фосфориты первой генераціи имѣютъ сиарулш черную ок
раску и по формѣ нерѣдко приближаются къ эллипсоиду; вто
рая генерація фосфоритовъ, цементирующая первые, окрашена 
въ коричневатый цвѣтъ. Н а изломѣ и тѣ н другіе фосфориты 
обладаютъ коричневой окраской.

Фосфорной кислоты въ анализированныхъ образцахъ содер
жится 23 ,68% , а нерастворимыхъ эллемеитовъ 20,02% -

Взвѣшиваніе выдѣленныхъ нзъ породы желваковъ дало око
ло 8  пудовъ на кв. сажень.

Обычно фосфоритовый слой на Царицѣ не выходитъ въ 
ясныхъ разрѣзахъ, а образуетъ лишь розсыпи въ почвѣ; при
мѣромъ этого слул;атъ выходы на правомъ берегу Царицы у 
д. Разіуляевкщ  здѣсь видны, начиная снизу;
+ 8  ,Т г . і .  і .  Зеленоватые пески съ прослоями плотныхъ сѣ

рыхъ песчаниковъ, которые разрабатываются въ много
численныхъ каменоломняхъ.

Тг. 2. 2. Зеленые глауконитовые пески до 20 м. мощно
стью.

Chrlc. з . Выше въ почвѣ встрѣчается множество фосфо
ритовъ, указывающихъ иа присутствіе олигоцена.

Q. Верхняя часть возвышенностей слагается сыпучими 
бѣлыми песками, образующими дюны.

Изъ балокъ, впадающихъ въ Волгу южнѣе Царицына, фос
форитовый слой выходитъ въ Елшанкѣ (49) въ почвѣ, въ 
Купоросной и Отраднинской балкахъ. Въ Купоросной балкѣ 
видны слѣдующіе пласты:

50. Тя, 2. 1. Плитчатая тонкослоистая песчано-глинистая, бо
гатая слюдою порода сѣраго цвѣта; видна иа 7 м.



Chrk. 2 . Тонкій ( 8  см.) слой черныхъ фосфоритовыхъ 
сростковъ въ зеленомъ пескѣ.

3. Сланцеватыя г липы съ рѣдкими чешуйками Ме- 
letta; до 20 м. мощности. Глины содержатъ много 
мелкихъ кристалликовъ гипса, и на ихъ поверхности 
мѣстами наблюдаются бѣлые выцвѣты другихъ суль
фатовъ.

Q■ 4. Сыпучіе желтые, развѣваемые вѣтромъ пески.
Фосфоритовыя копрецін содержать 15 ,13%  P s0 6 и 44 ,80%  

нерастворимыхъ частицъ.
Изъ притоковъ р. Червленой олпгоцеиовыя пласты прорѣ

зываются балкой Песчаной и Ягодной; по правому берегу до
лины Червленой фосфоритовый слой виденъ въ почвѣ у быв
шаго хутора Бочкарева (51).

52. По Песчанкѣ фосфориты обнажаются въ с. Червлено- 
разномъ ( Песчанкѣ) и въ полутора верстахъ ниже этаго се
ленія па лѣвомъ берегу балки.

Въ послѣднемъ пунктѣ видны:
’Гз- 2. 1 . Зеленый песокъ'— 1,5.

2. Палевая тонкослоистая песчано-глинистая поро
да—  0,5.

Chrk. 3. Крупнозернистый желтоватый песокъ съ черны
ми фосфоритовыми гальками— 0,25.

4. Прослой крупныхъ черныхъ фосфоритовъ.
Q. Г). Желтоватый суглинокъ —  3 м.

Р 8 0 5 фосфоритовыя, конкреціи содержатъ 20,13% , а нера
створимыхъ элементовъ 27,62% .

54. На Ягодной палеогеновыя нороды видны лишь въ мѣстѣ 
развѣтвленія балки, гдѣ обнажаются глины до 1 1  м. мощно
сти, въ которыхъ залегаетъ пласта крупныхъ фосфоритовыхъ 
сростковъ ок. 2 0  см. толщиною.



Г Л А В А  ПІ.

Западная часть Саратовской губерніи.

Изслѣдованія въ западной части губерніи, какъ уже указы
валось выше, носили маршрутный характеръ и имѣли своей 
главнѣйшей задачей выясненіе распространенія сеноманскихъ, 
туроискихъ и ннжнесеноискихъ пластовъ, въ которыхъ за
легаютъ фосфориты, ы опредѣленіе характера послѣднихъ.

Въ результатѣ этихъ изслѣдованій выяснилось, что въ 
строеніи западной части Саратовской губерши принимаютъ 
участіе слѣдующіе слои, начиная снизу (рпс. 6  и 7).

Cm. а) Толща до 1 0  м. желтоватыхъ и зеленоватыхъ, 
болѣе или менѣе слюдистыхъ песковъ, иногда съ гли
нистыми прослойками. Мѣстами, въ верхней части 
пески заключаютъ незначительныя прослойки фосфо
ритовъ, содержатъ Exogyra hàlioUdea Sow., Pecten 
orbiculciris Sow. и др., a  также зубы акулъ н ска
товъ; чаще пески палеонтологически нѣмы.

T. Ь) Прослой около 0,5 м. песка со сростками пе
счанаго фосфорита, сосредоточеннаго прослойкой около 
1 0  см. мощностью ‘); вверхъ песокъ постепенно пе
реходитъ въ слѣдующій слой.

Ь,) Грязно-бѣлый рыхлый песчанистый мергель съ 
разбросанными въ немъ мелкими желвачками почти 
чернаго тонкозернистаго фосфорита. Изрѣдка заклю
чаетъ обломки иноцерамовъ, напоминающихъ Іпосегсі- 
mus Brongniarti Sow. Нерѣдко мергель замѣщается 
болѣе пли менѣе мергелистымъ пескомъ. Мощность 
этого горизонта не постоянна н достигаетъ 2  м. *)

*) Палеонтологическихъ доказательствъ къ отнесенію слоя песчанаго 
фосфорита къ турону у насъ нѣтъ, и мы считаемъ его залегающимъ въ 
основаніи турона по аналогіи съ приволжской частью Саратовской гу
берніи.

Наслѣдованіе фосфоритъ. 9



S n .i . î .  Губковый слой, распадающійся на два горизонта:
с) Въ верхней части залегаетъ фосфоритовый конгло-

Sd. і.—s. •

\

Sn.i.

Т. { 

Cm.

Sr.

Sz. S.

Sz. i

Sn. S.

|  Sn. i.

Рис. 6. Схема напластованія для 
бассейна Хопра п правобережья 

р. Медвѣдицы.

. Рис. 7. То же для лѣвобережья 
Мед вѣ д нцы (не из о бр а же пн ая 
нижняя часть тождественна съ 

такового рис. 6).

мератъ, богатый превращенными въ фосфоритъ губ
ками. Цемептомъ конгломерата служитъ мергель, пес
чанистая опока или песчаникъ съ кремнистыми участ-



каміі. Кромѣ губокъ здѣсь встрѣчается Actinocamax 
vents Miller var. fvagilis Ar k h . , n  др.

с, ) Въ пижыей части слой представляетъ песчани
стый мергель п.тп мергелистый песокъ съ разсѣянпыші 
желвачками фосфорита. Граница съ подстилающимъ 
слоемъ весьма неровная. Мощность всего слоя (с-Ьс,) 
доходитъ до 1,5 м.

Sn.i. I— d) Опоки н частью опоковпдные песчаники, а 
вверху глауконптово - глинистые пески п песчашпсн. 
Въ нижнихъ горизонтахъ содержатся Inoceramus Ра- 
chti A rkh., Actinocamax verus M iller var. fvagilis 
A rkh. п др., a въ верхнихъ преимущественно Avicula 
temiicostata ROm.

Среди опокъ встрѣчается прослой глаукоиптово- 
кремшістаго песчаншса, обыкновенно весьма грубо
зернистаго, съ пустотами отъ растворішпшхся рост
ровъ Bélemnitella praecarsor Stolley.

Общая мощность этой серіи болѣе 25 м.
Su, s. Толща въ 20 м. тонкозернистыхъ плотныхъ пзве- 

стков истыхъ песковъ и гллшъ, зактючающихъ Веіет- 
nitella lanceolata Schlth. п Ostrea pvaesinzowi Arkh.; 
на западъ эти породы переходятъ въ толщу .кипен
ныхъ окаменѣлостей глауконитовыхъ песковъ п пе
счаниковъ, въ которыхъ мѣстами встрѣчаются незна
чительныя прослойки мелкихъ фосфорптовъ.

& . і. Плотныя опоки безъ ископаемыхъ.
Sz. s. Опоковпдные песчаники п опоки, заключающіе бан

ку Сурппа Morrisi Sow., Ostrea Sinzowi Netsch. 
и друг-

Sr. Пескп съ кварцптовыші песчаниками.
Послѣдніе три члена развиты только въ восточной 

полосѣ района.
Q■ Ледниковыя отложенія, развитыя къ западу отъ р.

Медвѣдицы.

Изложеніе результатовъ пашпхъ работъ въ разсматривае
мой области мы начнемъ съ бассейна Хопра.



Бассейнъ р. Хопра.

Первыя указанія иа присутствіе фосфоритовъ въ бассейнѣ 
Хопра имѣются въ работѣ проф. И. Ф. С п и ц о в а  „Геоло
гическій очеркъ Саратовской губерніи®, гдѣ въ профилѣ Па- 
довъ между прочимъ упоминается надъ мергелистымъ изве
стнякомъ „пластъ твердаго сѣраго песчаника съ гальками 
темнаго цвѣта®, составляющій съ лежащимъ надъ нимъ „губ- 
ковымъ слоемъ® 4 ф у та 1). Затѣмъ С. Н. Н и к и т и н ъ  въ 
„Гидро-геологическомъ очеркѣ Кирсановскаго уѣзда" говорить, 
что „нижняя часть разрѣзовъ® с. Пады „до губковаго слоя 
содержитъ... обильныя прослойки фосфоритовъ® а). Позднѣе 
П. 3 е м я  т ч е и с к и м ъ 8) были подробно описаны, какъ упомя
нутые у Н и к и т и н а  разрѣзы, такъ и содержащіеся въ нихъ 
фосфориты. Существеннымъ дополненіемъ къ работѣ З е м я т -  
ч е и с к а г о  является недавно опубликованная статья Ф. В. 
Я у н г е р с г а у з е н а  *), въ которой, въ части касающейся 
окрестностей с. Пады, приводятся списки ископаемыхъ и нѣко
торыя новыя детали геологическаго строенія этой ігѣстности, 
въ частности и фосфорптоносныхъ слоевъ, и иначе, нежели 
ранѣе, опредѣляется возрастъ послѣднихъ.

Кромѣ выходовъ фосфоритовъ у Падовъ, С. И. Н и к и 
т и н ы м ъ  было указано присутствіе ихъ и значительно вы
ше по Хопру,— у с. Сосновки. Описывая покрывающіе фос- 
форптоносиыя породы пески и песчаники, Н и к и т и н ъ  
говорить, что „въ окрестностяхъ с. Сосновки во всѣхь ов
рагахъ изъ-подъ этой... свиты л покрываясь ею, выступа
ютъ сыпучіе свѣтло-зеленые и желтые пески, образуя по 
краямъ долины Хопра здѣсь такія же дюиы, какъ у Кирса
нова". На поверхности этихъ дюнъ Н и к и т и н ъ  нашелъ 
окатанныя гальки фосфорита, обломки рыбьихъ косточекъ и 1 2 * * * * *

1) С и н ц о в ъ  И, Геологическій очеркъ Саратовской губерніи. 1870„ 
стр. 37.

2) Н и к и т и н ъ  С. Гидро-геологическій очеркъ Кирсановскаго уѣзда.
Извѣст. Геол. КоМг'ІвЭІ. № 6—7, стр. 216.

&) Пады, имѣніе В. Л. Нарышкина. 1894.
4) Л у ж г е р е г а у з е н ъ  Ф. Нѣкоторыя данныя о мѣловыхъ отло

женіяхъ Сарат. губ. Ежегод. по Геол и Минер. Россіи. T. XI, вып. 4—5.
1909.



•зубовъ..." '). Н а выходы у о. Сосновки губковаго слоя, с о 
держащаго плохого качества фосфориты", указывалось впо
слѣдствіи и Н . А. Д и н о  г).

Ранѣе, чѣмъ переходить къ подробной характеристикѣ фос- 
форитоносных-ь породъ, вскрываемыхъ Хопромъ, мы дадпнъ 
общій очеркъ геологическаго строенія его бассейна, который 
выясппть распространеніе этихъ породъ,-поскольку это до
стигнуто нашими работами.

При впаденіи р. Карая въ Хоперъ по правому высокому 
берегу рѣкъ обнажаются слюдисто-глауконитовые глшшстые 
пески и песчаники, мѣстами чередующіеся съ косвенно-слои- 
-стыми- бѣлыми и желтыми песками со сростками песчаника. 
Берега осмотрѣны почти отъ границы Воронежской губ. и 
•вверхъ по Караю за Дурнгашно.

Нигдѣ не встрѣчепо фосфоритовъ, за исключеніемъ морен
ной глины въ окрестностяхъ с. больш ой Карай, гдѣ найдены 
фосфоритовые валуны (одинъ изъ нихъ съ пустотной отъ 
аммонита). Выше но Караю, за Романовкой, въ оврагѣ Ба- 
клуша, также въ моренѣ среди различныхъ валуновъ нерѣдко 
встрѣчались фосфориты.

Пеочапыя отложенія окрестностей с. Б . Карай относятся, 
повпдпмому, къ болѣе низкимъ горизонтамъ сеномана, чѣмъ 
пески Ладовъ или пески средняго теченія того , же Карая.

Правый берегъ Хопра отъ впаденія Карая до Балашева 
имѣетъ пологіе склоны, очень слабо прорѣзанные оврагами, 
и не даетъ ясныхъ обнаженій; въ рѣдкихъ обрывахъ пііжпей 
части склона выступаютъ аллювіальные пески. Оврага, про
рѣзывающіе на этомъ протяженіи лѣвый берегъ, обнажаютъ 
лишь суглинки пли валунныя глины (иапр., въ окрестностяхъ 
с. Старо-Хоперскаго).

Противъ г. Балашева, въ правомъ берегу Хопра у д. Мачи 
-обнажены желтоватые пескп, представляющіе древнШ аллювій. 
При спускѣ къ Хопру по дорогѣ отъ с. Рѣпного на Ерзян- 
ку  выходятъ мощныя толщи песковъ такого же характера.

Въ оврагахъ праваго берега Хопра между Віъломойкой и

- Ч Гндро-геол. оч. Кирс. у ,  стр. 219—220.
аі Проектъ основаній и нормъ для оцѣнки земель Палашевскаго и Сер- 

добскаго уѣздовъ. 1904. Приложеніе къ Докладу Губ. Управы, стр. 22.



Поганкой {Ріытая Вершина) обнажены валунные суглшшп, 
а самый берегъ сильно заросъ лѣсомъ ’).

По лѣвому берегу Хопра близъ с. Покровскій Меликъ по
являются впервые выходы фосфоритовъ. Обнаженія фосфо- 
рптопосныхъ слоевъ будутъ описаны ниже подробно, а здѣсь 
мы коснемся ихъ, чтобы прослѣдить строеніе береговъ р. Ме
лика. Выше Покровскаго Мслпка разрѣзы корешщхъ породъ 
имѣются только въ обращенныхъ на югъ крутыхъ склонахъ 
праваго берега, лѣвый очень отлогъ п задернованъ.

У  с. Покровскій Меликъ надъ сеиомапсшшп песками п 
губковымъ слоемъ выступаютъ опоіш зоны Inoceramus Pachti, 
переходящія вверху въ глппы и глшшетыя опоіш съ про
слоемъ грубозернистаго песчаппка. Выше по р. Мелику, у с. 
Выселки, отіі верхніе горизонты выходятъ надъ русломъ рѣчкп. 
У  Везліъсовки, также надъ русломъ выступаетъ бѣловатый 
глпішетый песокъ съ прослоемъ кремнистаго оливковаго пе
счаника съ зелеными линзами и полосами глауконита п ржа
выми пятнами. Этоть песчаникъ заключаетъ пустоты отъ рас
творившихся ростровъ Actinocamax ѵегиы Miller, Belemnitella 
sp., отпечатки Avicula sp., п относится, такимъ образомъ, къ 
ппяшему сеиону. Затѣмъ нпже д. Львовки, какъ и у этой де
ревни, разрѣзы проходятъ въ глаукопптово-глшшетыхъ пес
чаникахъ, отпоепмыхъ намп предположительно къ верхнему 
сеиону.

Па правомъ берегу Хопра фосфориты показываются нѣ
сколько выше Поганки п продолжаются выше по Хопру на 
протяженіи около 6  верстъ. Подробно опн будутъ опнсаиы 
ишке.

Выше, до с. Чгіганака, правый берегъ не даетъ разрѣзовъ, 
такъ какъ сильно заросъ лѣсомъ. За Нпгапакомъ, надъ род
никомъ, въ частью заросшпхъ промывахъ праваго берега 
Хопра выступаютъ, начиная снизу:

53 .#п .г . 1. Сѣровато^— илп желтовато-бѣловатыя слюди
стыя опоіш. Осповапіс разрѣзовъ приходится прибли
зительно иа 1 0  м. надъ поймой; видимая мощность, 
опокъ 4 м.

2. Сѣроватыя глины, переходящія въ почву; 1 ,5  м..

') Окрестности Поганки будутъ описаны ниже.



Нѣсколько далѣе, въ правой вѣтви оврага Солынкп опоки, 
частью глинистыя, выступаютъ толщей въ 2 0  м.; въ ниж
нихъ горизонтахъ онѣ содержатъ отпечатки иноцерамовъ 
группы Inocercmius cardissoides Goldf. н относятся къ зонѣ 
Іпос. РасЫІ.

По лѣвому берегу Хопра отъ Покр. Мелика до Малиновки 
выходовъ коренныхъ- породъ ие наблюдается. Въ Малиновкѣ 
(противъ с. Чпгапака) опоки зоны Іп . РасЫІ выступаютъ 
надъ самымъ Хопромъ. Губковый слой здѣсь лежитъ уже 
тти.жй уровня рѣки. Такъ какъ въ крайнемъ сѣверномъ раз
рѣзѣ падовскаго раіюна опъ залегаетъ иа 15 м. надъ межен
нымъ уровнемъ рѣки, то ыы можемъ предполагать слабый 
наклонъ слоевъ къ NNO-

Выше опокъ по впадающему здѣсь Малиновскому оврагу 
наблюдается серія пестрыхъ, часто косвенно-слоистыхъ нѣ
мыхъ песковъ.

По впадающей въ Хоперъ слѣва у с. Ольшанки рѣчкѣ 
того же имени, близь д. Каменки выступаютъ глауконитово- 
глпнпстые пески п песчаники.

Тѣ же глауконитовыя породы наблюдаются по лѣвому при
току Хопра, р. Аркадаку, и впадающему въ послѣдній справа 
Кпстендею. По Больш. Аркадаку берега прослѣжены отъ д. 
Обливной до с. Ивановское Колѣно; разрѣзы въ берегахъ 
рѣчки п по оврагамъ обнажаютъ только типичные для дан
наго района нѣмые зеленоватые и бѣлесоватые глауконитово- 
глннистые со слюдой пески, переслаивающіеся съ болѣе или 
менѣе слабыми песчаниками и прослоями плотнаго, иногда 
сливыаго песчанаго камня.

Въ средней части оврага Каменки, впадающаго въ Волып. 
Арісадакъ слѣва ниже с. Алексѣевки, въ толщѣ глауконитово- 
песчаныхъ породъ встрѣчены фосфориты. Здѣсь обнажается,, 
начиная снизу:

54.6’и.я. 1. Глауконитовый зелеио-сѣрый кремнистый песча
никъ; его видимая мощность 0 ,5 'м.

2. Глауконитово-глинистый песокъ— 1,5 м.
3. Плотный песчаникъ— 0,45 м.
4. Глауісонитово- глинистые пески съ прослоями 

слабаго песчаника; около 8  м.
Q- Почва.



По руслу попадаются обломки ноздреватаго песчаника и 
конгломерата. Пустоты въ первомъ происходятъ отъ раство
ренія галекъ; послѣднія отчасти сохранились и предста
вляютъ бѣловатую породу. Конгломератъ представляетъ плот
ный, частью сливной, глауконитовый песчаникъ, переполнен
ный гальками мелкихъ (до 1 сант., рѣдко болѣе 2,5 салт.) 
фосфоритовъ; послѣдніе па расколѣ тоико-зерпнсты, свѣтло
кофейнаго цвѣта. Въ небольшомъ отверткѣ близъ описаннаго 
обнаженія надъ глаукопптовымъ песчапикомъ по задернован
ному склону встрѣчается много обломковъ этого фосфорито
ваго конгломерата. Послѣдній, невидимому, леяштъ здѣсь иа 
мѣстѣ.

Выше по Каменкѣ въ одномъ изъ отвершковъ правой сто
роны выступаютъ, начиная снизу:
SS.Sn.s. 1. Глауконитовый, книзу болѣе грубый и плотный 

песокъ, частью песчаникъ— 1,5 м.
2. Глауконитовый песокъ съ прослоемъ черпобу- 

рыхъ сростковъ песчаника— 0,45 м.
3. Глауконитовый песчаникъ, внизу кремнистый и 

сливной. Въ пемъ разбросаны пустотки отъ галекъ п 
рѣдкія галечкп бѣловатаго фосфорита; 0,3 м.

4. Слабый неравпозеринстый песчаникъ п плотный 
песокъ съ такими же рѣдкими галечкамн 0.5 м.

Гальки горизонта 3— 4, невидимому, соотвѣтствуютъ опи
санному выше фосфоритовому конгломерату. Эти фосфориты 
по своему ничтожному количеству и залеганію въ чрезвы
чайно плотыой породѣ практическаго интереса не возбужда
ютъ; анализа ихъ не производилось.

5. Глауконитовые пески, переслаивающіеся съ пе
счаниками; 6,5 м.

Q. 6 . Валунная глина съ небольшими валунами мѣстнаго 
песчаника и сѣверныхъ породъ: 4 м.

Въ верхней части оврага, ниже д. Каменки, глауконито
вые пескп и песчаники покрыта слоемъ свѣтло-сѣрой глины 
или бѣлой опоки, надъ которой залегаетъ непостоянной мощ
ности прослой довольно грубаго глауконитово-глинистаго пе
ска, переходящаго въ свою очередь вверхъ въ песчанщо 
грязно-сѣрую глину. Песокъ заключаетъ иногда выклиниваю-



щуіося прослойку гравія пзъ мелкихъ фосфоритовъ съ прп- 
мѣсыо галечекъ кремня н  др.; обыкновенно же фосфорито
вые желваки сгружены въ видѣ непостоянной прослойки 
вмѣстѣ съ сѣверными валунами въ самомъ основаніи краспо- 
бураго валуннаго суглинка, вклинивающагося въ зеленоватый 
песчаный прослой. Желваки фосфорита напоминаютъ гольт- 
скіе п происходятъ, быть можетъ, пзъ находящейся отсюда 
къ сѣверо-западу области Пензенской губ., гдѣ гольтъ и 
губковый слой какъ разъ выходятъ на поверхность. Такимъ 
образомъ эты желваки представляютъ валуны п ледниковый 
гравій.

Слѣдуя выше по Хопру, у  е. Турковъ наблюдаемъ слѣду
ющую послѣдовательность слоевъ, начиная снизу:

56 .Sn.i. 1. Опоковпдный песчаникъ, переслаивающійся съ 
глинистой опокой. Выступаютъ надъ поймой.

2. Бѣлыя опоки съ Avicula tenuicostcita Rôm. Мощ
ность ихъ приблизительно 30 м.

Sn. i.-s. 3. Глаукоинтово-песчапая толща— 22 м.

Въ окрестностяхъ с. Сестренки, въ южной вѣтви впадаю
щаго у села въ Хоперъ оврага, видна та же серія отложеній, 
при чемъ опоки переходятъ въ опоковпдный песчаникъ съ 
банкой Avicula sp., который покрывается слюдисто-глаукони
товой песчаной глиной и такими же песчаниками.

Мсждуг Зыбинымъ и Зубриловкой въ короткомъ лѣсномъ 
овражкѣ выступаютъ глаукопытово-г.шшистые пеекп п песча
ники. Въ Зубрпловкѣ, у  устья проходящаго черезъ село ов
рага и въ лѣвомъ берегу послѣдняго обнажаются мягкія опоіш 
съ прослоями слюдпето-песчаной глины, а въ верхней части 
того же оврага— глауконитовые пески и песчаники Послѣд
ніе составляютъ разрѣзы овраговъ Сѣнного и Сосыовскаго 
на всемъ пхъ протяженіи.

По правому притоку Хопра— Мписпрею у Вертуновки, В ла -  
совки н  Согласовки обнажены опоки съ Avicula tenuicostata 
ROm., покрытью глауконнтово-песчалыми породами. Такимъ 
образомъ, въ окрестностяхъ Зубрпловкп п Сосновки разрѣзы 
далеко не доходятъ внизъ до губковаго слоя, ие говоря уже 
о подстилающихъ пескахъ. Найденные С. Н . Н и к и т и н ы м ъ  
на вымываемыхъ пзъ сосиовскихъ овраговъ пескахъ фосфо-



рпты п зубы рыбъ слѣдуетъ считать происходящими изъ лед
никовыхъ отложеній. За это говоритъ присутствіе значитель
наго количества фосфоритовъ въ валунной толщѣ, наблюдав
шихся нами въ окрестностяхъ Сосновки (у д. Подсота); здѣсь 
фосфоритовые сростки встрѣчались цѣлыми прослойками п 
пакетами. Кромѣ этого, по руслу овраговъ Сѣпиого и С-ос- 
иовскаго были находимы среди различныхъ валуновъ обтер
тые округлые валуны фосфоритоваго конгломерата въ глау
конитовомъ песчаникѣ, среди фосфоритовъ котораго встрѣче
ны н губки. Зта порода совершенно сходна съ образцами 
губковаго слоя изъ южной части ІІижие-Ломовскаго уѣзда 
Пензенской губерніи. Слѣдуетъ прибавить, что вообще но 
всей юго-восточной части 74- листа 10-тп верстной карты 
наблюдается широкое распространеніе различныхъ фосфори
товъ въ моренномъ покровѣ,— какъ мѣстныхъ въ тѣсномъ, 
смыслѣ этого слова, такъ и принесенныхъ па большее или 
меньшее разстояніе пзъ пунктовъ, лежащихъ къ сѣверо-западу 
пли сѣверу отъ мѣста нхъ современнаго залеганія. Подобные 
факты наблюдались памп иапр. въ Болыи. Караѣ, Ладахъ, 
Каменкѣ на Аркадакѣ н др. Присутствіе мѣстами множества 
фосфоритовыхъ валуновъ указывается H. В. Б о г о с л о в 
с к и м ъ  ') также и для бассейна р. Вороны, примыкающей 
къ западной границѣ Балашевскаго уѣзда.

По лѣвому притоку Хопра— Пзнаиру отъ ІІо.тваяовки до 
Дубасова наблюдаются гдаукопитовые пески и песчаники, пре
рываемые валунными отложеніями. По р. Ольшанкѣ, начинаясь 
верстахъ въ 5 выше Голицына, п до Благодаткп обнажаются 
опоки. Въ верхней части опокъ проходить прослой грубо
зернистаго песчаника съ кремнистыми пятнами или менѣе 
грубый глауконитово-кремнистый песчаникъ. Въ послѣднемъ 
(близъ Ртищева) найдены пустоты отъ Belemnüellapraecursor 
Stoliey и ядра и отпечатки Avicula sp., что указываетъ на нн- 
жнесенонскій возрастъ опокъ р. Ольшанки. Въ оврагѣ лѣ
ваго берега Ольшанки, впадающемъ въ нее нѣсколько ниже 
Ртищева, относительно выше опокъ залегаетъ толща глауко
нитовыхъ песковъ съ прослоями песчаниковъ. По правому 
притоку Хопра— Березовкѣ, уВолынщины— выступаютъ глау-

■) Извѣстія Гео.і. Комит., т. XXV, 1906. Годичныя отчетѣ, стр. 22—23.



конитовые лески и песчаники; далѣе по Березовкѣ, нѣсколько- 
выше Никольской Хооанщины обнажаются глинистые пески 
съ песчаниками; выше нихъ слѣдуетъ глина и бѣлая опока, 
которая въ свою очередь переходитъ въ глаукошітово-иесча^ 
ную глину и выше въ обычную толщу глауконитово-глини
стыхъ песковъ и песчаниковъ.

Глауконитовыя породы обнажаются и въ самомъ берегу 
Хопра подъ Мошковымъ.

По правому притоку Хопра, Пяшѣ, развиты тѣже глауко- 
ннтово-иесчаныя и глинистыя породы. По русламъ овраговъ 
среди валуновъ встрѣчаются здѣсь иногда крупные сростки 
фосфоритовъ.

По наиболѣе крупному лѣвому притоку Хопра— Сердобѣ,. 
развиты также исключительно песчано-глауконитовыя породы.

У Сердобска, по Б о г о с л о в с к о м у  :), обнаженія слага
ются перемежающимися слоями глауконитовыхъ песковъ и 
песчаныхъ глинъ.

Выше по Сердобѣ по наблюденіямъ А. Н . Р о з а н о в а  
имѣется слѣдующее. Въ Сосновомъ оврагѣ у д. Полятцпны 
выступаетъ мощная толща глауконитовыхъ песковъ. На ВЬ- 
лой Кручѣ въ 6  верстахъ ниже Мал. Сердобы видны опоки 
внизу н глауконитовые пески наверху. Немного ниже М. 
Сердобы въ оврагѣ праваго берега рѣки видны слѣдующіе 
слои, начиная сверху:
5 7 ,8п. s. 1. Зеленые слюдпсто-глауконитовые пески, содержа

щіе мѣстами мелкія конкреціи фосфоритоваго песча
ника съ неясншоі остатками, повидпмому, принадле
жащими роду Belemnüélla; мощность 2 —  3 м.

2 . Сѣро-зеленый песчаникъ, мощностью около 1  м.
3. Синевато-сѣрыя и свѣтло-сѣрыя опокп.
4. Глауконитовый песчаникъ. Мощность 3 и 4 равна 

5,5 м, •
5. Зеленые глинистые пески.

Въ оврагѣ Бѣлый ключъ, впадающемъ въ р. Сердобу въ 
6 — 7 верстахъ выше слободы, пески горизонта Г.также со
держать мелкіе фосфоритовыя стяженія, косты рептилій, фраг- 
маконы белемнитовъ и др. Анализъ фосфоритовыхъ желваковъ

')  Изв. Гео.т. Коп. XXII 1903. Годпчя. Отчетъ.



изъ слоя 1 далъ 18,9% фосфорной кислоты ц 34,83% не
растворимаго остатка. Количество заключающихся въ слояхъ 
фосфоритовъ совершенно ничтожно.

На р. Камзолѣ, правомъ прптокѣ Сердобы, у д. Ивановки 
и въ .Тачииовскомъ оврагѣ найдены выходы одной песчано- 
глаукошітовой толщи. По р. Алышшкѣ, лѣвому притоку Сер
добы, у хутора Щукина обнажаются глауконитовые пески.

По впадающему слѣва притоку Хопра—Колышлею обнару
жены только послѣтретпчпыя отложенія, а въ верховьяхъ впа
дающаго въ него оврага Каменкп,— опоки, переходящія внизу 
въ опоковпдный песчаникъ, и покрывающіяся песками съ про
слоями песчаниковъ.

Изъпрпведенішхъдаішыхъвіідио,что фосфоріітоносные слои 
границы сеномана съ туроиомъ и пижиесепопекіе развиты по 
Хопрѵ только въ окрестностяхъ Падовъ и немного сѣвернѣе 
Балашева, а изъ его прптоковъ выходятъ лишь но Караю. 
Выше параллели Падовъ эти породы залегаютъ ниже уровня 
существующихъ разрѣзовъ, въ которыхъ выходятъ только бо
лѣе высокіе горизонты мѣловыхъ отложеній. Въ этихъ послѣд
нихъ фосфориты, какъ правило, совершенно отсутствуютъ, п 
лишь агѣстамп встрѣчается совершенно ничтожное количество 
пхъ конкрецій.

Существующія въ литературѣ указанія па выходы шіжнс- 
сеионскпхъ фосфоритовъ въ районѣ Сосновки п Зубриловкн, 
какъ выяснено выше, основаны на ііедоразумѣнін, и встрѣ
чающіяся здѣсь копкреціл происходятъ пзъ ледниковыхъ от
ложеній.

Послѣ этнхъ замѣчаній мы переходимъ къ подробному опи
санію фосфоритовыхъ пластовъ въ районѣ Падовъ п на Караѣ.

Районъ Ладовъ.
Крайній къ сѣверу выходъ сеноманскихъ породъ на Хопрѣ 

находятся верстахъ въ 6 выше д. Поганки, у падовскаго па
рома ]) па правомъ берегу Хопра. Здѣсь обнажаются, начи
ная снизу:

*) Какъ это, такъ и дальнѣйшія обнаженія по правому берегу Хопра 
въ предѣлахъ Наловъ, невидимому, въ значительной мѣрѣ поддержпва* 
ются искусственно,—или берегъ подрѣзаетъ проходящая дорога, или подъ 
обпажевіемъ берутъ „бѣлую глину" (мергелистый слой) и т. д.



58. Cm. 1. Желтоватые слюдистые пески.
2. Плотный тонкій зеленоватый песокъ, частью упло

тненный въ слабые сросткп, сцементированные гид
ратомъ окисы желѣза. Отъ предыдущаго слоя песокъ, 
отдѣленъ осъшыо. Общая мощность песковъ приблизи
тельно 1 0  м.

Т. 3. Фосфоритово-ракушечный слой до 20 см. мощ
ностью, состоящій изъ различной величины округлыхъ 
п плоскихъ сростковъ, лежащігхъ то вплотную, то съ 
большими или мепыпиші промежутками, ряда въ 3— 4 
другъ надъ другомъ (рис. 2 таблицы У). Желваки фос
форита изрѣдка достигаютъ 23 см. въ длину, часто 
встрѣчаются 8 X 1 2  см. пли 3 X 6 X 7  сдг., нерѣдки бо
лѣе мелкіе. Поверхность ихъ болѣе или менѣе шеро
ховата, часто покрыта бороздками и ямками, иногда 
довольно глубокими. Какъ снаружи, такъ и иа изломѣ, 
фосфориты буроваты. Промежутки, раздѣляющіе жел
ваки, заполнены массой мелкихъ раковинокъ двуствор
чатыхъ (главнымъ образомъ мелкихъ Еходуга), ко
торыя часто перемѣшаны съ крупинками фосфорита, 
и довольно крупнымъ пескомъ. Створки раковинокъ 
перѣдво окатаны п проточены. Въ этомъ слоѣ найдены:

Анализъ средней пробы фосфоритовъ даль елѣдующіе ре
зультаты:

Взвѣшиваніе фосфоритовъ нзъ слоя 3 дало около 34 пуд.. 
иа 1 кв. саж. Этотъ главный прослой песчанаго фосфорита, 
проходитъ па высотѣ метровъ 15 надр меженнымъ уровнемъ 
Хопра.

Еходуга sigmoidea - minime Lungersg. 
Еходуга sigmoidea Reuss. 
Actinocamax sp.
Ostrea sp.
Зубы акулъ.

P ,О.

Нерастворимаго остатка. 63,98



4. Слой въ 55 см. бѣловато-желтоватаго песка съ 
тѣмп же мелкими раковинками п незначительнымъ ко
личествомъ желвачковъ фосфорита. Здѣсь же найдено 
нѣсколько неполныхъ ростровъ Actinocamaх  8 р. п 
копро.пітъ. Въ верхней части слоя располагается не
постоянный прослой рѣдко разставленныхъ плоско
округлыхъ (иногда до 30 см. въ длину) носчаныхъ 
фосфоритовъ.

Десятками двумя метровъ ниже но Хопру, близъ устья ов
ражка желтоватые слюдистые пески (Cm.) образуютъ надъ до
рогой терраску, на которой попадаются почти черные сростки 
довольно тонкозернистаго фосфорита, иногда ноздреватаго. 
Среди нпхъ найденъ желвакъ, переполненный ядрами и частью 
створками мелкой Аѵісиіа, а также превращенное въ фосфо
ритъ ядро двустворкп. Здѣсь же найдены створки Еходуга 
haliotidea Sow. н неполные экземпляры Actinocamax sp.

По впадающему здѣсь короткому овражку, въ лѣвомъ, об
ращенномъ на югъ склонѣ видны, начішая снизу:

•59. Cm. Осыпь п е с к а .........................................................2,5 м.
1. Желтые довольно крупнозернистые пески; 2,5 *

Т. 2. Прослой округлыхъ, средней величины, не часто 
сгруженныхъ песчаныхъ фосфоритовъ въ пескѣ. Па 
нѣкоторыхъ желвакахъ находятся приросшія раковин
ки устрицъ.

Слой этотъ впдеігь всего па 2 метра въ длину.
3. Слой землисто - мергелистой грязно - бѣловатой 

массы, переходящей въ почву. Въ немъ встрѣчаются 
желвачки фосфорита и кусочки опокъ.

,S n .i . l .  4. Въ вершинѣ овражка выступаетъ плитой губ- 
ковый слой въ видѣ конгломерата (въ 32 см. мощн.) 
изъ почти черныхъ фосфоритовыхъ желваковъ разно
образной формы и превращенныхъ въ фосфоритъ' ске
летовъ губокъ, сцементированныхъ плотной песчаной 
опокой. Въ верхней части конгломератъ переходитъ 
въ слабый песчанистый грязно-бѣлый мергель (15 см.) 
съ небольшими рѣдко разбросанными бурыми фосфори
тами. Общая мощность около 50 см.

5. Песчанистая съ глауконіггомъ онока ок. 15 см.



съ разсѣянными черными желвачками фосфорита. Въ 
породѣ найдено ядро мелкой устрицы.

б. Толща сѣроватыхъ опокъ . . до 14 метровъ.

Далѣе (внизъ но Хопру) вдоль слабо-поднимающейся до
роги продолжаются съ небольшими перерывами обнаженія 
сеноманскихъ песковъ, и черезъ десятокъ саженъ отъ устья 
описаннаго овражка мы имѣемъ слѣдующій разрѣзъ:

6 0 . Cm. Осыпь песка.
1. Довольно тонкій слабо - зеленоватый песокъ съ 

зернами глауконита п слюдой.
2. Желтоватый песокъ съ блесткамп слюды. Мощ

ность 1 — 2  равна 3 м.
Т. 8 . Болѣе грубый песокъ, заключающій прослой 

сростковъ песчанаго фосфорита. Этотъ слой тянется 
въ сторону парома на 45 —  50 м. Фосфориты въ немъ 
залегаютъ обыкновенно въ одпнъ слой, ішогда сбли
женными но нѣскольку. Величина пхъ неодинакова. 
Приводимая фотографія (pue. 1 табл. V) передаютъ 
обычную форму п размѣры сростковъ.

Анализъ средней пробы фосфоритовъ далъ слѣдую
щіе результаты:

Взвѣшиваніе дало ІО’Д пудовъ на 1 кв. саж.
4. Бѣлый мергелистый слой, пронпзамный корнями, 

съ рѣдко-вкрапленными мелкими (до 1,5 см. п менѣе) 
черными желвачками фосфорита1). Здѣсь же встрѣча
ются иногда кусочкп опокъ. Книзу порода становится 
песчанистой. Слой этотъ частью представляетъ элю
вій; въ сторону парома выклинивается н передъ усть
емъ овражка представленъ бѣлымп пятнами подъ поч
вой. Мощность слоя 20 —  50 см.

*) Этотъ слой является измѣненнымъ мергелистымъ горизонтомъ, зале- 
тающимъ между песками п губковымъ слоемъ, но не представляетъ здѣсь 
видоизмѣненія губковаго слоя, какъ то полагалъ Земятченскій (Пады, 
стр. 7 и 88).

Нерастворимаго остатка .

12,89*/,.
0 ,54  „ 
2,66 „ 

57,75 „



5. Оползающая почва, переполненная большими
кусками опокп 1,5 м.

Далѣе, за устьемъ овражка (2-го отъ парома) близъ дороги 
попадаются сростки песчанаго фосфорита. Здѣсь въ началѣ 
лѣса въ искусственномъ обнаженіи видно (снизу):

61 . S n .i .l .  1. Грязно-бѣлый съ желтыми пятнами плотный 
песчанистый мергель съ рѣдко-разбросатшмп мелкими 
(0 ,5— 3 см.) буроватыми желвачками фосфорита. Види
мая мощность 1  м.

2 . Фосфорптово-губковый конгломератъ съ цемен
томъ изъ плотной слабо-вскшшощей опоки. Желваки 
фосфорпта имѣютъ разнообразныя неправильно-округ
лыя очертанія. Обычный размѣръ ихъ до 3— 5 стм., 
изрѣдка до 1 0  стм.; кромѣ того порода проникнута 
зернами фосфорпта около 0,4 см. діаметромъ. Мощ
ность конгломерата 30— 40 см. Виденъ фосфорито
вый слой на протяженіи около 14 метровъ.

Въ фосфоритахъ, выдѣленныхъ изъ слоя, содержится 
21,32°/0Р2О5 и 22,93°/о нерастворимаго остатка. Анализъ 
фосфоритовъ съ цементирующей ихъ породой далъ слѣдую
щіе результаты:

Нерастворимаго остатка. 35,52 „

3. Слой глинисто - песчанистой слабо - вскипающей 
опоки съ неправильно распредѣленными зернами квар
ца л  глауконита; мѣстами опока переходить въ мер
гель. Въ нижней части слоя содержатся рѣдкіе мел
кіе приблизительно круглые желвачки фосфорита. 
Мощность слоя 32 см.

4. Плитчатая опоковндиая слюдистая глина; 40 см.
5. Блѣдно-сѣроватая со слюдой мягкая опока; 35 см.
6 . Почва съ кусками опоки; 1,5— 2 м.

Ниже по Хопру, не доходя водокачки, среди поросшаго лѣ
сомъ крутого склона снова вт> искусственномъ обнаженіи 
выступаетъ



62. T. 1. Песчанистый мергель грязно -  бѣлаго цвѣта съ 
рѣдко разбросанными желвачками фосфорита. Видимая 
мощность слоя 1  м.

S n . i . l .  2. Фосфоритово-губковый конгломератъ, плотно- 
сцементированный песчанистой опокой, то кремнистой, 
то болѣе слабой и мѣстами слабо-вскнпающей. Мощ
ность слоя 55 см. Болѣе тѣсно желваки егружены 
въ среднихъ 28 см.. Граница слоя съ ниже лежа- 
іцнмъ неровная.

Кромѣ губокъ въ породѣ найденъ отпечатокъ Fecten 
cf. cretosus Defr.

3. Сильно песчанистая опока съ мелкими (до 1 см.) 
черными гладкими фосфоритами, переходящая неза
мѣтно въ слой 4; 25 см.

4. Песчанистая опока съ рѣдкими желвачками фо
сфорита; 7 см.

5 . Свѣтложелтовато-сѣроватая, мѣстами слабо-вски- 
пающая опока съ рѣдкими крупинками фосфорита и 
примѣсью зеренъ кварца и глауконита; 42 см.

6 . Блѣдыо-желтоватая опока со слюдой; 1 м. 65 см.
7. Почва съ кусочками опоки; 1 м.

Тѣ же породы съ подстилающими ихъ песками выступа
ютъ въ плохихъ, частью деформированныхъ оползнями, раз
рѣзахъ немного ниже по Хопру, у водокачки.

Затѣмъ, въ короткомъ оврагѣ, идущемъ вдоль дороги на 
мельницу, обнаженія значительно замаскированы оползнями и 
осыпями; здѣсь видны, начиная снизу:

63. Большая осыпь.
S n . i . l .  1. Губковый слой въ видѣ конгломерата въ плот

ной песчанистой опокѣ.
2. Влѣдыо-желтоватыя опоки; до 7 м.
3. Опоки и глины; нѣск. метровъ.

Q. 4. Валунныя глины. У

У  бывшей паровой мельницы на нѣсколько десятковъ са
женъ тянется обнаженіе коренныхъ породъ, прерываемое въ 
серединѣ котловиной, заполненной послѣтретпчпыми отложе
ніями. Разрѣзъ слагается слѣдующими породами:

Изслѣдованіе фосфорптоаг. [О



64. Cm. Осыпь песковъ.
1. Желтый п бѣловатый песокъ; 8  м.

Т. 2. Прослой довольно крупныхъ, тождественныхъ 
съ описанными выше, песчаныхъ фосфоритовъ, лежа
щихъ обыкновенно въ одпиъ слой н иногда слабо сце
ментированныхъ съ окружающимъ пескомъ. Фосфо
ритовый слой лежитъ па высотѣ метровъ 18 надъ 
меженнымъ уровнемъ Хопра.

3. Желтый песокъ съ очень рѣдкими (до 2,5 см.) 
песчаішмп свѣтло-бурыми фосфоритами; 45— 65 см.

4. Бѣлый песчанистый рыхлый мергель съ рѣдко- 
разбросанными небольшими (до 3 см.) песчанистыми 
желвачками фосфорита; 48— 60 см.

S n . i . l .  5. Болѣе грубый песокъ, заключающій разсѣян
ные свѣтло-бурые песчано-фосфоритные сросточки ; 
34— 40 см.

6 . Фосфорптово-губковый конгломератъ, мѣстами 
имѣющій видъ слоистаго галечника съ выклиниваю
щимися прослойками фосфоритовыхъ галекъ. Слой 
переполненъ желто-бурыми, довольно гладкими, округ
лыми желваками, преимущественно мелкими: 2 X 3 ,  
2 X 2  и 1 X 1 см. Болѣе крупные представляютъ 
обыкновенно превращенные въ фосфоритъ губки. 
Кромѣ губокъ найдены плохіе отпечатки н ядра дву
створокъ. Плита конгломерата выступаетъ рѣзкой тем
ной полосой, мѣстами нависая карнизомъ и обваливаясь 
большими глыбами. Общая мощность конгломерата 
56 см., но наиболѣе тѣсно фосфориты сгружены въ 
среднихъ 30 см.

7. Плитчатая опока, переходящая мѣстами въ пе
счаникъ. Порода содержитъ темныя зерна глауконита 
н рѣдко разбросанные мелкіе (до 1  см. и менѣе) 
круглые фосфоритовыя зерна, бурыя и гладкія съ по
верхности; 35— 50 см.

8 . Бѣловатая со слюдой опока; 2— 3,5 м.
Q. 9. Валунный суглинокъ и почва.
Нѣсколько ниже по Хопру, приблизительно на полпутп 

отъ мельницы до устья Большой Вершины, заросшій лѣсомъ 
берегъ прорѣзается овражкомъ. У его устья но склону высо



каго берега мѣстамп обнаженъ наклонно-слоиетый суглинокъ 
н почва, заключающіе обломки мѣстныхъ коренныхъ породъ. 
Въ верховьѣ овражка появляются коренныя породы.

Здѣсь обнажаются:

65. Cm. Песчаная осыпь.
1. Желтоватый со слюдой песокъ; 0,5 ы.

Т. 2. Прослой обычныхъ сростковъ песчанаго фосфо
рита; 0 , 1 0  ы.

Виденъ слой метра на 4,5 въ длину.
3. Желтый, нѣсколько болѣе мелкозернистый пе

сокъ съ рѣдкими мелкими (1 ,5— 2,5 см.), обычно не
правильной формы, буроватыми фосфоритовыми жел
вачками, иногда слабо-сцементированными по нѣскольку 
въ буроватомъ пескѣ; 0 ,5  м.

4. Слой сильно песчанистаго мергеля; 0,35 м.
Q. 5. Почва съ большими кусками опоки.

Ниже но правому берегу Хопра у впаденія Большой Вер
шины коренныя породы оказываются срѣзанными толщей по- 
слѣтретпчныхъ отложеній. Прежде чѣмъ перейти къ относя
щимся сюда обнаженіямъ у  с. Поганки, мы опишемъ послѣ
довательно разрѣзы по Солонцовой Вершинѣ, впадающей слѣва 
въ Большую Вершину близъ с. Поганки. Разрѣзы корепныхъ 
породъ находятся только по правому, обращенному на югъ 
склону оврага.

Б ъ  верхней части Солонцовой вершины обнажена морен
ная глина, изъ-подъ которой ниже по оврагу проступаютъ 
опоки.

Въ средней части оврага наблюдается слѣдующій разрѣзъ
66. T? 1 . Желтоватый песокъ; 1 м.

Sn. і. 1. 2. Губковый слой въ видѣ обычнаго конгломерата
фосфоритовъ въ плотной глауконитово-песчанистой 
опокѣ. Около 0 ,30  м. '

3. Слой плотной бѣловатой опоки съ глауконитомъ 
и примѣсью песка, а также рѣдкими маленькими 
фосфоритами. В ъ опокѣ нейдены отпечатки Іпооега- 
mus cf. РасЫі Аткѣ, и чешуя рыбы.

• Q■ 4. Слюдисто-песчаная желто-буроватая валунная гли-



на съ кусочками опокъ, глаукопптоваго опоковпдпаго 
песчаника п галечкамп кварца.

Послѣ нѣкотораго перерыва ниже по оврагу мы имѣемъ 
такой разрѣзъ:

T- 1 . Желтый носокъ съ красио-желтынп разводами; 
0.35 м.

2. Прослойка желтаго довольно грубаго песка.
8п. і. 1. 3. Зелено-сѣрый крупнозернистый слабый песча

никъ съ глауконитомъ. Онъ заключаетъ довольно рѣд
кіе небольшіе фосфориты п мѣлоподобныя вскипаю
щія гальки; 0 , 2 0  ы.

4. Фосфорптово -губковый конгломератъ, сливаю
щійся съ предыдущимъ слоемъ; 0,60 м.

5. Плита плотной оионл съ рѣдкими сросточкаып 
фосфорита; 0 ,33  м.

6 . Толща опокъ; 12 м.
Q. 7 . Песчаиая желтоватая моренная глина.

Аналогичныя обпажеш'я встрѣчаются п ниже по оврагу, 
причемъ съ углубленіемъ его въ разрѣзахъ появляется слой 
несчаныхъ фосфоритовъ. Верхняя часть толщи, начиная съ 
губковаго слоя, иногда оползаетъ, сминая подлежащіе пески 
въ прихотливыя складки.

Далѣе обнаженія прерываются оползнями суглинковъ пли 
морепной глпны; ниже полосы оползней по оврагу составъ 
коренныхъ породъ пѣсколько измѣняется,— между прослоемъ 
песчаныхъ фосфоритовъ и губковымъ слоемъ появляется слой 
бѣлаго песчанистаго мергеля. Подобный разрѣзъ виденъ и въ 
нижней части оврага, гдѣ онъ называется „Петрухинъ11. 
Здѣсь въ послѣдній разъ наблюдается типичный для падовскаго 
ра/гопа комплексъ содержащихъ фосфориты породъ. Разрѣзъ 
показываетъ (рие. 8 ):

67. Cm. 1. Желтоватые со слюдой и выше бѣловатые пески; 
6 м.

2. Слой плотнаго бѣловатаго со слюдой песка съ 
рѣдкими желвачками фосфорита.

Т. 3. Прослой крупныхъ песчаныхъ фосфоритовъ, ле
жащихъ въ одинъ слой въ плотномъ слегка влаж-



згоыъ пескѣ. Форма п размѣры сростковъ весьма раз
нообразны п представлены на чертежѣ (рнс. 9). 
Кромѣ обычныхъ грязио-желтовато-бурыхъ песчани
стыхъ, встрѣчаются изрѣдка желваки болѣе тонкозер
нистые, обнаруживающіе слоистость отъ чередованія 
темныхъ и болѣе свѣтлыхъ сѣровато-н буровато-окра- 
іпешшхъ зонъ.

Рис. 8. Разрѣзъ въ цетрухнноаъ оврагѣ близъ с. Поганки (обн. 67).

Ц илиндрическіе сростки заключаютъ иногда остатки рыбъ. 
В ъ пескѣ между сростками найдены Ostrea Niltitini A rkh. 

и  крупные зубы акулъ.
Взвѣшиваніе выдѣленныхъ изъ песка фосфоритовъ показало 

юколо 1 1  нуд. на 1  кв. саж.

4. Прослой желтоватаго песка съ рѣдкими свѣтло- 
бурыми желвачками фосфорита.



5. Бѣлый рыхлый, внизу песчанистый мергель съ 
неравномѣрно скученными зернами кварца н рѣдко 
разбросанными мелкими (около 1  см.) округлыми 
темно-бурыми фосфоритами.

Рпс. 9. Форма фосфоритовыхъ желваковъ изъ прослоя па границѣ 
сеномана и турона. Ѵіо натур, величины. (Обн. № 67).

Б ъ мергелѣ найдены створки двухъ устрицъ, а въ  осъпш 
Adinocamax propi-nquus M oberg., происходящій, судя по 
приставшей породѣ, изъ этого слоя. Въ верхней части слоя 
часты ходы, заполненные глауконитовымъ пескомъ п цѣлые 
карманы, которыми въ него заходитъ нижняя часть губко- 
ваго слоя (рис. 8 ). Общая мощность слоевъ 4— 5 равна 1 м.

Sn. г. 1. 6 . Фосфорцтово-губковый конгломератъ ызъ бурыхъ
фосфоритовъ въ глауконптово-нзвестковыстомъ песча
никѣ п частью въ плотномъ пескѣ. Болѣе плотпо сгру
женный слой фосфоритовъ, выдающійся сплошной 
плитой, имѣетъ 26 см. толщины. Ниже плиты губ- 
ковый слой представленъ плотнымъ пескомъ съ болѣе 
рѣдкими и мелкими желваками фосфорита, иногда не
равномѣрно сгруппированными. Общая мощность губ- 
коваго слоя до 8 6  см.

7. Глаукотггово-песчанистая съ блестками слюды 
плотная опока, выступающая платой въ 15 см. толщи
ною. Порода заключаетъ полуразрушенныя бѣловатыя 
галечки или пустоткн отъ иыхъ и рѣдко вкрапленные 
темно-бурые сросточкп фосфорита.

Въ этомъ слоѣ найдены пустоты отъ небольшихъ



Actmocamax sp. п плохія ядра Inoeeramas cf. Pachti 
A r k h .

8 . Бѣловатая пли слабо - желтоватая со слюдой опо
ка, внизу незамѣтно переходящая въ  слой 7. Мощ
ность опоки 3 м.

Q. 9. Ж елто-бурая моренная г.лвиа съ валунами опокъ 
п сѣверныхъ породъ.

Немного ниже по оврагу послѣ перерыва, гдѣ склоны за
дернованы, обнажается только иплшяя пасть песковъ преды
дущаго разрѣза. Н а  ннхъ непосредственно налегаютъ ледни
ковыя отложенія.

Далѣе до впаденія Петрухина оврага въ Большую Вершину 
н въ H i r .iK.TTP.ft настп послѣдней, нѣтъ хорошихъ обнаженій. 
Только по склону праваго берега, вверху, кое-гдѣ проступаетъ 
бѣлый п желтый песокъ съ охр'яно - краспшш прослойками 
плп красный суглинокъ. Въ овражкѣ, впадающемъ слѣва въ 
устье Большой Вершины, мы находимъ часто фосфоритныя 
губкп п другіе фосфориты, но уже во вторичномъ залеганіи 
вмѣстѣ съ обломкаып п гальками мѣстныхъ породъ образую
щими прослоп ледниковаго гравія н валуновъ подъ мореной.

68. Здѣсь можно наблюдать такой разрѣзъ:
Z7. ? 1. Бѣловато-желтоватый глшшстый песокъ съ рѣдко-

разбросанными желвачками свѣтло -  буроватаго песча
нистаго фосфорита. Песокъ этотъ относится, повпдп- 
мому, къ горизонту, покрывающей}- главный прослой 
сростковъ песчанаго фосфорита.

Q. 2. Прослой песку, заключающій спльно-окатапныя 
фосфоритныя губкп, мелкіе фосфоритовые сросткп, 
большіе куски п галькп опокъ и глауконитоваго песча
ника (иногда до 2 0  см. д л и н о й ) ,  мѣстами переполненный 
очень крупными п хорошо окатанными зернами кварца 
п бѣлыми кремневыми галечкамп. Мощность прослоя 
до 1  м.

Въ ниже лежащій коренной песокъ порода внѣдряется кар
манами, а рядомъ переходить въ болѣе тонкіе перекрестно- 
слопстые полосатые бѣлые п охряные песіш.

3. Бѣловато-желтоватые пески съ неправильными 
грязно-бурымп прослойками болѣе плотнаго глинистаго 
песка.



1. Прослой ВЯЗКОЙ сѣрой глпны.
5. Грязпо-желтоватая песчанистая глпиа съ массой 

мѣстныхъ валуновъ и ирпыѣсыо небольшихъ сѣвер
ныхъ (шокішшскш песчаникъ и др.).

Большая Вершина была осмотрѣна еще въ средней ея части 
противъ фермы. Здѣсь склоны пологи и задернованы. Раз
рѣзъ въ средней части праваго склона у дорога обнаружи
ваетъ желтоватый суглинокъ.

Н а правомъ берегу Хопра ниже Погашш, какъ и на лѣ
вомъ—  ниже Покровскаго Мелика, нами, какъ указано въ об
щемъ очеркѣ, были встрѣчены одни иослѣтретпчііыя отложенія.

Кромѣ падовскаго района выходы фосфорптоиоспыхъ ио- 
родъ встрѣчены но Хопру еще у с. Покровскаго Мелика, 
находящагося на лѣвомъ берегу рѣки иа юго-востокъ отъ с. 
Поганки. Что касается иолосы лѣваго берега отъ Покровскаго 
Мелика до Катовраса и далѣе къ Малиновкѣ, то это ровное 
п сравшггельно низкое степное пространство мѣстами сильно 
песчанисто, по признаковъ выходовъ фосфорита по нему не 
обнаружено ’).

69. Выходъ фосфоритовъ у Покровскаго Мелика встрѣ
ченъ въ одномъ изъ болѣе значительныхъ овражковъ, врѣ
зающихся въ выступъ береговыхъ высотъ противъ середины 
села: здѣсь видны:

Cm. 1. Бѣлые слоистые пески; 4 ы.
Т. 2. Слои песчаныхъ фосфоритовъ, неравномѣрно п 

довольно рѣдко расположенныхъ въ пескѣ. Мощность 
слоя колеблется отъ 5 до 13 см.

Форма, размѣры п распредѣленіе желваковъ видны 
изъ прилагаемаго чертежа (рпс. 1 0 ).

Съ поверхности они нерѣдко изрыты ямками. и 
бороздками. Цвѣтъ желваковъ отъ свѣтло - бураго до 
почти чернаго; на изломѣ они представляютъ грязно- 
желтовато-буроватый песчаникъ съ рѣдкими блестками 
слюды. Анализъ средней пробы далъ слѣдующіе ре
зультаты: і)

і) Строеніе береговъ р. Мелика выше села Покровскаго Мелика оди- 
-сано въ общемъ очеркѣ«



Р А ............................................. 14 ,31% ..
F e A ............................................. 0 ,61 „
С 0 2 ....................................................2 , 1 8 ,
Нерастворимаго остатка. . . 54,51 „

Количество фосфорита на единицу площади явыо ниже, ч ііы ъ  
въ падовскихъ выходахъ. Выходить этотъ слой на правой сто- . 
ронѣ овражка у его устья на протяженіи нѣсколькихъ шаговъ.

Рлс. 10. Схема распредѣленія фосфоритовыхъ желваковъ въ прослоѣ на 
границѣ сеномана и турона. Оби. 69 (Покровскій Меликъ). Около 1/ю

нат. вел.
3. Желтоватый песокъ, вверху болѣе плотный, съ 

неопредѣленной прослойкой мелкихъ желтовато-буро
ватыхъ фосфоритовъ; 35 сы,

S n . і  ? 4. Желтоватый песокъ съ прослойкой мелкихъ рѣдко
вкрапленныхъ желто-буроватыхъ желвачковъ фосфо
рита и бѣлыхъ мѣловыхъ галекъ. Здѣсь же встрѣча
ются источенныя съ поверхности фосфоритовыя -ядра 
двустворчатыхъ моллюсковъ. Мощность слоя до 2 м.

5. Плотный глауконитовый песокъ и частью сла
бый песчаникъ съ очень рѣдкими желвачками фосфо
рита; 23 см.

6 , Слабый песчаникъ съ неравномѣрно распредѣ
ленными небольшими желваками фосфорита; послѣдніе 
пзвестковпсты, на пзломѣ бѣловаты, съ коричневой 
коркой; 17 см,

S r t . i l .  7, Губково - фосфоритовый плотный конгломератъ 
пзъ бурыхъ, большею частью ыелкпхъ желваковъ 
фосфорита, обычныхъ для этого горизонта вида п



формы. Сростки фосфорита сцементированы глнішстымъ 
песчаникомъ съ кремнистыми участками п неравно
мѣрно распредѣленными зернамп глауконпта. Порода 
эта, разваливаясь отъ сильнаго удара, остается все же 
крѣпко связанной съ фосфоритовыми сросткамп, такъ 
что послѣдніе нельзя полностью выдѣлить. Изъ иско
паемыхъ кромѣ губокъ найдено фосфоритовое ядро 
устрпцы.

Выступающая плита бо.тѣе плотнаго конгломерата 
составляетъ 15 — 18 см.

Анализъ фосфоритовой губкп показалъ, что въ пей 
содержится 25,70 ° / 0 Р 20 Б п 16 ,22%  нерастворимаго 
остатка. Анализъ штуфа губковаго слоя, взятаго изъ 
наиболѣе богатой фосфоритами части послѣдняго, далъ 
слѣдующіе результаты:

Р 2Ов ............................................1 8 ,7 7 % .
F e A ........................................ 2,00 „
С О * ............................................3,71 я
Нерастворимаго остатка. . . ЗѢ,58 „

8 . Бѣловатая плп слабо -желтоватая глауконнтово- 
песчанистая плотная онока съ рѣдюшп весьма мелкими 
(менѣе 1 см.) черными желвачками фосфорита. По
рода выступаетъ илитой въ 15 см. мощностью. Въ этомъ 
слоѣ найдена пустотка отъ ростра ЛсЫпосашах sp.

9. Бѣловатая довольно мягкая слюдистая опока, 
незамѣтно переходящая въ предыдущій слой; 2  м.

Q. 10. Почва съ кускамп опокъ; 1,5 м.
Къ югу отсюда, еще въ предѣлахъ села по крутымъ за

дернованнымъ склонамъ возвышенности въ цромывахъ п ко
роткихъ овражкахъ выступаетъ плпта губковаго конгломерата, 
а въ нижней частп склона иногда пскуствеппо обнажены пески, 
подстилающіе фосфоритовый слой, который здѣсь не впденъ. 
Въ верхней части склона метровъ 15 надъ губковыыъ слоемъ 
въ небольшой ямѣ наблюдались слѣдующія породы:

Нп.і. 1. Слой очень крупнозернистаго песчанпка съ сѣ
рыми кремнистыми пятнами пли бѣлыми оноковпдпымп 
участками. Видимая мощность его 20 см. Порода эта



совершенно тождественна съ залегающей въ Малиновкѣ 
надъ опоками зоны In . Pachti.

2. Сѣроватая гдшиа, съ блестками слюды; 1,5 ы. 
Q. 3. Почва.

Р, Нарай.

Появленіе фосфоритовыхъ слоевъ на Караѣ объясняется 
нѣкоторымъ подъемомъ пластовъ съ востока на западъ, такъ 
какъ на Хопрѣ на этой параллели губковый слой находится 
уже ниже уровня воды въ Хопрѣ.

70. Къ востоку отъ с. Новая Шетневка, въ Сумароковомъ 
оврагѣ, впадающемъ въ р. Студенку (лѣвый притокъ Карая) 
выходятъ губковый слой п подлежащіе пескп. Въ средней 
частп оврага, въ  лѣвомъ берегу водны слѣдующіе одой:

Cm. 1 . Плотный глаукоыитово - глинистый песокъ съ 
тонкой (до 5 см.) прослойкой желвачковъ фосфорптовъ 
и бѣловатыхъ галекъ; 2,5 м.

2. Слабо -  зеленоватые тонкіе глинистые слюдисто- 
глауконнтовые пескп; въ верхней части пескп имѣютъ 
зелено-ржавую окраску н содержатъ неопредѣленный 
прослой слабаго песчаника, часто въ вядѣ конкрецій 
съ остатками рыбъ. Въ осыпи въ такой породѣ най
дены неполные отцечаткп Ianira  sp. п многочислен
ныя ядра и отпечатки Avicula sp.; 3 ы.

Т .?  3. Сильно глинистый неравно-и  грубозернистый
песокъ. Анализъ его далъ 0 ,62  фосфорной кпслоты 
при 92 ,6 2 %  нерастворимаго остатка. Мощность сдоя 
2 0  см.

4 . Прослой бурыхъ песчаныхъ фосфоритовъ съ  
обычной для сростковъ этого горизонта шероховатой 
поверхностью и свѣтло-буроватымъ изломомъ; 1 0  см.

Средп фосфоритовыхъ конкрецій изрѣдка встрѣча
ются плоско -  округлыя пли вытянутыя формы до 1 2  

см. въ  діаметрѣ, преобладаютъ же сростки меньшихъ 
размѣровъ. Фосфориты частью легко выдѣляются изъ 
породы, частью же плотно спаяны съ нею. Часто одой 
цѣликомъ цементируется песчаникомъ съ сѣрыми крем
нистыми участками. Такой характеръ этого пласта не



позволяетъ сдѣлать учетъ количества фосфорита черезъ 
взвѣшиваніе. Во всякомъ случаѣ общее количество 
фосфорита этого слоя незначительно. Анализъ сростка 
фосфорита показалъ слѣдующее:

S n .i . l .  5. Глинистый грубый глауконитовый песокъ съ 
неопредѣленными прослойками бѣловатыхъ мѣлоиодоб- 
пыхъ не вскипающихъ включеній. Здѣсь же нерѣдко 
встрѣчаются буроватые желвачки фосфорита; 0,50 м.

6. Фосфорнтово-губковый конгломератъ изъ рѣд
кихъ фосфоритныхъ губокъ и массы галекъ бѣлой 
мѣлонодобиой не вскипающей породы ') н частью 
бѣловатыхъ фосфоритовъ. Цементомъ служитъ глауко
нитово-песчанистая плотная опока; 45 см.

Болѣе богатая фосфоритами часть слоя имѣетъ 
15 см. мощности. Кромѣ губокъ въ елоѣ найденъ 
Sponâyhts cf. Dutemplei d’Orb.

Количество сростковъ фосфорита не поддается учету, 
но оио незначительно, сравнительно съ окружающимъ 
цементомъ. Содержаніе Р 2Оь въ фосфоритахъ колеб
лется отъ 24 ,43°/0 до 27,94®/0; нерастворимаго остатка 
отъ 22,81°/0 до І4 ,8 2 ° /0. Содержаніе Р20 5 въ цемен
тирующей породѣ равно 5 ,69% , а нерастворимаго 
остатка —  -68,6 4 %  •

7. Бѣловатыя опокп съ глинистыми прослоями, 
постепенно переходящія въ губковый слой; 4,5 м.

Подъ обнаженіемъ въ кускѣ опоки найдена нустотка отъ 
ростра Actinocamax verus Miller, var. fraqûis Arkh.

Выше но оврагу хорошихъ обнаженій нѣтъ, но кое-гдѣ въ 
небольшихъ промоинахъ но обоимъ склонамъ надъ русломъ 
проступаютъ плиты губковаго слоя.

]) Мѣлоподобныя гальки, вѣроятно, представляютъ слѣды размытаго 
туровскаго мергеля, еще составляющаго въ Падахъ слоя въ 0,5—1,5 м„ 
во и тамъ ивогда замѣщеннаго пескомъ.

11,83% .
0,36
2,51

Нерастворимаго остатка . . 65,28



Берега Студепкп и Карая въ предѣлахъ окрестностей Нов. 
Шетпевкп п Алексаидровкы-Волжанкы имѣютъ отлогіе берега 
ц ые даютъ разрѣзовъ. Затѣмъ берега Карая обслѣдованы, 
были уже въ шикнемъ его теченіи передъ впаденіемъ его въ 
Хоперъ, гдѣ наблюдались нѣмыя песчаныя отложенія безъ 
фосфоритовъ 1), п наконецъ,— въ его верховьяхъ между 
Дмитріевкой п Львовкой. Здѣсь, у с. Михайловки былъ встрѣ
ченъ весьма слабо развитый губковый Слой, не похожій на. 
обычный конгломератъ съ крупными губками.

71 . Ниже селавъ искусственныхъ разрѣзахъ, тянущихся по 
правому берегу, противъ впаденія оврага Крутцы видны слѣ
дующія породы:

Sn. і. 1. 1. Плита желтоватаго слабаго слюдисто-глаукони
товаго тонкозернистаго г.лииистаго песчаника съ не
равномѣрно разбросанными зернами кварца; въ немъ 
встрѣчаются ходы, заполненные болѣе свѣтлой опо- 
ковпдной породой съ глауконитомъ. Въ глыбахгь на
ломаннаго песчаника встрѣчаются изрѣдка пустоты 
отъ белемнитовъ, зубы акулъ п маленькіе черные 
фосфориты, представляющіе обломки губокъ. Видимая 
мощность плиты 1 м. 20 см.

2. Прослой желтоватаго г.лцнистаго песка съ массой 
крупныхъ зерепъ^тузарца (до 3,5 ыы.) п частицъ свѣт
ло-желтой опоковпдпой цороды (отъ мельчайшихъ до 
2 см. въ діаметрѣ). Кромѣ того въ пескѣ встрѣчаются 
п болѣе крупныя (до 5 сы.) включенія опоковпдпой 
цороды, переполненной грубымъ кварцемъ, п черные 
желвачки фосфорита (до 2,5 сы.), представляющіе об
ломки губокъ. Породы этп совершенно сходны съ от
дѣльными участками подстилающаго песчаника. Кромѣ 
обломковъ мелкихъ губокъ въ прослойкѣ найдены зубы 
акулъ и фрагыаконъ Belemnitélla sp.

3. Желто-зеленый глаукошітово-глшшстый песокъ 
съ рѣдкими крупными зернами кварца и рѣдко вкра
пленными черными фосфоритами (до 6 мы.); одинъ изъ 
кусочковъ фосфорита въ 1,4 сы. въ поперечникѣ 
имѣетъ сѣтчатую поверхность губки.

О См. общій очеркъ строенія береговъ Хопра.



3. Такой же плотный песокъ, переходящій вь сла
бый песчаникъ; въ немъ встрѣчаются пустоты отъ 
ростровъ, а иногда н самые ростры Belemnitella, псто- 
чеппыя сорпуламп, ядра п отпечатки Avicula п отпе
чатки маленькихъ обломковъ раковпиъ ігаоцерамовъ. 
Мощность слоевъ 3— 4 равна 55 см.

5. Бѣловатая слюдистая опока внизу съ примѣсью 
кварца п глауконита; она чередуется съ глинистыми 
прослоями. Въ опокѣ найдены отпечатки нноцера- 
мовъ.

Q. 6. Валунныя отложенія.

Выше, между Михайловкой п Тульщиной въ првомъ бе
регу Карая выступаютъ бѣловатыя опокп съ прослоями гли
ны зоны Inoceramus JPachti, а въ оврагѣ, впадающемъ съ 
правой стороны у нижняго конца Тудыцілш, они покрыва
ются слюдисто-глауконитовыми песками п песчаниками. Най
денный на руслѣ оврага обломокъ послѣдней породы пере
полненъ остатками Avicula.

Изъ предыдущаго видно, что но правому берегу Хопра въ 
районѣ Надовъ комплексъ содержащихъ фосфориты слоевъ вы
ходитъ въ обнаженіяхъ съ большими или меньшими перерывами 
па протяженіе около шести верстъ (см. рис. 11 и карту П.І) ‘). 
Присоединяя сюда обпажепія по Солонцовой Вершинѣ п отдѣль
ный выходъ у Покр. Мелика, мы едва получимъ 7-мп верстиое 
протяженіе фосфоритовыхъ породъ. Всюду этп слоп лежатъ на 
значительной глубинѣ отъ дневной поверхности. Въ толщѣ пхъ 
залегаютъ два фосфоритовыхъ слоя. Нижній пріуроченъ къ гра
ницѣ селоманскихъ ы туроискыхъ оскдковъ 2). Фосфориты этого 
слоя залегаютъ въ толщѣ сыпучихъ песковъ. Количество ихъ 
колеблется отъ ІО1/ * * до 34 иуд. иа квадратную сажень; по
слѣдняя цифра является исключительно высокой. Въ среднемъ 
на квадратную сажень мояшо считать 12 пудовъ фосфорита.

і) Дѣйствительное распространеніе фосфоритовыхъ слоевъ вверхъ по 
Хопру можетъ быть нѣсколько большее» но уже въ Малиновкѣ губковый 
слой находится ниже уровня Хопра.

*) См. примѣчаніе на стр. 229.
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Рис. 11. Схематическій разрѣзъ по р. Хопру отъ с. Тростянки до с. Перевѣсияокъ. 1 — пески сеномана, 2—песчанистый мергель 
туроиа, 3 — опоки нижпяго сенона, 4—глауконитовые пески и песчаники сенопа, 5—послѣтретичныя отложенія.

Масштабъ для горизонтальныхъ разстояній—10 в. въ дюймѣ, для вертикальныхъ—около 5 саж. въ 1 миллиметрѣ.



Количество фосфорной кислоты въ фосфоритахъ колеблется 
отъ 1 0 ,65%  до 1 4 ,31%  при 5 4 ,5 1 % — 67,75 “Д нераствори
маго остатка.

Кромѣ атого слоя въ пескахъ находятся непостоянныя, не 
поддающіяся количественному учету прослоечкн фосфоры- 
товъ.

Второй, верхній фосфоритовый слой (губковый) пріуроченъ 
къ основанію пплшяго сенона и залегаетъ па 1 ,5 — 2 метра 
выше предыдущаго.

Бъ противоположность туронскнмъ нижнесепонскіе фосфо
риты залегаютъ въ плотной породѣ. Общая мощность содер
жащихъ фосфориты породъ достигаетъ 1,5 м., ио болѣе илы 
менѣе тѣсно сгружены онп лишь въ среднихъ 15— 30 см. 
сдоя, гдѣ порода отличается особенной плотностью. Фосфориты 
представляютъ пли псевдоморфозы по губкамъ, или же мелкія 
конкреціи отъ 2— 3 мм. до 3— 5 см. въ діаметрѣ; вслѣдствіе 
малыхъ размѣровъ желваковъ и плотнаго сростанія пхъ съ це
ментомъ выдѣленіе фосфоритовъ изъ слоя очень трудно, и 
послѣдній правильнѣе разсматривать съ практической точки 
зрѣнія какъ нѣчто цѣлое.

Содержаніе Р30 5 въ фосфоритахъ губковаго слоя столь же 
высоко, какъ и un Волгѣ; количество ея въ анализирован
ныхъ образцахъ колеблется отъ 2 1 ,1 2 %  до 2 7 ,9 4 %  при 
14,82% ,— 2 2 ,93%  нерастворимыхъ элементовъ. Слой, взя
тый цѣликомъ, анализировался два раза; количество Р 30 5 въ 
немъ оказалось равнымъ 1 7 ,5 8 %  и 18,77®/„ при 33,52% , 
н 34,58°/„ нерастворимыхъ элементовъ *).

Попытокъ опредѣлить вѣсовымъ путемъ количество фосфо
ритоносной породы не было сдѣлано вслѣдствіе неопредѣлен
ности границъ слоя.

Незначительность протяженія фосфоритовыхъ пластовъ въ 
районѣ Падовъ, невысокое, сравнительно, содержаніе Р 40 5 въ 
туроыскнхъ (песчаныхъ) фосфоритахъ н ппжпесеиоискомъ 
фосфоритовомъ пластѣ, взятомъ цѣликомъ, ы, наконецъ, ые-

і) З е м л т ч о н с к и м ъ  приводятся елѣдугощіе анализы фосфоритовъ 
падовскаго района. Фосфорной кислоты въ „песчаиожелѣзиетыхъ стяже- 
ніяхъа 0,001%. Въ губковыхъ фосфоритахъ фосф. кислоты—2,031%; въ це
ментѣ губковаго слоя—1,562%. Чѣмъ объясняется столь малое содержаніе 
Р305 въ анализированныхъ образцахъ, мы совершенно не знаемъ.



значительная мощность фосфоритовыхъ слоевъ, дѣлаютъ раз
сматриваемую область въ практическомъ отношеніи мало инте
ресной.

Районъ Карая, судя по тѣмъ даннымъ, которыя имѣются 
въ  нашемъ распоряженіи, ые можетъ имѣть уже никакого 
значенія.

Бассейнъ р .  Медвѣдицы въ предѣлахъ Петровскаго и  Ат -
карскаю уѣздовъ.

Верховья р. Медвѣдицы къ сѣверу отъ границы Аткар- 
скаго уѣзда не были посѣщены нами, такъ какъ изслѣдованія, 
производившіяся въ  1909 году Саратовскимъ Земствомъ, об- 
нарркили здѣсь исключительно лишенныя фосфоритовъ По
роды-

Наблюденія въ болѣе южныхъ частяхъ бассейна Медвѣ
дицы показали, что выходы фосфоритоиосныхъ пластовъ прі
урочены .лишь къ периферіи дислоцированной площади Са
ратовскаго уѣзда, къ западу отъ которой онн быстро опу
скаются ниже уровня рѣчекъ.

Изложеніе фактическихъ данныхъ мы начнемъ съ описа
нія обнаженій но лѣвымъ притокамъ Медвѣдицы.

Р. Калышлей.

Изученіе разрѣзовъ начато было съ окрестностей с. Пол- 
чаниновки, леэкащей уже на восточномъ склонѣ водораздѣла 
рѣкъ Калышлея и Сокурки, одного нзъ притоковъ р. Чер- 
дыма. Пунктъ этотъ избранъ былъ потому, что здѣсь И . Ф. 
С и н ц о в ы м ъ  указаны были выходы губковаго слоя.

Описаннаго С и н ц о в ы м ъ  разрѣза въ настоящее'время 
узке не существуетъ, т. к. онъ унпчтозаенъ при прокладкѣ 
новой дороги. Выходы губковаго слоя найдены нам и 'въ  от
верткѣ  Полчанпновской балки, тотчасъ выше большой дороги. 
Характеръ его нѣсколько иной, незвелп въ онпсанномъ С и н 
ц о в ы м ъ  разрѣзъ.

72. Обнаженія въ упомянутомъ отверткѣ состоять изъ 
слѣдующихъ породъ:

Шсдѣдовашо фосфоритовъ, 11



Cm. Осыпь песковъ; 4,5 м.
1. Желтые пески, заключающіе вверху рѣдкія кру

пники бураго фосфорпта; 1 м.
Т? 2. Мергелистый рыхлый песчанпкъ съ рѣдкими 

мелкими (около 1 см.) бурыми фосфоритами. Внизу 
оиъ переходить въ прослой (до 10 см.) желтаго песка, 
переполненный галечнамн песчанистой опоки, пногда 
слабо пзвестковистой; гальки обнаруживаютъ присут
ствіе фосфорной кислоты. Мощность слоя 0,5 м.

Sn. г. 1. 3. Грязно-бѣлый песчанистый мергель съ очень рѣд
кими обломкамп фосфоритовыхъ губокъ и мелкими 
рѣдко вкраилеитіымп желвачкамп чернобураго фосфо
рита; около 1 м.

4. Бѣловатая слюдистая мягкая опока (3,5 м.) съ 
прослоями сѣрой плитчатой глпны. При переходѣ 
опоки въ слой 3 она заключаетъ выклинивающіяся 
прослойки песку п рѣдкіе черно-бурые фосфориты 
до 1 см. въ ноиеречнпкѣ.

Ниже описаннаго разрѣза балка сильно задернована; мѣ
ловыя породы здѣсь благодаря наклону слоевъ исчезаютъ п 
замѣщаются иалеоценовыші опоками, которыя видны у коло
ніи Скшповки и нѣсколько выше послѣдней.

Сѣвернѣе Полчаішновкн у Побочнаго Умета обнажаются 
желтоватые н розовые пески неизвѣстнаго возраста съ шіп- 
тамп буро-краснаго желѣзистаго песчаника.

Въ верховьяхъ M ai. Калышлея восточнѣе д. Песчанки въ 
пашнѣ встрѣчаются ископаемыя зоны Bdemnitella lanceolata 
Schlth.

73. На правомъ берегу Мал. Калышлея у Старой Мото- 
еиловки въ верхней части склона видны:

Sn. 1. Свѣтло-сѣрый несокъ съ прослоями бѣловатаго
слюдіісто-глпиистаго песчаника. Нѣсколько метровъ.

2. Слой грубозернистаго песчаника.
3. Желтоватая глина съ глауконитомъ и слюдой; 

1 м.
4. Прослой растрескавшагося на куски кремнистаго 

сѣраго песчаппка съ пятнами глауконита; 20— 30 см.
Q. 5. Почва.



Въ верхней части Большого Калышлея отъ Кашаровпи 
до Варыпаевки и по правому притоку Б . Калышлея —  
р. Крюковкъ выходятъ сеионскія опоки н песчаники, пере
межающіеся со слзоднсто - глинистыми песками. Опоковид- 
тткгя породы, проступая въ почвѣ, продолжаются и далѣе при 
подъемѣ отъ Варыпаевки на возвышенность по направленно 
къ Мотовгіловкѣ н доходятъ по Калышлего почти до Проку- 
ровки. Здѣсь правый берегъ слившихся Калышлеевъ, какъ и 
выше— Малаго Калышлея, сложенъ изъ песковъ съ просло
ями песчаника. Такой характеръ обнаженій сохраняется до 
впаденія Калышлея въ Медвѣдицу, но которой мы наблюдали 
продолженіе послѣднихъ песчаныхъ породъ.

Р . Медвѣдица.

74*. Въ верхней части склона праваго берега Медвѣдицы 
передъ спускомъ къ Вараиовкѣ обнажены, начиная снизу:

8п. 1. Глаукоинтово-г.іинистый неравно-зернистый пе
сокъ н песчаникъ.

2. Желтоватая комковатая глина; около 2 м.
3. Кремнистый сѣрый песчаникъ съ пятнами гла

уконита; 0,5 н.
Разрѣзы Старой Мотовиловни и Барановки петрографиче

ски совершенно связываются съ обнаженіемъ у Аткарска, опи
саннымъ ниже.

7 5 . Выше по Медвѣдицѣ, близъ д. Дарьевка-Дюпъ, въ 
правомъ берегу оврага того же имени (впадающаго въ Медвѣ
дицу слѣва ниже Чемнзовкп), у пересѣченія его дорогой на 
Доновку выступаютъ:

Sn. 1. Сѣрый въ мокромъ состояніи (сухой— бѣловатый) 
глинистый песокъ съ глауконитомъ н  слюдой; мѣстами 
порода имѣетъ охряно-желтыя полосы; около 2 м.

Осыпь; 3 ,5  и.
2. Желтовато-зеленый глауконитовый песокъ 2,5 м. 

Онъ заключаетъ прослой сливного буро-зеленоватаго 
песчаника въ 15— 20 см. толщиною, переходящаго 
въ грубозернистый песокъ. Въ этомъ песчаникѣ за
ключаются грязно-бѣловатыя или бурыя продолговато- 
•округлыя включенія песчанаго фосфорита въ 2-4  сн.



въ поперечникѣ; рѣже попадаются бѣлые плн кофей
наго цвѣта фосфориты; только послѣдніе • при треніи 
пздаютъ характерный для фосфоритовъ запахъ.

В. Зеленый глаукошитово-глпішстый песокъ съ про
слоемъ слпвного грубозернистаго песчаника, покрытаго 
прослойкой пзъ крупнозернистаго песка; 45 см..

4. Сліодшсто-глауконнтовый плотный песокъ съ про
моемъ кремнистаго песчаппка; 75 см.

5. Прослойка желвачковъ п галекъ фосфорита въ 
нлотпопъ глауконитово-глшшстомъ пескѣ. Фосфориты 
грязно-бѣловаты и гладки съ поверхности; достигаютъ 
3 см. въ понеречппкѣ; иногда псточены ходами, за
полненными глауконитовымъ пескомъ.

6. Глауконитово-глинистый песокъ. Вверху опъ за
ключаетъ прослой въ 5— 7 см. толщиною такихъ же, 
но болѣе крупныхъ (до 5 см.) галекъ. Мощность 1 м.

7. Такой же песокъ, переходящій въ суглинокъ; 
около 2 м.

Q. 8. Суглинокъ и почва.
Общая мощпость глаукоіштово - песчаной толщп 

около 12 метровъ.

Въ нижней части оврага наблюдаются глауконитовые пески 
н песчаники.

По рѣчкѣ Хорошевкѣ, впадающей въ Медкѣдпду слѣва у 
Лисичкина, выше д. Петровой выступаютъ глауконптово-глп- 
нпстые нескн.

По Чесночному оврагу, впадающему въ Медвѣдицу' справа 
выше Пелизовки, обнажается глауконитово-глинистый песокъ 
съ прослоями плотныхъ песчаниковъ.

76. В ъ короткомъ овражкѣ, впадающемъ въ долину Медвѣ
дицы у сѣверо-восточнаго конца с. Богдановой надъ мощ
нымъ родникомъ обнажены, начиная снизу:

Sn. ' 1. Рыхлый свѣтлый желтовато -  сѣроватый песокъ
съ глауконптонъ.

2. Плотный глаукоіштово - глинистый зеленовато- 
сѣрый песокъ.

Видимая мощпость песковъ. . . 3 м.
3. Слой грубозернистаго слпвного песчаника съ



неправильно-округлыми пустотками отъ галекъ; въ 
нѣкоторыхъ пустотахъ частью сохранились грязно- 
бѣловатыя песчанистыя гальки. . . 0,15 м.

4. Свѣтло-сѣроватый съ глауконитомъ песчаникъ; 
1,5 ы.

По правому высокому берегу Медвѣдицы ниже Лисичкина 
находятся слѣды бывшихъ ломокъ песчаника; по склону можно 
видѣть нѣсколько его разностей.

Выше по Медвѣдицѣ у  д. Жваноѳки (Круча) лѣвый под
мываемый ею берегъ обнажаетъ лишь толщу аллювіальныхъ 
песковъ до 7 м. мощностью.

По рѣчкѣ Осиповкѣ, впадающей въ Медвѣдицу южнѣе р. 
Калышлея, выступаютъ пески со сливными песчаниками.

Р. Ждолш.

Слѣдующій притокъ Медвѣдицы, Идолга, обслѣдованъ, на
чиная съ окрестностей Николаевскаго Городка, расположеннаго 
у западной границы дислоцированной площади Саратовскаго 
уѣзда.

Наиболѣе древними породами здѣсь являются сеноманскіе 
лески н  губковый слой. Они наблюдались нѣсколько южнѣе 
колоніи Александровки по балкѣ Грязнухѣ. Тотчасъ выше 
колоніи въ почвѣ попадаются кусочки мергеля н онокп; да
лѣе на поверхности бѣлой карбонатной почвы встрѣчаются 
иногда обломки губковаго конгломерата.

77. Затѣмъ по впадающему слѣва въ Грязнуху овражку 
видны:
. Cm. 1. Желтоватый со слюдой песокъ.съ тонкими про

слойками глины . . .  1 м .
Т .  2 . Слегка влажный неравно-и грубо-зернистый пе

сокъ, заключающій прослой черныхъ или темно-бурыхъ 
фосфоритовъ. Мощность прослоя 6— 10 см.; распре
дѣленіе сростковъ неравномѣрное.

Размѣры фосфоритовъ весьма различны. Преобла
даютъ мелкіе желвачки, образующіе какъ бы гравій. 
Наиболѣе крупныя конкреціи достигаютъ 15 см. 
въ длину. Форма сростковъ неправильно - округлая, 
цилиндрическая или неправильная. Нѣкоторые жел-



ваин представляютъ типичныя источенныя сверлящими 
организмами галыш. Насты приблизительно шарообраз
ные сросткп въ 1 ,5— 2 см. въ діаметрѣ. Поверхность- 
фосфоритовъ обычно гладкая, иногда глянцовитая; ше
роховатые встрѣчаются рѣдво.

Среди сростковъ найдены превращенные въ фосфо
ритъ небольшіе обломки костей п позвонокъ ящера, 
по опредѣленію H. Н . Б  о г  о л ю б о в а— шейный по
звонокъ Elasmosaurus sp., сильно окатанный; затѣмъ 
— зубы акулъ.

Анализъ средней пробы фосфоритовъ далъ P s0 5. 
1 4 ,9 7 °/0 п 49 ,58°/0 нерастворимыхъ элементовъ. Взвѣ
шиваніе фосфоритовъ показало около 7 пудовъ на квадр, 
сажень.

Виденъ фосфоритовый слой на протяженіи около 
3,5 метровъ. Выше него слѣдуютъ:

Осыпь. . . 2 ы.
В. Грязно-бѣлый рыхлый сильно песчанистый иер- 

гель съ прослойкой мелкихъ буроватыхъ фосфоритовъ 
виѣстѣ съ многочисленными обломками толстыхъ ра
ковинъ иноцерамовъ, рѣже другихъ двустворчатыхъ 
и поврежденными зубами скатовъ. . . 1,5 м.

Небольшая осыпь.
4. Песчанистая опока съ крупными обломками 

толстыхъ раковинъ иноцерамовъ. Видимая мощность 
0,40 и.

Sn.i. 1. 5 . Фосфорнтово-губковый конгломератъ пзъ желто
бурыхъ свѣтлыхъ на изломѣ и болѣе мелкихъ глад
кихъ черныхъ желваковъ известковистаго фосфорита. 
Болѣе крупные желваки представляютъ обломки гу
бокъ. Известковый цементъ конгломерата заключаетъ 
песчаныя частицы и глауконитъ. Въ немъ встрѣчаются 
обломочки довольно тонкихъ раковинъ иноцерамовъ 
и другихъ моллюсковъ. Мощность слоя. . . 45 см.

Анализъ фосфоритовъ изъ губковаго конгломерата 
обнаружилъ 28 ,96  Ѵ0 фосфорной кислоты н 5 ,14°/в. 
нерастворимаго остатка.

6. Бѣлая нзвестковпстая опока (3 м.), на границѣ съ- 
губковымъ слоемъ порода содержитъ рѣдкіе желвачки



фосфорита. Въ ней найдены Pecten cf. cretosus Défi, 
н иноцерамы группы In . cardîssoicles Goidf.

Нѣсколькими десятками метровъ далѣе вверхъ по правому 
берегу Грязнухи въ ямахъ глубиною около 3 метровъ ло
маютъ бѣловатый мергель зоны ïnoceramus Pachti, изобилую
щій остатками шюцераыовъ. Та же порода выступаетъ въ 
овражкѣ- близъ ломокъ.

Въ средней части наиболѣе длиннаго изъ впадающихъ 
справа въ Грязнуху овраговъ обнаженъ зеленоватый слюди
стый песокъ (Cm.), книзу переслаивающійся съ прослойками 
глины. Породы влажны, и изъ инжней ихъ части просачи
вается ключъ. Надъ песками лежитъ суглинокъ съ обломками 
бѣлой опоки, фосфоритами н кусочками кварцитоваго иесчаг- 
ника. Ниже по оврагу, въ правомъ его берегу мѣстами об
нажены чередующіеся прослои песка и глпиы.

78. На правомъ берегу Грязнухи выше устья этого оврага 
у д. Новый Сокуръ (Выселокъ) искусственно обнажена толща 
тонко - слоистыхъ слюдистыхъ желтоватыхъ песковъ (Cm.) 
иногда косвенно-слоистыхъ; въ средней и нижней части они 
заключаютъ выклинивающіяся прослойки темно-сѣрой глины. 
Мощность песковъ 6 ы.

Въ короткомъ овражкѣ праваго берега Грязнухи нѣсколько 
ниже Нов. Сокура проступаютъ породы, лежащія выше пре
дыдущихъ; здѣсь Видно:

Т . І .  Желтоватый песокъ, проступающій но склону; 
здѣсь попадаются сросткн песчанаго фосфорита.

2. Известковистый песокъ.
3. Рыхлый пергель съ мелкими фосфоритами н 

обломками толстыхъ раковинъ иноцерамовъ.
Зп. г. 1. 4. Разрушенный губковый конгломератъ.

Лѣвые берега Грязнухи отлоги н ие обнаруживаютъ ко
ренныхъ породъ.

Въ восточномъ верховьѣ Грязнухи на плато почва карбо
натная, н въ пашнѣ встрѣчаются фосфоритовыя губкн. По 
склону къ Грязнухѣ на песчаной бахчѣ встрѣчены сростки 
песчанистаго фосфорита. Немного далѣе къ югу по дорогѣ 
къ х. Штейнбергъ встрѣчаются кусочки плотной сѣрой опоки.

У Владимировки (Сухоѳки) признаковъ мѣловыхъ породъ



нѣть, а на водораздѣлѣ Ндолги и Двоенокъ развпты уже пе
счаныя отложенія саратовскаго яруса палеоцена.

Близъ Николаевскаго Городка по возвышенности праваго 
берега Ндолги почва песчаная, въ пашнѣ встрѣчаются раз
личные фосфориты, губкп и кусочки опокъ; въ небольшихъ 
искусственныхъ разрѣзахъ обнаженъ песчаный делювій съ 
тѣмп же включеніями. Къ сѣверо-западу отсюда почти до 
верховьевъ оврага Карамыпші не встрѣчено коренныхъ породъ.

Отъ Николаевскаго Городка къ д. Карамьішюъ дорога песча- 
нпстая.Прп подъемѣ отъ послѣдней деревіш къ сѣверу по пашнѣ 
попадаются губки, по близости въ ямахъ обнаженъ известко
вый делювій съ фосфоритами, а  выше въ папшѣ кое-гдѣ 
впдны бѣлесоватыя пятна п куски бѣловатыхъ опокъ. Выше 
по дорогѣ проступаютъ сѣрыя оиокн мощностью около 16 ме
тровъ. Вверху опокп переходятъ въ кремнистый глауконитовый 
песчаникъ, чередующійся съ прослойками опокп, идущій до 
верха склона; мощность послѣдней толщп приблизительно 20 м.

Въ верховьяхъ оврага Карамыппш въ пашнѣ встрѣчаются 
ростры Belemnitella ІапсеоШа Schlth.

По оврагу Озерки, къ востоку отъ Куликовки  выступаетъ 
толща до 12 м. бѣлыхъ опокъ нпжпяго сепона.

Нпже по Пдолгѣ, по впадающему справа оврагу с. Сос
новки развпты нѣмые пески п песчаники, не содержащіе фос
форитовъ; подобныя имъ породы проступаютъ по высокому 
правому берегу ІІдолги у Красавки.

JP. Рельна.

По слѣдующему къ югу притоку Медвѣдицы— Жилой Релыгѣ 
изъ-подъ опокъ сызранскаго яруса палеоцена у Юнгеровки 
выступаетъ толща слюдпсто-глинистыхъ плотныхъ пзвестко- 
впстыхъ тонкозернистыхъ песковъ зоны Bel. lanceolaia Schlth. 
и нпже пхъ сѣрыя опокп (Sn. і— s).

Нпже по жилой Рельнѣ у Андреевки надъ этими опоками 
залегаютъ глинистые пески н частью песчаники. Та же по
слѣдовательность породъ наблюдается п но Сухой Рельнѣ. На 
водораздѣлѣ между верховьями Рельиъ п къ югу отсюда развиты 
опокп сызранскаго яруса, южнѣе, по притокамъ Двоенокъ 
покрывающіяся песчаными отложеніями саратовскаго яруса.



На правомъ берегу Медвѣдицы немного южнѣе устья Рель- 
иы, въ  оврагѣ у с. Лысыхъ Торъ обнажена толща песковъ 
съ  прослоями песчаниковъ. Отложенія эти, вѣроятно, соотвѣт
ствуютъ развитымъ ниже ІОнгеровки (надъ Андреевкой) пес
чанымъ отложеніямъ, относимымъ намн къ верхнему сепону.

Правые притоки Медвѣдицы.

По правымъ притокамъ Медвѣдицы развиты преимуще
ственно нѣмые глауконптово - песчаные пласты.

В ъ верхней части р. Вѣлгоаы, въ оврагѣ впадающемъ въ 
рѣчку выше села Галахова обнажены глауконнтово - глини
стые нескп н песчаники.

Выше по Бѣлгозѣ у Андреевки въ берегахъ рѣчвн высту
паетъ слюдпсто - глауконитовый сильно - глинистый песокъ.

79. Н а лѣвомъ берегу Еткары  у города Аткарска обна
жаются, начиная снизу:

8п. Осыпь; 4,5 м.
1. Грязно-бѣловатый песчаникъ со сливными зеле

новато-сѣрыми пятнами, до 1 м.
2. Крупно зернистый песокъ со сростками ноздре

ватаго песчаника.
3. Глауконнтово-кварцевые пески съ прослойками 

крупныхъ прозрачныхъ зеренъ кварца, частью сце
ментированныхъ въ неправильные сростки глинистаго 
песчаника; 3 м."

4. Бѣловатые плотные глауконитово-глинистые со 
слюдой пески; 2 м.

5. Крѣпкій сѣрый кварцптонодобпый песчаникъ съ 
прослойкой песку; 1,5 ы.

6. Слюдисто-песчаная желтоватая глина съ дврія 
прослоями кремнистаго коричнево - сѣраго песчаника 
съ зелеными пятнами глауконита; 3,5 м.

7. Бѣловатые н сѣроватые, частью елпвные песча
ники н  пески; 3,5 м.

8. Грязно-зеленоватый глинистый песокъ; 1 м.
9. Щебеиь грубозернистаго кремнистаго и частью 

сливного песчаника.



Общая мощность песчаныхъ отложеній приблизительно 20 м.
Тѣ же песчаники развиты въ окрестностяхъ Земляныхъ 

Хуторовъ.
80 . Б ъ  оврагѣ Вязовомъ, впадающемъ слѣва въ Еткару выше 

Еачеевки, ниже сліянія трехъ вершинъ оврага, выступаютъ 
начиная снизу:

Sn. 1. Бѣловатый п зеленоватый съ глауконитомъ пе
сокъ съ прослоями песчаника; 2 м.

2. Сѣрый сливной грубозернистый глаукошітовый 
песчаникъ; 0,5 н.

Н а лѣвомъ высокомъ берегу Еткары у западнаго конца с. 
Сластухи находятся каменоломни. Здѣсь впдпы:

Sn. 1. Бѣловато-сѣроватый частью слпвной песчаникъ; 
въ верху его изрѣдка попадаются нустоткп огь раство
рившихся галекъ п  бѣловатыя вскипающія галечки 
(до 0,7 см.). Видимая мощность 1 ,80  м.

2. Глауконптово - кварцевый песокъ со сростками 
кварцптоподобнаго песчаника и прослоемъ крупныхъ 
зеренъ кварца, содержащимъ гальки глинистаго н ппог- 
га нергелпстаго песчаника н  зубы акулъ; 0 ,45 м.

8. Глауконнтово - глинистый песокъ; 2 м.
Q• 4. Суглинокъ и почва.

Нѣсколько выше по впадающему въ Еткару оврагу Курбѣ- 
еву въ разрѣзѣ праваго склона выступаютъ:

Sn. 1. Сѣрый глауконитовый сильно-глинистый песокъ' 
и частью глина; 3 м.
. 2. ІЦебиеватый глаукопптово - глинистый песча- 

нпкъ; 0,40 м.
3. Глаукопптово - глинистый песокъ; около 2 м.
4 . Прослой кварцптоподобнаго грубаго песчаника, 

переходящаго въ почву; около 0,70 м.

Б ъ  верхней частп р. Еткары, въ окрестностяхъ Мал. Мер
лина  обнаружены лишь моренныя отложенія.

Приведенные разрѣзы достаточно ясно доказываютъ, что 
бассейнъ верхняго теченія р. Медвѣдицы отъ верховьевъ и



до параллели с. Лысыя Горы лишенъ практически полезныхъ 
фосфоритовъ.

Выходы фосфоритовъ, залегающихъ опредѣленнымъ слоемъ, 
обнаружены нами лишь въ  верховьяхъ Идолгп, гдѣ эта рѣч
ка подходить къ дислоцированной области Саратовскаго уѣзда. 
Какъ видаю изъ предыдущаго, и здѣсь фосфоритовъ настолько 
мало, что придавать имъ какое-либо практическое значеніе 
нельзя. Въ остальныхъ пунктахъ фосфоритовъ плп совсѣмъ 
нѣтъ, или же оии имѣются въ  совершенно ничтожномъ, не 
учитываемомъ количествѣ.



ГЛАВА I Y.

Хвалынскій уѣздъ.

Для характеристики туронскихъ фосфоритовъ въ бассейнѣ 
р. Терщики мы приведемъ одинъ разрѣзъ, у с. ЛкатнаяМ аза  
на р. Ключъ въ Хвалынскомъ уѣздѣ ').

81 .GÜ. 1. Темныя песчанистыя слоистыя глины безъ иско
паемыхъ; около 5 ы.

Т. 2. Тонкая (около 15 см.) прослойка зеленаго пз- 
вестковпстаго глауконитоваго песку со множествомъ 
черныхъ гладкихъ фосфоритовыхъ желваковъ. ■

3. Рыхлый глауконитовый мергель съ мелкими ку
сочками чернаго фосфорита. Вверхъ количество глау
конита н фосфоритовъ постепенно убываетъ, п нако
нецъ оип совершенно исчезаютъ.

4. Сѣрый мергель со множествомъ остатковъ рако
винъ Inoceramus Brongniarti Sow.

5. Сѣроватый мергель, бѣдный ископаемыми.
8п. і. 1. 6. Мергель съ кремнистыми стяженіями, количество

которыхъ все возрастаетъ по мѣрѣ приближенія къ 
верхней границѣ толщн.

Мощность слоевъ 5— 6 около 20 м.
8п. і. 2. 7. Сѣрыя кремнистыя породы съ Avicula tenui-

costata Roem.
Sn. s. 2. 8. Бѣлый мѣлъ съ Bélemnitella lanceolata Schltli.

Мощность фосфоритоваго слоя этого разрѣза, равно какъ 
и количество, форма и размѣры заключающихся въ немъ 
фосфоритовыхъ желваковъ, совершенно тѣ же, что н на бе
регу Волги въ Симбирской и сѣверной части Саратовской

і) Разрѣзъ записанъ Б. Д. А р х а н г е л ь с к и м ъ ,  участвовавшимъ въ 
геологическихъ работахъ, организованныхъ Саратовскимъ Земствомъ.



губерніи. Количество фосфорной кислоты въ анализирован
ныхъ образцахъ 23,09°/о, а нерастворимаго остатка 22,39°/0.

Аналогичные разрѣзы существуютъ у д. Устиновки п у 
с. Самодуровкщ мощность фосфоритоваго слоя и здѣсь 15 —  
20 см.; характеръ фосфоритовъ тотъ же.

Такимъ образомъ, туронекіе фосфориты бассейна Терешки 
не отличаются отъ фосфоритовъ того же горизонта въ сосѣд
нихъ пунктахъ берега Волги, для которыхъ нами въ преды
дущемъ отчетѣ была дана отрицательная характеристика. Ни
какого практическаго значенія они, но нашему мнѣнію, имѣть 
не могутъ въ виду незначительной продуктивности слоя, ко
торый къ тому же является, какъ н на Волгѣ, водоноснымъ, 
и чрезвычайно рѣдко выходитъ въ обнаженіяхъ, будучи обыч
но скрытъ мощной толщей делювіальныхъ образованій.

Эти соображенія заставили насъ, какъ уже указано было 
выше, отказаться отъ изысканій въ бассейнъ Терешки, н мы 
отмѣтимъ здѣсь лишь въ общихъ чертахъ границы распро
страненія фосфоритоваго слоя, поскольку онѣ выяснены пав
шими предыдущими наблюденіями.

Благодаря развитію делювіальныхъ массъ, фосфоритовый 
пластъ по берегамъ Терешки, насколько намъ извѣстно, ни
гдѣ не выходитъ, н его можно наблюдать изрѣдка лишь по 
притокамъ этой рѣки. Но и здѣсь при указаніи его выходовъ 
приходится руководствоваться почти исключительно косвен
ными указаніями— выходами водъ, пріуроченныхъ къ данному 
горизонту и присутствіемъ нилшемѣловыхъ отложеній, на ко
торыя непосредственно налегаютъ туронекіе мергеля. Основы
ваясь на этнхъ данныхъ, можно предполагать, что туронекіе 
фосфориты появляются на берегу Терешки близъ е. Воскре
сенскаго и д. Дмитріевки, гдѣ почвенными изслѣдованіями 
обнаружены были внервые подъ почвой нижнемѣловыя глины, 
и тянутся по лѣвому берегу ея по крайней мѣрѣ до парал
лели с. Юловской мази. На правомъ берегу рѣки выходы водъ 
изъ-подъ туронекихъ мергелей, т. е. изъ фосфоритоваго слоя, 
наблюдались по берегу р. Избалыка у д. Ново -  Павловки; 
указаній на присутствіе этого слоя южнѣе устья Избалыка. 
у насъ не имѣется;



Структура фосфоритовъ.

Микроскопическое строеніе верхнемѣловыхъ фосфоритовъ 
Саратовскаго Поволжья, начиная съ верхнесенонскихъ н 
кончая туронекпмн, подробно описывается въ работѣ одного 
изъ насъ— , Верхпемѣловыя отложенія востока Европейской 
Россіи с .

Отсылая интересующихся этимъ вопросомъ къ упомянутой 
монографіи, мы совсѣмъ не будемъ здѣсь касаться еенопекпхъ 
фосфоритовъ н разсмотримъ вкратцѣ лишь туронекіе и болѣе 
древніе; послѣдніе (сеноманскіе п гольтскіе) описываются здѣсь 
впервые.

Туровскіе фосфориты.

Таблица V I рнс. 1— 3, 11.

Въ качествѣ примѣра строенія туроискихъ фосфоритовъ 
мы опишемъ фосфориты съ Дурманъ-горы въ Камышинскомъ 
уѣздѣ (см. выше стр. 41— 44).

Распилы черезъ глыбы фосфоритоваго слоя обнаруживаютъ 
чрезвычайную сложность строенія послѣдняго (рнс. И ) .  На 
распилахъ слой имѣетъ видъ конгломерата. Прежде всего бро
саются въ глаза мелкіе черные желвачки неправильно-округ
лой или угловатой формы отъ 1 до 15 мм. въ поперечникѣ. 
Эти фосфориты первой генераціи окружены и часто спаяны 
по нѣскольку вмѣстѣ болѣе свѣтлымъ фосфоритомъ второй 
генераціи. Получающіеся при этой цементаціи сложныя обра
зованія имѣютъ обычно 10— 20 мм. въ діаметрѣ н также 
округлены. Свѣтло-сѣрый цементъ третьей генераціи связы
ваетъ ихъ въ конгломератъ. Поверхность такихъ копгломе- 
ратовпдныхъ образованій крайпе неровная, и углубленія ея 
.выполнены мергелемъ.



Послѣдній въ соприкосновеніи съ фосфоритомъ становится 
сѣрымъ, плотнымъ и часто совершенно незамѣтно переходитъ 
въ упомянутый, свѣтло-сѣрый цементъ. Очевидно, мы здѣсь 
имѣемъ дѣло съ началомъ образованія четвертой генераціи 
фосфорита. Мѣстами п въ  свѣтло-сѣромъ цементѣ встрѣча
ются болѣе свѣтлыя пятна, переходящія въ мергель.

Для сравненія микроструктуры фосфорита со структурой 
окружающей его породы приготовлены были шлифы, которые 
одновременно захватили н фосфоритъ я  породу.

Окружающая фосфориты и внѣдряющаяся въ  нихъ карма
нами порода состоитъ изъ тонко-зернистаго пзвестковнстаго 
цемента я  вкрапленныхъ въ него минеральныхъ зеренъ. Рас
предѣленіе послѣднихъ, весьма неравномѣрное; они то на
столько тѣсно сближены, что цементирующая масса образуетъ 
между готмя только тонкія прожилки, то въ нѣкоторыхъ уча
стьяхъ совершенно отсутствуютъ, и порода- представляетъ 
здѣсь мѣлоподобную массу. Вообще минеральныя зерна зале
гаютъ въ цеаіеитѣ полосками, линзами и неправильными па
кетами.

Демептъ нзвестковнсто-песчаной породы состоитъ, посколь
ку это можно судить на шлифахъ, преимущественно, пзъ мель
чайшихъ неправильныхъ зернышекъ кальцита; органическіе 
остатки рѣдки.

Зерна обломочныхъ апшераловъ принадлежатъ преимущест
венно кварцу, но въ большомъ количествѣ встрѣчаются и 
обломки полевыхъ шпатовъ, среди которыхъ много аіпкро- 
клиповъ и  плагіоклазовъ; нв рѣдки листочки слюды; изрѣдка 
встрѣчаются мелкія зерна креашя.

Діаметръ обломочныхъ зеренъ колеблется отъ 0,05 до 
0 ,ВО мм., очертаніи ихъ то совершенно угловатыя, то болѣе 
пли менѣе округлыя.

Минералы моря представлены въ окружающей фосфориты 
породѣ глауконитомъ и мелкими, до 0,40 м., зернами фос
форита.

Глауконитъ встрѣчается въ двухъ формахъ; во-первыхъ, 
въ видѣ округлыхъ или совершенно угловатыхъ зеренъ отъ 
0,05 до 0,15 мм, въ поперечникѣ, и во-вторыхъ, внутри по
левыхъ штатовъ и въ трещинахъ кварца.

Изъ вторичныхъ минераловъ обыченъ лимонитъ, являю



щійся продуктомъ вывѣтриванія глауконита; можно прослѣ
дитъ всѣ стадіи превращенія зеленыхъ глауконитовыхъ зе
ренъ въ темную непрозрачную массу.

Фосфоритовыя конкреціи состоять также изъ цемента и 
заключенныхъ въ немъ минеральныхъ зеренъ. Послѣднихъ 
въ фосфоритахъ, невидимому, обычно больше, нежели въ окру
жающей породѣ. Распредѣлены онн также неравноаіѣрііо, 
и участки, почти лишенные минераловъ, чередуются съ уча
стками, въ которыхъ зерна потаи соприкасаются другъ съ 
съ друтомъ. Богатые ыинералааш участки преобладаютъ надъ 
бѣдными.

Характеръ минеральныхъ включеній тотъ же, что п въ це
ментѣ, только зерна облоаючиыхъ минераловъ здѣсь рѣже 
бываютъ окатаны. Размѣры зеренъ кварца н полевыхъ шпа
товъ колеблятся отъ 0,05 до 0,35 мм.; преобладаютъ зерна 
въ 0,1— 0,15 мм.

Среди зеренъ глаукоипта, діаметръ которыхъ колеблется отъ 
0,05 до 0,25 мм., преобладаютъ округлыя формы, но не рѣд
ки п угловатыя. Встрѣчаются зерна волокнистаго, сильно 
нлеохропчнаго глауконита. Глауконитъ внутри обломочныхъ 
минераловъ представляетъ обычное явленіе; встрѣчаются но
левые шпаты, почтп нацѣло превращенные въ глауконитъ.

Строеніе цемента довольно сложное н особенной сложностью 
отличается отношеніе его къ поляризованному свѣту. Прп 
разсматриваніи шлифа въ простомъ свѣтѣ легко выдѣлить 
двѣ разности цемента. Одна пзъ нпхъ, прозрачная со слабо 
желтоватымъ оттѣнкомъ н пріурочена къ мѣстамъ, особенно 
богатымъ минеральными зернами, гдѣ цементъ образуетъ лишь 
тонкія прожилки. Другая разность цемента имѣетъ разные 
оттѣнки коричневато-сѣраго цвѣта отъ свѣтлаго до очень 
темнаго; въ послѣднемъ случаѣ цементъ дѣлается совершенно 
непрозрачнымъ.

Эта коричневатая разность всегда, какъ бы загрязнена ка
кими-то непрозрачными включеніями и всегда почти неодно
родна, слагаясь изъ неопредѣленной формы участковъ различ
ной прозрачности. Она развита въ тѣхъ пунктахъ конкрецій, 
гдѣ цементъ скопляется въ сколько-нибудь значительномъ 
количествѣ, а не образуетъ только прожилки между мине
ральными зернами. Въ нѣкоторыхъ рѣдкихъ случаяхъ корнч-



неватая непрозрачная разность цемента образуетъ совершенно 
неправильной, расплывчатой формы скопленія, которыя обле
каются прожилками прозрачнаго цемента н какъ бы пграютъ 
роль обломочныхъ минераловъ. Участки эти однако отнюдь 
не являются обломочными, что доказывается ихъ расплывча
той формой (см. лѣвую сторону рис. 2).

Прозрачная разность цемента энергично дѣйствуетъ на по
ляризованный свѣтъ н при скрещенныхъ николяхъ обнару
живаетъ аггрегатпую поляризацію. Иногда можно бываетъ 
уловить въ оболочкѣ минеральнаго зерна концы вѣтвей чер
наго креста, всегда впрочемъ весьма неясныя (лѣвая сторона 
рис. 3).

Отношеніе коричневатой разности цемента къ поляризован
ному свѣту различно. Выше мы указывали, что на роспн- 
.тахъ сложныхъ фосфоритовыхъ желваковъ невооруженнымъ 
глазомъ можно различать участки различно окрашенные н 
можно прослѣдить всѣ переходи изъ чернаго фосфорита пер
вой генераціи къ окружающему его цементу. Если разсма
тривать щлпфъ надъ какой-либо черной поверхностью, то въ 
немъ также можно выдѣлить участки, имѣющіе бѣлесоватый 
оттѣнокъ п болѣе или менѣе приближающіеся по своей 
окраскѣ къ мергелю.

При скрещенныхъ николяхъ такіе участки обнаруживаютъ 
довольно энергичную аггрегатную поляризацію, характеръ 
которой не оставляетъ сомнѣнія въ томъ, что поляризуютъ 
мелко-раздробленныя зерна кальцита (нижняя часть рис,. 3). 
Участки цемента, не обнаруживающіе бѣлесоватаго оттѣнка, 
остаются при скрещенныхъ николяхъ или совершенно тем
ными (верхняя часть рис. 3) или же имѣютъ чрезвычайно 
слабую сѣроватую окраску. Между этиын разностями суще
ствуютъ всѣ стадіи перехода, т. ч. можно прослѣдить пере
ходъ отъ мергеля къ фосфориту.

Туронскіе фосфориты другихъ мѣстностей (Бурлукъ, Мѣ- 
ловатка, Стенькпнъ бугоръ на Волгѣ) весьма походятъ на 
описанные, которые можно считать типичными.

Въ фосфоритовыхъ галькахъ изъ Мѣловатой, бѣлесоватыхъ, 
энергично дѣйствующихъ на поляризованный свѣгь участковъ 
не наблюдалось.

Паслічавлніе фосфоритовъ. 12



Сеномансніе фосфориты.

Дурманъ гора на Волгѣ.

(Таблица V I; pue. 4).

Въ противоположность туронскіімъ, сеноманскіе фосфори
ты на расколѣ не имѣютъ конгломератовііднаго строенія и 
представляютъ простые желваки.

По микроскопическому строенію они чрезвычайно похожи 
иа туронскіе, только зерна обломочныхъ минераловъ распре
дѣлены здѣсь, новпдішому, насколько болѣе равномѣрно, н 
пространства, занятыя одномъ только цементомъ, меньше, не
жели въ туронскнхъ.

Діаметръ мішералышхъ зеренъ колеблется отъ 0,05 до 
0,25 мм., но рѣзко преобладаютъ зерпа въ 0,1 мм. въ попе
речникѣ. Составъ ихъ тотъ же, что п въ туроиѣ.

Характеръ цемента тотъ же, что н въ туронскнхъ фосфо
ритахъ. Только здѣсь не замѣтно тѣхъ бѣлесоватыхъ, энер
гично дѣйствующихъ па поляризованный свѣтъ участковъ, 
которые свойственны турону п обязаны, внѣ всякаго сомнѣнія, 
неполному переходу карбоната кальція въ его фосфатъ.

Можно сказать, что сеноманскіе фосфориты тождественны 
съ первой генераціей туронскаго фосфоритоваго слоя Дур- 
мапъ горы пли съ галечными туронскішя фосфоритами Мѣ- 
ловаткп, которые соотвѣтствуютъ желвакамъ первой генера
ціи Дурмана.

Гольтсніе фосфориты.

Простые на первый взглядъ желваки гольтснихъ фосфори
товъ оказываются при ближайшемъ изученіи довольно сложно 
построенными. На распилахъ они обнаруживаютъ почти всегда 
конгломератовидное строеніе. Въ однихъ случаяхъ (Синенькіе) 
въ черной цементирующей массѣ заключены коричневатые и 
сѣроватые фосфориты болѣе ранней генераціи (табл. VI, рнс. 
12), въ свою очередь содержащія внутри темныя ядра, въ 
другихъ же (Шахматовка, у фабрики) внутри темно-сѣраго 
цемента заключены почти черные фосфориты первой' геиера-



ціи. Любопытно, что внутри этихъ черныхъ фосфоритовъ по
падаются участки глпны.

Окрестности с. Синенькихъ.

(Таб. VI, рос. 6, 7 ,1 2 ) .

Шлифы фосфоритовыхъ конкрецій состоятъ изъ сѣровато- 
коричневатаго цемента, минеральныхъ зеренъ н остатковъ ор
ганизмовъ.

Расиредѣлены эти элементы весьма неравномѣрно; цементъ 
преобладаетъ надо всѣмъ остальнымъ и мѣстами занимаетъ 
все поле зрѣнія микроскопа. Въ такихъ пунктахъ лишь при 
скрещенныхъ ниісоляхъ удается обнаружить присутствіе тон
чайшей минеральной пыли.

Минеральныя зерна расположены группами. Преобладаетъ 
среди нихъ кварцъ, встрѣчаются полевые шпаты, кремень, 
слюда н глауконитъ, а нзъ вторичныхъ минераловъ— лимо
нитъ, обычно въ связи съ глауконитомъ. Діаметръ зеренъ 
обломочныхъ минераловъ .обычно 0 ,15— 0,25 мм., но иногда 
достигаетъ 0,65 мм.; зерна въ 0,5— 0,4 мм. въ поперечникѣ- 
представляютъ довольно обычное явленіе. Діаметръ глаукони
товыхъ зеренъ, встрѣчающихся всегда вмѣстѣ съ обломочны
ми минералами, колеблется отъ 0,10 до 0,40 мм.; форма ихъ 
напчаще округлая. Встрѣчается в о л о к н и с т ы й , рѣзко плеохро- 
нчиый глауконитъ. Часто глауконитъ выполняетъ трещины въ 
зернахъ кварца, кремня н полевыхъ шпатовъ; встрѣчаются 
облошсп плагіоклазовъ, переходящихъ въ глауконитъ.

Нзъ органическихъ остатковъ встрѣчаются въ изобиліи 
элементы скелета губокъ, и скорлупки радіолярій. Какъ тѣ, 
такъ п другіе превращены въ фосфатъ;

Фосфатъ, связанный съ организмами, ясно дѣйствуетъ на 
поляризованный свѣтъ. Прн скрещенныхъ николяхъ участки 
фосфорита,. связанные съ губками обнаруживаютъ жнвую 
аггрегатную поляризацію. Фосфатъ, выстилающій стѣнки ка
наловъ, имѣющихся въ скелетѣ губки, часто отличается 
особенной прозрачностью и состоитъ изо мельчайшихъ призма
тическихъ кристалликовъ, которые располагаются нормально 
къ стѣнкѣ канала.



Благодаря такому расположенію кристалловъ на разрѣзахъ, 
нормальныхъ къ стѣнкамъ каналовъ, всегда почти ясно за
мѣтны концы чернаго креста. Въ тѣхъ случаяхъ, когда ка
налъ имѣетъ правильную цилиндрическую форму, получается 
совершенію ясный черный крестъ при скрещенныхъ нико- 
ляхъ.

Радіоляріи сохранены чрезвычайно плохо; полости ихъ вы
полнены шариками фосфата, совершенно маскирующими стро
еніе скорлупы. Онѣ выдѣляются обычно при скрещенныхъ 
шіколлхъ на очень темномъ фонѣ цемента въ видѣ слабыхъ 
сѣроватыхъ пятенъ.

Фосфата, не связанный съ организмами, па поляризован
ный свѣтъ дѣйствуетъ очень слабо, п участки, занятые це
ментомъ, про скрещенныхъ ппколяхъ даютъ или черное, или 
слабо сѣроватое поле, усѣянное мельчайшими свѣтлыми пятнами 
(минеральная пыль). Корочекъ оптически дѣятельнаго цемента 
вокругъ минеральныхъ зеренъ нѣть. Правда, въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ минералы вкраплены въ ткань скелета губки, около нихъ 
наблюдаются зоны, энергично дѣйствующія на поляризованный 
свѣта, но онѣ связаны, поводимому, съ организмами, а не съ 
минералами.

Окрестности ІПах.иатовки.

(Таб. VI, рис. 5, 8— 9).

Фосфориты окрестностей Шахматовкп, характеризующіеся 
весьма высокимъ содержаніемъ фосфориоц.кнслош (24,16°/0), 
па шлифахъ отличаются чрезвычайно рѣзкимъ преобладаніемъ 
цемента надъ минеральными зернами и малой величиной 
послѣднихъ.

Зерна обломочныхъ минераловъ п глауконита обычно имѣ
ютъ здѣсь всего 0,05— 0,15 мм. въ поперечникѣ, и лишь 
листочки слюды достигаютъ 0,30 мм.; это говорите, невиди
мому, за то, что разсматриваемые фосфориты образовались 
въ большемъ отдаленіи отъ берега, нежели остальные гольт- 
скіе фосфориты.

Органическихъ остатковъ па шлифахъ встрѣчается весьма 
много, п мѣстами онн переполняютъ цементъ; представлены 
онп превращенными въ фосфатъ иглами губокъ и скорлу



пками діатомей (рис. 5) и радіолярій (рпс. 8, 9); послѣднія 
встрѣчаются въ такомъ количествѣ, что мѣстами въ полѣ 
зрѣнія микроскопа находится до 15— 20 скорлупокъ. Фос
форитъ, замѣщающій кремнеземъ скорлупокъ, дѣйствуетъ 
сильнѣе на полярнзованпый свѣтъ, чѣмъ цементъ (pue. 9). 
Полости раковинокъ родіолярій и діатомей часто выполнены 
мельчайшіши щарпкамп фосфата, ыаскпрующіши ихъ строеніе; 
часто отъ раковинки остается лишь скоплеиіе такихъ шариковъ.

Цементъ, лишенный органическихъ остатковъ, при скре
щенныхъ николяхъ темепъ или имѣетъ слабый сѣроватый 
оттѣпокъ. Окраска его въ простомъ свѣтѣ— сѣровато-корич
неватая; опъ заключаетъ множество мелкихъ непрозрачныхъ 
включеній, новпдпыому, лпмоиита.

Жвановскій Увѣкъ.

Фосфориты Ивановскаго Увѣка отличаются отъ фосфори
товъ ТЯахматовки только большими размѣрами зеренъ обло
мочныхъ элементовъ, діаметръ. которыхъ достигаетъ часто 
0 ,1— 0,6 мм. (Табл. УІ, рис. 10).

Р. Сплавнуха.

(Таблица УІ, рпс. 13).

Н а распилѣ глыбы фосфоритоваго слоя паіѣютъ ясно конгло- 
мератпвное строеніе. Элементы первой генераціи отличаются 
коричневатымъ цвѣтомъ, большей однородностью, и гораздо 
меньшимъ содержаніемъ песчаныхъ частицъ, которыя пере
полняютъ цементирующую массу; оіш весьма походятъ на 
коричневатые элементы гольтскихъ фосфоритовъ Синенькихъ. 
Кромѣ коричневатыхъ встрѣчаются и темныя гальки; иногда 
коричневатыя заключены въ темныхъ, что имѣетъ мѣсто, какъ 
агы видѣли выше, и въ фосфоритахъ Синенькихъ. Форма этихъ 
элеаіептовъ эллипсоидальная; діааіетръ доходить до 30 мм. 
Цементирующая масса сильно песчаниста п имѣетъ мѣстами 
ясную флюндальную структуру.

Оппсаппая структура, какъ мы видѣли выше,, не свой
ственна сеноманскимъ фосфоритамъ н  заставляетъ предполагать



гольтскіГі возраста содержащихъ фосфориты песковъ, тѣмъ 
болѣе, что горизонтъ этотъ залегаетъ много ниже характер
ныхъ сліодпсто-глаукопнтовыхъ, палеонтологически охаракте
ризованныхъ сеноманскихъ песковъ.

По своему микроскопическому строенію цементъ фосфори
товъ Снлавнухи чрезвычайно близокъ съ сеноманскимъ п 
ттройскимъ фосфоритамъ. Такъ же, какъ н послѣдніе, оин 
содержать множество неравномѣрно распред'Ьлеппыхъ мипе- 
ральпыхъ зеренъ, связанныхъ въ общую массу сѣровато - 
желтовато-бурымъ цементомъ.

Зерна обломочныхъ минераловъ крупнѣе, нежели въ сено
манскихъ фосфоритахъ; обычно діаметръ пхъ равняется 0,2 —  
0,3 мм., по очень часто встрѣчаются обломки въ 0 ,4 — 0.5 мм., 
а изрѣдка п въ 0,7 мм. Форма зеренъ въ большинствѣ слу
чаевъ округлая. Составъ обломочныхъ элементовъ тотъ же, 
что н въ предыдущихъ случаяхъ; кварцъ рѣзко преобладаетъ 
надъ остальными минералами.

Глауконита, мало; зерна его т іѣ ю та 0,15 —  0,40 мм. въ 
поперечникѣ п округленную форму. Характеръ глауконита 
тотъ же, что и въ туронскпхъ фосфоритахъ.

Строеніе цемента одинаково со строеніемъ его въ сеноман
скихъ фосфоритахъ. Можно различить двѣ разности его. Одна 
желтоватая, прозрачная, дѣйствующая на іюлирпзоваипый 
свѣта, другая же грязно-буроватая, оптически изотропная 
или же весьма слабо дѣйствующая па поляризованный свѣтъ. 
Анизотропный цементъ образуетъ корочки вокругъ мине
ральныхъ зеренъ или около неопредѣленныхъ очертаній участ
ковъ буроватаго цемента. Онъ состоитъ изъ мельчайшихъ приз
матическихъ кристалликовъ, длинная ось которыхъ располо
жена нормально къ поверхности того тала, которое окружено 
оболочкой. Благодаря такому расположенно кристалловъ, на 
нѣкоторыхъ оболочкахъ при скрещенныхъ пнколяхъ можно 
наблюдать ясные концы вѣтвей чернаго креста. Толщина обо
лочекъ 0,005 —  0,02 мм.

Характернымъ отличіемъ фосфоритовъ Снлавнухи ота се
номанскихъ является присутствіе въ цементѣ превращенныхъ 
въ фосфатъ скелетовъ радіолярій. Это дѣлаетъ весьма вѣро
ятнымъ принадлежность песковъ Сплаппухп п Копеіпш къ голь- 
ту, т. к. радіолярія характеризуютъ именно гольтскіе фосфо



риты о не встрѣчаются, поскольку это сейчасъ извѣстно, въ 
сепоыаискигь. Рѣшающаго значенія этоыу признаку однако 
придавать, конечно, нельзя.

Изъ трехъ разсмотрѣнныхъ нами горизонтовъ фосфоритовъ 
въ двухъ (гольтъ и турокъ) фосфоритовыя конкреціи зале
гаютъ опредѣленнымъ, болѣе или менѣе мощнымъ слоемъ, 
который можетъ быть прослѣженъ на весьма большое разсто
яніе, въ третьемъ же (сепоманѣ) фосфориты залегаютъ илн 
отдѣльными безпорядочно, разбросанными желваками или ко
роткими, выклинивающимися прослоями. Б ъ  связи съ разли
чіями въ характерѣ залеганія стоятъ и различія въ структурѣ 
конкрецій: въ первомъ случаѣ конкреціи представляютъ аггре- 
гаты элементовъ многихъ генерацій, въ второмъ же— этого 
не наблюдается. Н а распилѣ конкреціи перваго типа имѣютъ 
видъ конгломерата, сростки же второго— представляютъ про
стые желваки. Особенности структуры фосфоритовъ, залегаю
щихъ слоями, ясно указываютъ на длительность и прерывчатый 
характеръ процесса ихъ образованія.

По характеру цемента и тѣ, и другіе фосфориты одинаковы: 
въ обоихъ случаяхъ цементирующій минеральныя зерна фосфатъ 
имѣетъ грязную коричневатую окраску п или совершенно не 
дѣйствуетъ на поляризованный свѣтъ при скрещенныхъ нпко- 
ляхъ, или же обнаруживаетъ очень слабую аггрегатную поляри
зацію, окрашиваясь въ слабый сѣроватый цвѣтъ. И  тамъ, п здѣсь 
однако наблюдается болѣе прозрачная, ясно кристаллическая, 
оптически анизотропная разность цемента, пріуроченная къ 
вполнѣ опредѣленнымъ пунктамъ конкрецій: такую форму 
фосфатъ имѣетъ илн въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ образуетъ 
лишь топкія прожилки между минеральными зернами, или 
таамъ, гдѣ онъ образуетъ псевдоморфозы по различнымъ 
органическимъ остаткамъ. Кристаллическая разность фосфата 
состоитъ изъ мельчайшихъ призматическихъ кристалликовъ, 
которые то размѣщаются въ безпорядкѣ и даютъ тогда 
аггрегатную поляризацію, то располагаются нормально къ 
тѣмъ поверхностямъ, которыя одѣты корочкой; въ послѣднемъ 
случаѣ на разрѣзахъ въ параллельномъ свѣтѣ получается 
черный крестъ. Настоящихъ сферолптовъ мы нн здѣсь, ни во 
всѣхъ остальныхъ, извѣстныхъ намъ случаяхъ, не наблюдалп.



Всѣ скелетныя органическія образованія въ конкреціяхъ 
переходятъ въ фосфатъ.

Чрезвычайно интересной особенностью гольтекпхъ фосфо
ритовъ, которые выдѣляются высокимъ содержаніемъ фосфор
ной кислоты, является присутствіе множества радіолярій. Мы 
видимъ здѣсь повтореніе того факта, который отмѣченъ былъ 
нами для костромскихъ фосфоритовъ, и который имѣетъ мѣсто 
также и для богатыхъ Р А  фосфоритовъ Краснослободскаго 
уѣзда Пензенской гу б .1). Такія совпаденія, конечно, нельзя 
объяснять случайностью, н оип доказываютъ высказанное иамн 
ранѣе предположеніе о томъ, ото прп образованіи фосфори
товыхъ пластовъ имѣла мѣсто, какъ это наблюдается и теперь, 
массовая гибель планктона* 2).

По вопросу о причинахъ п способахъ образованія фосфо
ритовыхъ слоевъ верхнемъловыя отложенія Саратовскаго По
волжья доставляютъ чрезвычайно интересный и, бьггь можетъ, 
единственный въ своемъ родѣ матеріалъ. Надлежащее освѣ
щеніе этого вопроса можетъ быть дано только въ связи съ 
описаніемъ строенія поволжскаго верхняго мѣла, ото п сдѣ
лано нами въ другомъ мѣстѣ*). Здѣсь мы ограничимся лишь 
общими положеніями, заимствованными изъ цптпроваіпіой сей
часъ работы.

Образованіе фосфоритовыхъ слоевъ, какъ высказано было 
въ недавнее время C a y e u x * ) ,  связано съ крупными измѣ
неніями въ режимѣ моря, влекущими за собой гибель огромнаго 
шѵгяёет&и м ю р т ,  разлагаясь, п доставляютъ
фосфорную кислоту. Накопленіе того огромнаго количества 
Р 20 5, которое заключается въ костромскомъ плп саратовскихъ 
фосфоритовыхъ слояхъ, требуетъ весьма большого времени,

ij Смотрѣть А. А р х а н г е л ь с к і й  и О. Л а н г е .  Отчетъ объ изслѣдо
ваніяхъ фосфоритовыхъ залежей въ Пензенской губ. въ 1910 г. Тр. Ком. 
по изсл. фосф. Т. 111. 1911 г.

2) А. Д. А р х а н г е л ь с к і й .  Геологическое описаніе фосфоритоносныхъ 
отложеній Костромской губ. etc. Тамъ же. T. 1. 1909 г. стр. 60. Сравнить. 
M u r r a y  and R e n a r d .  Deep Sea Deposits, p. 391 — 400.

8) Интересующихся этимъ вопросомъ мы отсылаемъ къ работѣ А р х а н 
г е л ь с к а г о .  Верхне мѣл ов ыя о т л о жен ія В осток а Евро пе йско й Р оссі и. 
Часть III» главы 7 и 8. Матер. для гео л. Россіи. T. XXV. 

k) Bull, Soc. Géol. France» 1905, Ns 6,* p. 750—753



охватывающаго нерѣдко рядъ геологическихъ хронологиче
скихъ единицъ, что и доказывается палеонтологическими фа
ктами ').

Образованіе туронскаго фосфоритоваго слоя связано съ от
ступаніемъ сеноманскаго моря и послѣдовавшей туронской 
трансгрессіей, при чемъ пѣтъ никакихъ основаній и надоб
ности допускать, чтобы югъ губерніи въ промежутокъ, раз
дѣляющій эти событія, выступалъ изъ-подъ уровня моря. 
Поднятіе дна при отступленіи моря должно было сопрово
ждаться размываніемъ части отложившихся ранѣе осадковъ н 
накопленіемъ иа днѣ содержавшихся въ нихъ фосфоритовъ, 
раковинъ, крупныхъ песчаныхъ частицъ и т. д.; съ другой 
стороны нрн этомъ процессѣ должно было имѣть мѣсто массовое 
отмираніе организмовъ, попадавшихъ въ непривычныя для. 
нихъ условія. Фосфорная кислота, освобождавшаяся при этомъ, 
цементировала находившіеся на днѣ элементы и замѣщала С 08 
раковинъ. Образовавшіеся сложные фосфориты въ свою очередь 
подвергались перемыванію п окатыванію передвигавшимися 
но дну песчаными частицами. Процессъ этотъ имѣлъ прерыв
чатый характеръ. Вымираніе организмовъ и накопленіе Р 20 5 
должно было продолжаться и во время туронской трансгрессіи, 
т. к. теченія приносили сюда колонистовъ, не приспособлен
ныхъ къ даннымъ условіямъ существованія. Эта кпслота и 
превращала въ фосфатъ пзвестковнстый осадокъ, отлагавшійся 
на днѣ въ это время.

Такимъ образомъ получалась та своеобразная конгломе- 
ратовая структура, которая характеризуетъ туронскій фосфо
ритовый пластъ.

Образованіе ннжпесепонскаго слоя фосфоритовъ также на
ходится въ связп съ движеніями морского дна, сопровожда
вшимися измѣненіями условій существованія организмовъ. 
Въ эту эпоху имѣло мѣсто антиклинальное поднятіе диа 
въ средней полосѣ губерніи, еопровождавшееся уничтоженіемъ 
въ этой области огромной толщи осадковъ туронскаго и і)

і) Нѣкоторые изъ нихъ приведены наыи въ „Отчетѣ объ наслѣдованіяхъ 
фосфоритовыхъ залежей по побережью Волги въ Спыбпрской и сѣверной 
части Саратовской губ.° Труды Коы. для изсл. фосфоритовъ. Т. Л, стр. 
125 — 130.



эмшерскаго возраста ц переходомъ губковаго слоя съ вмшера 
на сеноманъ. Максимальнаго развитія губковып слой дости
гаетъ какъ разъ въ области наибольшаго поднятія слоевъ, 
въ средней полосѣ губерніи.



іруаы аимиссш по изслъдобанію фосфоритовъ; г. ш . іаилиііа і

Рис. 1. Обнаженіе туронскаго фосфоритоваго сдоя на берегу 
Волги у устья Можжевеловаго Б ар ак а“ .

Рис. 2. Обнаженіе туронскихъ фосфоритовъ на берегу Волги 
у устья Сухой Осиновки. Первый (нижній) фосфоритовый слой 
ясно видевъ, на второмъ сдоѣ находится рука стоящаго чело

вѣка, а  третій пластъ залегаетъ на уровнѣ его головы.



Т—туровъ, Cm.—ce во шить, Ph— фосфоритовый СЛОЙ.

Т| л  Tt  -туровъ, Cm—ceпопавъ, РЬ(, Ph* Ріц- фосфорштовые саиа.



Т—тировъ, Cm;—севомаяъ, Ph—$осфорктовый слой.

i l  si Tj—туровъ, Cai.—соноѵввъ, Pht, Ph* РЬ*—фосфоритовые слои.



Pue. 1, Обнаженіе туропскихъ фосфоритовъ ua берегу Волги 
у устья Большого Елховаго оврага.

Рис. 2. Обпашеніе перебитаго оползнями гольтснаго фосфорито
ваго слоя на р. Губернаторовъ.



Т —туровъ, Cm.— rcHOM&üi., и l ‘bt— фосфоритовое с*юи.



Иіс. t .  О бнааепіс туронскяяъ фосфорвтоиъ й,г берегу Волга 
? углья иодьоиго Ь̂ Х(»Еап> опу̂ га,

Т—туровъ, Cm.—сеноманъ, РЬ* и РЬ^фосфорнтокыв слои.

Рис, 2. Обпа^бпіе іщь$ітко оаодзйяи;» гѴеф./̂ ѵг'’*•
В « Г Ч) СіЛСГ « ИЛ О. Г у (5 Ü р • <*YO у-'.: » *



Рнс. 1. Гольтскій фосфоритовый слой въ обнаженіи близъ 
с. Шахыатоввп на берегу Волги.

Рис. 2, Обнаженіе туронскаго фосфоритоваго слои на 
р. Вурлукѣ близъ желѣзнодорожной будки.



РЬ--фосфоритовый слой.



f. 0-'MCî;ii! «.‘'•с'іісѵвтііПл'! с."i .fï къ благъ
о. ПГахчатсвви па «'•сіич ѵ і5с *ггі.

РЬ—фосфоритовый слой.

Ра с. 2, О б к& зоя»  т ѵ ік л о к у т  фо< 
Вѵоз\ ві б.ткаь s'-.’ri'fr.woa!

.ГО МОЙ В 
•■‘ѴлЛй.

Ph—фосфоритовый слой.
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Схематическій профиль берега Волги между Дурманъ 

горою и Осиновымъ Лбищемъ въ Намышинсномъ уѣздѣ.

Уровень р. Волги.

Уровень р. Волги.

Осиновое Лбище.

М А С Ш Т А Б Ы .

Для горизонтальныхъ разстояній 
1 .4 2 0 0  0.

Для вертикальныхъ разстояній 
1 : 1000 .

О Б О З Н А Ч Е Н І Я .

Туронскій фосфоритный слой. Фосфоритный слой скрытый оползнями.

Нижнссенонскііі фосфоритный слой. • Делювій.



К а р т а  II.



К а р т а  III.

Карта распространенія фосфоритовъ на Хопрѣ въ Балашовскомъ уѣздѣ. Дѣйствительные 
выходы фосфоритовыхъ слоевъ обозначены кружками; предполагаемое распредѣленіе

ихъ — пунктирной линіей.
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ma
распространенія фосфоритовыхъ залежей въ средней части 

Саратовской губерніи.

М а с ш т а б ъ  1 : 4 2 0 0 0 0

1 йц~*ъ

О Б О З Н А Ч Е Н І Я .

о о о о о о Выходы туронскаго фосфоритоваго слоя.

Предполагаемое распространеніе туронскаго фосфоритоваго слоя. 

Выходы сеноманскаго фосфоритоваго слоя.

Выходы гольтскаго фосфоритоваго слоя 

1— 3 8 — номера обнаженій; I— VIII— номера районовъ



Отчетъ объ изслѣдованіяхъ фосфоритовыхъ залежей въ 
Пензенской губерніи въ 1910 г.

Л. Д .  *хрхангальскій и О. К . Ланге.

По плану работъ, составленному Коммисеіей въ 1910 году 
должно было обслѣдовать часть Пензенской губерніи, огра
ниченную съ востока и съ юга предѣлами 73 листа 10-то- 
верстной карты Европейской Россіи, съ запада— лѣвымъ бе
регомъ р. Атмнса и Мокши и съ сѣвера— административной 
границей губерніи. Благодаря тому, что одновременно про
изводилась организованная Пензенской Губернской Земской 
Управой детальная геологическая съемка губерніи, участники 
которой удѣляли вниманіе н мѣсторожденіямъ фосфоритовъ,, 
предполагаемую площадь удалось расширить включеніемъ въ 
нее всего Пензенскаго уѣзда, а также расположенныхъ къ- 
западу отъ р. Атмпса и Мокши частей Нпжне-Ломовскаго и 
Наровчатскаго уѣздовъ.

Въ нашемъ отчетѣ приводятся всѣ данныя по .этимъ рай
онамъ, причемъ описанія разрѣзовъ пзъ Пензенскаго уѣзда, 
принадлежатъ Г. Ф. М и р ч п ы к у ,  а  пзъ западной части На
ровчатскаго А. В. Р  о ш к о в с к о м у.

Изслѣдованія въ предѣлахъ западной части Писарскаго, 
ы восточныхъ частей Наровчатскаго и Краснослободскаго уѣз
довъ производились О. К . Л а н г е ,  но окрестности с. Рыб
кина, гдѣ развиты наиболѣе важныя залежп, посѣщены были 
имъ совмѣстно съ проф. В. И. В е р н а д с к и м ъ ,  проф. 
Я. Б . С а м о й л о в ы м ъ  п А ..Д . А р х а н г е л ь с к и м ъ ;  обо
ими авторами отчета былъ произведенъ осмотръ верхнемѣдо- 
выхъ фосфоритовъ у с. Чердака на р. Шелдапсѣ въ Наров- 
чатскомъ уѣздѣ. Въ западной части Мокшанскаго уѣзда ы въ



большей части Ннжие-Ломовскаго работы производились А. Д. 
А р х а н г е л ь с к и м ъ  совмѣстно съ А. В. К р а с о в с к и м ъ .

Подлежавшая нашему обслѣдованію область была въ не
давнемъ прошломъ изучена проф. И . В. Б о г о с л о в с к и м ъ ,  
давшимъ въ своемъ описаніи 73 листа ') весьма большой и 
точный фактическій матеріалъ іі карту распространенія от
дѣльныхъ системъ для большей части изслѣдованнаго района. 
Этимъ ученымъ установлено было также положеніе и рас
пространеніе изучавшихся іш ш  фосфоритовыхъ горизонтовъ 
и выясненъ ііх ъ  геологическій возрастъ.

Наиболѣе древними фосфоритопосиыми породами района 
являются, по паблюдеиіямъ Б о г о с л о в с к а г о ,  шшшекслло- 
вейскіе пески, развитые по лѣвому берегу Мокши близъ Кра- 
пюслободска. Частью непосредственно на зтнхъ пескахъ, 
частью же отдѣляясь отъ ипхъ глинистыми породами, зале
гаетъ второй фосфоритовый горизонтъ, принадлежащій, ниж
нему иеокому и содержащій ауцеллъ, Olcostephanus tripty- 
chiformis Nik , Ole. glo.be>- Mik., Olk. molcschensis Bog., Be- 
lemniies corpulcntus N ik. п друг. Выходы этого горизонта 
Б о г о с л о в с к і й  наблюдалъ по лѣвому берегу Мокши въ 
Краспоолободокомъ уѣздѣ ниже д. Панпкетовкп. Къ основа^ 
пііо нижнемѣловыхъ отложеній отнесешь былъ имъ также 
предположительно изолированный выходъ фосфоритоваго слоя 
у д. Юматовкп на р. Псѣ, вч> Иисарскомъ уѣздѣ. Третій 
фосфорптопосный горизонтъ, открытый въ свое время К о с -  
м о в с к и м ъ  8), залегаетъ въ нижней части верхнемѣловыхъ 
породъ п принадлежитъ, по Б о г о с л о в с к о м у ,  верхнему 
сеноману и нижнему турону. Выходы его указаны на р. 
Шелдансѣ, Паньжѣ и на мелкихъ правыхъ притокахъ Мокши, 
впадающихъ въ нее близъ Наровчата; верхиемѣловой песча
никъ съ фосфоритами наблюдался Б о г о с л о в с к и м ъ  также 
но оврагу, впадающему въ Норлоловъ у д. Овчариое, почти 
иротивъ г. Нижняго Ломова.

і) Н. Б о г о с л о в с к і й .  Общая геологическая карта Россіи. Листъ 73- 
Елатьма, Моршавскъ, Сапожокъ, Ицсаръ. Труды Гоол. Kosi. Новая серія. 
Вып. 16.

s) ІС. К о с м о в с к і й .  Кратісій очеркъ гоологичсскаго строенія бассей
на р. Мокши. Иэв. Геол. Ком. т . IX. Дё 9. 1891.



Цдя части Нияше-Лоыовскаго уѣзда, расположенной въ 
предѣлахъ 74  листа 10-ти верстной карты у пасъ имѣлось 
лишь краткое указаніе Б о г о с л о в с к а г о  на присутствіе 
здѣсь горизонта фосфоритовыхъ песковъ съ Ostrecv, Іпосега- 
mus п другими верхнемѣловыыи ископаемыми J).

Прежде чѣмъ перейти къ описанію разрѣзовъ и характе
ристикѣ различныхъ районовъ распространенія фосфорито- 
носныхъ отложеній, мы должны сказать нѣсколько словъ о 
характерѣ залеганія слоевъ въ  изученномъ районѣ, ибо пласты 
здѣсь оказываются не горизонтальными, и распредѣленіе ихъ 
опредѣляется тектоническими причинами. Въ изученной нами 
области Пензенской губерніи слои горныхъ породъ образуютъ 
весьма широкую и пологую спнклітальную складку, ось ко
торой проходитъ съ ЗСЗ на ВІОБ черезъ среднія части ІІн - 
жне-Ломовскаго уѣзда, Благодаря такому изгибу въ среднихъ 
частяхъ уѣзда развиты наиболѣе молодые горизонты мѣловыхъ 
отложеній (сеноиъ), а на сѣверъ и на югъ отъ указанной 
оси, на крыльяхъ синклинали выступаютъ одинъ за другимъ 
все болѣе и болѣе древнія образованія. Н а сѣверномъ крылѣ 
складки поднимаются изъ нѣдръ земли келловейскія и ка
менноугольныя породы, на южномъ же, у южной границы 
Иижие-Ломовскаго уѣзда появляются только годьтскія и, вѣ
роятно, аптскіе слои. Это южное крыло осложнено кромѣ 
тог о еще рѣзкими нарушеніями напластованія, имѣ ющими 
мѣсто въ верховьяхъ р. Вороны. Существующія въ нашемъ 
распоряженіи данныя застааляготъ думать, что въ  сѣверной 
части Чембарскаго уѣзда проходитъ гребень параллельной н а 
шей складкѣ антиклинали, и что въ этой области могутъ вы
ходить на поверхность и болѣе древнія мезозойскія образо
ванія. Б ея  эта система нарушенныхъ слоевъ обнаруживаетъ 
еще уклонъ по иапраалеиію къ ВІОВ, по оси синклинали.

В ъ виду того, что фосфориты пріурочены, какъ слѣдуетъ 
изъ данныхъ И . В. Б о г о с л о в с к а г о ,  къ юрскимъ, нижне
мѣловымъ слоямъ и къ основанію верхняго мѣла, указанная 
дислокація раздѣляетъ область нашихъ изслѣдованій на три 
крупные района. По осп синклинали, гдѣ развиты лишь се- 
вопсеія отложенія выходовъ фосфоритовыхъ слоевъ не имѣется*

і) Иэв. Геол. Ком. т, XXIII, стр. 247.



■если ме считать непостоянныхъ прослоечковъ фосфоритовыхъ 
.желваковъ, пріуроченныхъ къ верхнему сеиону. Почти вовсе 
не имѣется нхъ н въ предѣлахъ Пензенскаго уѣзда, такъ какъ 
съ одной стороны, область, входящая въ составъ южнаго 
крыла сннклшіали покрыта здѣсь весьма мощной толщей ио- 
•слѣтретичныхъ образованій, а съ другой, какъ мы знаемъ, 
слои опускаются еще на ВІОВ.

Къ югу отъ осевой полосы, въ южныхъ частяхъ Ншкие- 
Ломовскаго уѣзда располагается первая фосфоритоиоспая об
ласть, характеризующаяся развитіемъ гольтекпхъ и иижие- 
сепоискпхъ фосфоритовъ, къ сѣверу же отъ осп— второй 
фосфоритоиосішй районъ, въ которомъ развиты ішжнесснон- 
скіе, пеокомскіе и юрскіе фосфориты.

Юго-западное крыло синклинали.

Мы начнемъ нашъ обзоръ съ первой, южной области. 
Въ иее входятъ верховья р. Атмиса, М. А тміісъ, р. Кевда, 
Варншка, н истоки р. Вороны.

Послѣдовательность развитыхъ здѣсь слоевъ такова (рнс. 12):
A p t.f  Черныя сланцеватыя гліпш, богатыя гипсомъ.
GU. Мощная толща желтоватыхъ н бѣлыхъ кварцевыхъ 

песковъ, въ среднихъ своихъ горизонтахъ содержащая 
слои крупныхъ сростковъ фосфоритоваго песчаника. 
У с. Вороны въ этихъ фосфоритахъ были найдены 
многочисленные, но плохо сохранившіеся гольтскіе 
гоплиты, изъ которыхъ удалось опредѣлить ближе 
только Hoplites cf. Engersi Rouil.

Верхніе горизонты песковъ пли лишены фосфори
товъ, или же содержатъ отдѣльные желваки, въ ко
торыхъ встрѣчаются только остатки рыбъ и Lingula 
sp.; эти горизонты, быть можетъ, принадлежатъ уже 
сеноману.

Я п . г .1 .  1. Несомнѣнныя верхнемѣловыя отложенія начи
наются слоемъ глауконитоваго- зеленовато-сѣраго пе
счаника, переполненнаго мелкгаш черными фосфори
товыми сростками. Въ этой породѣ встрѣчаются мно
гочисленные отиечаткп Antinocamcix vvopinguus Жо- 
berg, Neithea, Pecten, Ostrea и фосфоритовыя губки.



Pue. 1. Фосфоритовый слой туроно въ обнаженіи у д. Гречиной
п а  р. Бурдукѣ.

Рнс. 2. М ѣловы е склоны  н а  пути между с . Линовкой п Р ом а
новной в ъ  Ц арицы  новом ъ уѣвдѣ.





РЬ—фосфоритовый йЛОП.



Рис. 1. Фосфоритовый слой въ обнаженіи на нравомъ берегу 
Хопра въ Падахъ Балашовскаго уѣзда, '/ ,5 натуральной величины.

Рис. 2. Фосфоритово-ракушечный слой въ обнаженіи на правомъ 
берегу Хопра въ Падахъ Балашовскаго уѣзда. Около '/ 10 нату

ральной величины.
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fH— фосфориты



Т а б л и ц а  VI.

Рис. 1. Ш лпфъ туронскаго Фосфорпта съ Д у р м а н ъ  г о р ы  
въ Камышинскомъ уѣздѣ, а —кварцъ, Ь — глауконитъ.

Рпе. 2 и 3. То же^ участокъ бѣдный минеральными зернами; 
рие. 2 въ простомъ свѣтѣ, рпе. 3 —въ поляризованномъ свѣтѣ. 
а—кварцъ,Ь—гдау навитъ, с—участки ФОСФата, окруженные оболоч- 
ками энергично дѣйствующаго ва поляризованный свѣтъ ФОСФата.

Рпе. 4. Ш лпфъ сеноманскаго ФосФорота изъ той же мѣст
ности. а —кварцъ, Ь—глауконптъ.

Рпе. 5. Ш лпфъ гольтскаго ФооФорпта пзъ окрестностей
с. Ш а х ш а т о в к л  Саратовскаго уѣзда, а — кварцъ, d —діатомеи,

Рпе. (5. Ш лпфъ гольтскаго ФОсФорпта изъ окрестностей
с. С п н е н ь н і е  Камышинскаго уѣзда, а— кварпъ, $р.— иглы 
губокъ.

Рис. 7. То же въ поляризованномъ свѣтѣ.
Рпе. 8. Ш лпфъ гольтскаго ФОсФорпта пзъ окрестностей

с. Ш а х м а т о в н и  Саратовскаго уѣзда, а —кварцъ, о— слюда, 
г— радіолярій.

Рпе. 9. То же въ поляризованномъ свѣтѣ.
Рпе. 10. Ш лвфъ гольтскаго Фосфорита изъ окрестностей 

с. И в а н о в с к і й  У в ѣ к ъ  Саратовскаго уѣзда, а —кварцъ, 6— 
глауконптъ, г— радіолярій, 5р. — иглы губокъ.

Ряе. 11. Распилъ черезъ штуФъ туронскаго Фосфоритоваго 
слоя съ Д у р м а н ъ  г о р ы  въ Камышинскомъ уѣздѣ, а , Ь} с, 
d— f  послѣдовательныя генерація ФОСФата, е—мергель, перехо
дящій въ фосфйтъ, f —неизмѣненный мергель.

Рие. 12. Распилъ гольтскаго Фосфорита изъ окрестностей 
с. С и н е н ь к и х ъ ,  а— первая и b— вторая генерація Фосфорита.

Рпе. 13. Распилъ штуФа Фосфоритоваго слоя съ р. Сп л а в 
к у  х и  Камышинскаго уѣзда, а—первая и b— вторая генерація 
ФОсФорпта.

Рис. 1—4— увеличепіе въ 40 разъ, рис, 5 —1 0 —увеличеніе 
65 разъ, рис. 11—13 — натуральная величина.



2. Глауконитовые пески и песчаники еъ отпечат
ками A d . propinquus, A d . verus Miller и Inocera- 
mus Pachti A rkh. Мощность этихъ породъ не зна
чительна.

Фосфоритовый
гравій.

Фосфориты.

Фосфориты.

\ •

'яШ Ш Ш Ш Ш і
Sn. І.—Sn. 8.

I  Sn. І. 1.

Cm.?

> Git.

• Apt.?

Рис. 12. Схема напластованія для бассейна р. Атмкса и верховьевъ
р. Вороны.

3. Чередующіеся пласты песчанистыхъ глипъ3 жел
товатыхъ и сѣрыхъ опокъ съ înocemmus Pachti п 
глауконитовыхъ глинистыхъ песковъ.



Sn.i.-Sn.S. Весьма мощная толща глауконитовыхъ песковъ 
и песчаниковъ, обычно лишенныхъ онамеиѣлостей. 
У  с. Атмпсъ и въ нѣкоторыхъ другихъ пунктахъ въ 
песчаникахъ найдены пустоты отъ ростровъ Веіетпі- 
teîla группы В. lanceolata.

Въ предѣлахъ Пензенскаго уѣзда ископаемыя въ 
этомъ горизонтѣ встрѣчаются чаще; у Рамзая въ 
і іп х ъ  обнаруженъ былъ н прослой фосфоритовыхъ 
желваковъ.

Присутствіе въ глауконитово-песчаной толщѣ Belemnitélla, 
близкихъ къ В. lanceolata, дѣлаетъ несомнѣннымъ верхле- 
сепонскій возрастъ этихъ породъ. Что касается до фосфори
товаго слоя и покрывающихъ его песчаниковъ и опокъ, то мы 
не можемъ согласиться съ проф. Б о г о с л о в с к и м ъ ,  при
числяющимъ оти пласты къ верхнему сеноману п нижнему 
туропу. Породы эти относятся къ зонѣ Inoceramus Pachti 
Аткѣ., которая принадлежитъ, какъ установлено нами въ дру
гомъ мѣстѣ ‘), къ нижнему сенону.

I Районъ. Рѣка Атмисъ и его притоки.

1. Единственный ясный выходъ фосфоритоваго слоя нахо
дится по р. Атмпсу па правомъ берегу у с. Варишки. Въ 
нѣсколькихъ десяткахъ саженъ ниже села по крутому, но 
задернованному берегу рѣки видны слѣдующія породы:

Cm.? X) Дурно обнаженные желтоватые кварцевые сло
истые пески около 13 м. мощностью» Къ верхней 
границѣ пхъ пріуроченъ рядъ каменоломенъ, въ ко
торыхъ обнажаются:

Эіг.і.1. 2) Пластъ коигломератовндыой породы,, состоящей 
изъ черныхъ фосфоритовыхъ желваковъ, сцементиро
ванныхъ въ нлотиуіо массу зеленовато-сѣрымъ глау
конитовымъ песчаникомъ. Среди фосфоритовъ встрѣ
чаются плохо сохранившіяся губки, ядра Мсодуга, 
Ostrea, Terébratula ц др.} а въ песчаникѣ пустоты

і) А. Д. А р х а н г е л ь с к і й .  Верхнемѣловыя отложенія востока Ев
ропейской Россіи. Ч. I, гл. 3. Матер. для геол. Россіи, т. XXV.



отъ растворившихся ростровъ Actinocamaxpropinquue 
Moberg. Мощность слоя— 0,45 ы.

3) Плотный зеленовато-сѣрый глауконитовый пе
счаникъ съ пустотами отъ ростровъ тѣхъ же белемни
товъ и мелкими зернами фосфорита. Мощность— 1,5 м.

4) Слабый зеленовато-сѣрый глауконитовый песча
никъ. Мощность— 0,5 ы.

Верхняя часть берегового склона задернована, покрыта лѣ
сомъ н обнаженій не имѣетъ.

Въ слоѣ 2 фосфоритовые желваки тѣсно сближены лишь 
въ 1 0 — 2 0  нижнихъ сантиметрахъ, ио распредѣленіе ихъ н 
здѣсь весьма неравномѣрное. Въ однихъ участкахъ слоя они 
тѣсно прилегаютъ одинъ къ другому, въ другихъ же, ря
домъ,— раздѣлены значите,іьными промежутками пустой глау
конитово-песчанистой породы.

Огромное большинство фосфоритовъ мелки н имѣютъ въ 
поперечникѣ отъ 5 до 30 мм. Наиболѣе крупные желваки 
не превышаютъ 7— 8  см.; такіе крупные экземпляры обычно 
имѣютъ сложное строеніе н состоятъ изъ сросшихся мел
кихъ желвачковъ.

Поверхность сростковъ почти всегда неправильная бугри
стая, .лишенная слѣдовъ окатыванія; лтпь наиболѣе мелкіе 
элементы иногда имѣютъ форму галечекъ. Изрѣдка среди фос
форитовъ встрѣчаются ядра раковинъ двустворчатыхъ мол
люсковъ н псевдоморфозы по губкамъ.

Выдѣленіе желваковъ изъ породы ие представляется воз
можнымъ благодаря нхъ малой величинѣ н тѣсному сроста- 
нію съ цементомъ. Чтобы составить нѣкоторое представленіе 
о количествѣ фосфорнтоноспой породы, нижняя часть пласта 
была взвѣшена, причемъ оказалось, что на квадратной . са
жени находится сравнительно богатой желваками породы 
50— 60 пудовъ.

Анализъ штуфа взвѣшенной породы далъ слѣдующіе ре
зультаты:

Рг0 5 .........................  12,77 е/ ,
Fe 3 Os ................................ 2 , 0 1  „
С О , .................................2,14 „
Нераствор. остатка . 55,86 „

Пвслѣдовааіе фосфоритовъ. )3



Фосфоритовые желваки безъ породы содержатъ

т ........................17,4X7,
Нераствор. остатка. 42,21 „

Вверхъ по Атмпсу выходы фосфорптопоснаго песчаника 
наблюдаются въ саномъ с. Варишкіъ іі выше ея почти до 
с. Каменки; склоны все время задернованы, и песчаігакіі 
впдны лшпь въ каменоломняхъ. Выше Камешсн фосфорито
вый пластъ уже ие показывается.

Ниже Варишки правый берегъ Атыиса покрытъ густымъ 
лѣсомъ п обнаженій не имѣетъ; судя по разрѣзамъ на р. 
Челбай н Шувардѣ, фосфоритовый пластъ вслѣдствіе наклона 
сдоевъ иа сѣверъ долженъ опуститься ниже уровня Атмиса 
близъ с. Толовинщины іі Скворешинскаго. Лѣвый берегъ 
рѣкп иа всемъ протяженіи отлогъ и покрытъ послѣтретпч- 
тгкгмтг породами.

2. Н а р. Шепардѣ, впадающей справа въ Атмисъ у с’. 
Толовинщины* выходъ фосфоритоваго слоя былъ обнару
женъ лишь въ оврагѣ Долгомъ, въ 3 верстахъ къ югу отъ 
с. Нпзовкп. Оврагъ этотъ совершенно заросъ лѣсомъ, и об
наженія крайне плохи. Въ а/ 4 версты отъ лѣсной сторожки 
въ лѣсистомъ склонѣ оврага выступаютъ:

1) Осыпь, закрывающая основаніе разрѣза до вы
соты G м. надъ дномъ оврага.

Яп. і. 1. 2) Зеленовато-сѣрый не особенно плотный глауко
нитовый песчаникъ съ пустотами отъ растворившихся 
ростровъ Actinpcamax propinquus Moberg п мелкими 
рѣдко разбросанными желвачками чернаго фосфорита. 
Мощность 1— 1,5 м.

3) Зеленоватая опока; около 2,5 ы.
Выше склонъ покрытъ лѣсомъ.

3. Н а р. Малый Атмисъ, прослѣженной отъ устья до 
границы Чембарскаго уѣзда, коренныя породы выходятъ лить 
на правомъ крутомъ берегу. Лѣвый берегъ рѣчкп крайне от
логъ н затянутъ делювіальными • суглинками.

Противъ с. Кевды на пологомъ склонѣ расположенъ рядъ 
каменоломенъ. Въ одной изъ нихъ, лежащей на 8  метровъ 
выше заливной долины Атмиса, ломаютъ зеленовато-сѣрый



песчаникъ, съ небольшимъ количествомъ мелкихъ черныхъ 
'фосфоритовыхъ желваковъ. Каменоломни, лежащія. немного 
выше но склону, обнажаютъ чередующіеся слои зеленовато- 
•сѣраго глауконитоваго песку п твердаго кремнистаго глау
конитоваго песчаника, въ которомъ встрѣчаются нустоты отъ 
ростровъ Adinocamax verus M iller var. fragilis A rkh. п от
печатки Inoceramus Pachti Arkh.

Выше Кееды слои начинаютъ очень быстро подниматься, 
н въ задернованныхъ береговыхъ склонахъ появляются нод- 
стнлающіе нижиесенопскій фосфоритовый пластъ пески, ко
торые мы видѣли уже у Варшпки.

У д. Ключищъ на 10 метровъ, выше долины рѣчки об
нажаются охряио-желтые пески съ пропластками п сростками 
краснаго желѣзистаго песчаника. Немного выше по склону 
въ песчаной почвѣ видны розсыпи мелкихъ черныхъ фосфо
ритовыхъ желваковъ, среди которыхъ встрѣчаются скелеты 
губокъ. Форма и размѣры фосфоритовъ тѣ же, что и у Ва- 
ршнкп. P 2 Os въ нпхъ содержится 18 ,80°/о, а нераствори
мыхъ элементовъ— 34,73*/,.

У д. Песчанки желтые пескп, проступающіе плѣшинами 
на довольно пологомъ склонѣ, впдны уже метровъ на 2 0  вы
ше долпны М. Атмпса; фосфоритовъ на этомъ уровнѣ еще 
нѣтъ. Очевидно, содержащій нхъ пластъ песчаника залегаетъ 
еще выше, въ покрытой .лѣсомъ части береговыхъ высотъ.
. Ф. Въ оврагѣ Мендрусъ, впадающемъ слѣва въ р. М. 

Атмпсъ у с. Кееды, верстахъ въ полутора къ западу отъ 
ятого села находится слѣдующее обнаженіе:

См.? 1) Сыпучій бѣлый слоистый песокъ средняго зер
на; мощность около 4,5 м.

2) Слой конкрецій сѣраго фосфоритоваго песчаника 
въ пескѣ; мощность слоя около 10 см. Желваки фос
форита имѣютъ весьма разнообразную форму; одни 
изъ нпхъ депеінкообразны, другіе неправильныхъ кон
креціонныхъ очертаній, третьи имѣютъ форму доволь
но большихъ, до 30 см., цилиндровъ. Кромѣ фосфо
ритовъ въ пескѣ встрѣчаются мелкія гальки глауко
нитоваго песчаника и какой-то оіюковцдной породы. 
Въ фосфоритахъ изрѣдка попадаются раковинки Lin- 
(jula sp. п часто— чешуп п косточкп рыбъ. Р 2 Оа въ



фосфоритахъ содержится 9 ,72°/0, а нерастворимыхъ 
элементовъ— 7 0,48 °/0.

3) Зедеиоватый, слегка глауісоннтовый песокъ, около 
0,85 м. мощностью.

S n . i . l .  3) Пластъ сильно вывѣтрѣлой конгломератовндной 
породы, состоящей пзъ мелкихъ желваковъ сильно пе
счанистаго фосфорита и глауконитоваго песчанистаго 
цемента; мощность— 0,30  м. Въ нижней части слоя 
желваки спаиваются мѣстами въ сплошной пластъ. 
P jO e въ фосфоритахъ 17,15 °/0, а нерастворимаго 
остатка— 47,81 с/ 0.

4) Выше по промоппѣ видны глауконитовые зеле
новато-сѣрые пескп п песчаники.

Ниже оппсапнаго разрѣза по балкѣ развиты делювіальные 
суглинки п глшш, выше же наблюдаются плѣшшш песку, 
но кустарниковая поросль скрываетъ строеніе береговъ.

По рѣчкѣ Ііалдусъ, на которой расположена д. Безруковка, 
u ио р. Ііевдѣ въ Нпжие-Ломовскомъ уѣздѣ выходовъ фос
форитоваго слоя не обнаружено.

5. По чрезвычайно отлогому правому склону долины 
р. Варпіпкн выходъ фосфорптопоспаго песчаника найденъ 
.лишь въ большой балкѣ, на которой расположена д. Хоне- 
невка. Коренныя породы выступаютъ здѣсь около родника.

S n . i . l .  1) Невысоко надъ дномъ балки роютъ зеленовато
сѣрый глауконитовый песчаникъ съ фосфоритовыми 
желвачками.

2) Выше въ неясныхъ разрѣзахъ и ямахъ видны 
слабые глинистые, богатые слюдою глауконитовые пе
счаники, содержащіе Inoceramus Pachti A rkh. Въ 4 
метрахъ выше фосфоритоваго слоя выбѣгаетъ съ шу
момъ огромный родникъ.

3) Выше него проступаютъ слабыя желтоватыя 
опоки до 5 м. мощности.

6. Берега р. Варішпш отъ истоковъ до устья балки, 
на которой расположено с. Мещерская Варишка, задерно
ваны, покрыты лѣсомъ и не имѣютъ обнаженій.

Въ оврагахъ, прорѣзывающихъ лѣвый берегъ, обнажаются 
верхнесеноискіе глауконитовые пески и песчаники и нодстп-



лающія пхъ опоки. Фосфоритовый пластъ появляется близъ
д. Новой Есиневки, расположенной въ 2І/ І верстахъ ниже 
устья упомянутой балки.

Тотчасъ ниже Н . Есиневки на .лѣвомъ берегу рѣчки, на
3 — 4  метра выше аллювіальной долины ломаютъ глаукони
товый зеленовато-сѣрый несчаникъ, переходящій внизу въ 
конгломератовидную породу, которая состоитъ изъ мелкихъ, 
черныхъ желвачковъ песчанистаго фосфорита п песчаниковаго 
цемента. Характеръ фосфоритовъ тотъ же, что н у Варшшш. 
Фосфорной кислоты въ нихъ содержится 13,24®/,, а нера
створимыхъ частицъ 53,26 У0. Въ фосфорнтоносноыъ песчаникѣ 
встрѣчаются отпечатки двустворчатыхъ моллюсковъ н пустоты 
отъ ростровъ Actinocamax.

Надъ этой породой залегаетъ плотный кремнистый глауко
нитовый песчаникъ съ нустотамп отъ белемнитовъ н ядрами 
Inoceramus Pachti и плотный сѣрый песокъ. Большая, верх
няя часть склона заросла лѣсомъ н не имѣетъ обнаженій.

Нпже описаннаго разрѣза .лѣвый берегъ рѣчки покрытъ 
кустарникомъ, задернованъ и не обнаруживаетъ слагающихъ 
•его коренныхъ породъ. Выходъ фосфоритоваго песчаника на
блюдался только въ верстѣ ниже д. Сорочьей крѣпости.

7. Крайній къ сѣверу выходъ фосфоритоиоснаго ниж- 
несеиоисісаго песчаника найденъ на р. Челбай тотчасъ ниже 
•с. Кочетовки. Н а лѣвомъ, болѣе крутомъ берегу рѣчки, 
заросшемъ травою н кустарникомъ, здѣсь въ неясныхъ 

-обнаженіяхъ н ямахъ выступаютъ свѣтлыя слюдистыя опоки 
до 2  м. мощностью, подъ которыми залегаетъ пластъ глауко
нитоваго песчаника до 1  м. толщиною съ рѣдкими, сильно 
песчанистыми буроватыми желвачками фосфорита. Р 2 0 5  въ 
.послѣднихъ содержится 21,27®/,, а  нерастворимыхъ частицъ 
2 8 ,9 1 7 ,-

Р. Арчеда.

8 . Къ тому же самому горизонту, что н на Атмисѣ, 
принадлежитъ, внѣ всякаго 'сомнѣнія, единственный выходъ 
■фосфоритовъ, обнаруженный Г. Ф. М и р ч н н к о м ъ  въ бас
сейнѣ р. Арчеды, гдѣ благодаря мощному развитію нослѣтрѳ- 
•тнчныхъ отложеній коренныя породы очень рѣдко появляются 
въ  разрѣзахъ.



Открытый М и р ч и н к о м ъ  выходъ находится въ Свѣт
ломъ оврагѣ, впадающемъ въ Арчеду справа ] д. Бородокъ. 
Фосфориты залегаютъ здіісь отдѣльными мелкими желваками 
въ ишішей части глаутсоиытовыхъ песковъ п видны на не
большомъ протяженіи. Количество пхъ ничтожно; по виду 
желваки Свѣтлаго оврага одинаковы съ инжпесеиопскпмп фос
форитами Атмиса. Р а0 5 въ нихъ содерлштся 22,81 У ,, а не
растворимыхъ элементовъ— 23,71 в/0.

II районъ. Верховья р. Вороны.

9. Въ многочисленныхъ оврагахъ, образующихъ вер
ховья р. Вороны обнажаются лишь глауконитовые пески и 
песчаники, принадлежащіе къ верхнесенонскішъ отложеніямъ. 
До с. Бороны берега рѣчки задернованы пли обнажаютъ од
ни делювіальные суглинки; лшпь въ двухъ верстахъ выше села 
на правомъ берегу впдыы въ каменоломняхъ желтоватыя опоки 
съ неполными отпечатками какихъ-то двустворчатыхъ моллю
сковъ, повпднмому, пноцерамовъ.

1 0 . 3 сѣвернаго конца с. Вороны пеолшдашю поя
вляются тѣ фосфорптопоспые пески, которые подстилаютъ 
ніілшесенопскій фосфоритовый пластъ въ верховьяхъ Атмп- 
совъ. На правомъ берегу рѣчкп въ указанномъ мѣстѣ обна
жаются слѣдующія породы, начиная снизу:

GU. 1. Желтые пескп, поднимающіеся на 8  метровъ, 
надъ водою.

2. Жедѣзнстый красно-бурый песчаникъ съ сѣрыми 
песчанистыми фосфоритами; наиболѣе крупные жел- 
вакп сгружены въ основаніи слоя. Мощность— 0,47 ы.,

3. Свѣтлый песокъ, около 0,43 м. мощностью.
4 . Рыхлый песчаникъ съ рѣдкими фосфоритами; 

0,15 м.
5. Плотный песокъ до 1 м. мощностью.

Слои залегаютъ въ разрѣзѣ горизонтально.
Немного южнѣе этого разрѣза въ овражкѣ лѣваго берега. 

Вороны фосфоритовый пластъ поднимается ул;е на 2 0  м. надъ 
рѣчкой, обнаруживая слабый видимый наклонъ на востокъ. 
Медленно повышаясь, пластъ выходитъ въ высокомъ песчаномъ.



лѣвомъ берегу Вороны почти до устья балки, на которой 
расположено с. Вѣлынь. Близъ ея устья оііъ переходитъ уже 
въ почву.

Противъ церкви с. Вороны фосфоритовый пластъ лежитъ 
на 32 метра выше урѣза воды въ рѣчкѣ. Надъ рѣкой въ 
этомъ мѣстѣ находится обрывъ въ 6,5 м. высотою бѣлыхъ 
слоистыхъ песковъ со слюдою. Выше склонъ слагается бѣ
лыми и желтыми сыпучими песками, по поверхности кото
рыхъ разбросано множество сростковъ сѣраго сильно песча
нистаго фосфорита, въ которыхъ довольно часто встрѣчаются 
ядра гоплитовъ. Большинство аммонитовъ сохранены настолько 
плохо, что видового опредѣленія не допускаютъ, но въ од
номъ экземплярѣ можно легко узнать Hoplites Engersi Bouil. 
Въ одномъ изъ овражковъ около кладбища фосфориты видны 
лежащими на мѣстѣ; здѣсь обнажаются:

1. Почва.
GU. 2 . Вывѣтрившійся кремнистый песчаникъ; 0 ,10 м.

3. Крупный песокъ съ тѣсно сближенными фосфо
ритовыми желваками; наиболѣе крупные изъ нихъ за
легаютъ въ основаніи слоя. Мощность около 0,20 м.

4 . Красный желѣзпстый песчаникъ; 0,20 м.
5. Толща желтаго неску.

Для опредѣленія количества фосфоритовъ въ этомъ мѣстѣ 
сдѣлана была выемка въ 3 нв. арш. Она дала, по перечи
сленіи на квадратную- сажень, 52 пуда фосфорита.

Анализъ средней пробы фосфоритовъ далъ слѣдующіе ре
зультаты:

В Д .......................... 1 1 ,5 7 7 .
С 0 4  .........................  1,60 ,
Fes0 3  .......................... 0,85 „
Нераств. остатокъ . 64,16 „

Въ другомъ оврагѣ, въ 1 верстѣ на сѣверо-востокъ отъ
е. Вѣлингі видны:

1. Почва.
GU. 2. Трещиноватый глауконитовый песчаникъ съ рѣд

кими фосфоритовыми желваками; 0,30 м.
3. Плотная коигломератовпдпая порода, состоящая



изъ сплыю песчанистыхъ желваковъ фосфорита въ 
5— 7 см. въ діаметрѣ и плотнаго кремнистаго песча
ника. Мощность— 0,17 ы.

4. Плотный песчанокъ съ рѣдкими фосфоритами; 
въ основаніи слоя залегаетъ рядъ крупныхъ (до 15 
см.) фосфоритовыхъ желваковъ, раздѣленныхъ про
межутками въ ВО— 50 см. Мощность— 0,20 м.

о. Желтый песокъ съ рѣдкими крупными фосфо
ритами; около 0,70 м.

6 . Мощная толща желтыхъ песковъ безъ фосфо
ритовъ.

Въ разрѣзѣ слои надаютъ на востокъ подъ угломъ 
въ 5°.

Фосфориты, заключающіеся въ песчаникахъ, выдѣлены быть 
не могутъ; они настолько тѣсно срослось съ твердой цемен
тирующей нхъ массой, что про ударахъ молоткомъ раскалы
ваются на куски, не отдѣляясь отъ ноя.

11. По обоимъ берегамъ балки, на которой располо
жено с. Бѣлынь въ овражкахъ выходятъ гольтекіе пески. 
Крайній къ сѣверу выходъ фосфоритоваго пласта отмѣченъ 
въ овражкѣ, впадающемъ въ балку справа въ */, версты сѣ
вернѣе Вѣлынп.

У самаго дна балки въ Бѣлыіш показываются подстилаю
щіе гольтекіе пески сланцеватыя черныя, богатыя гипсомъ 
глины, принадлежащія, вѣроятно, анту.

Чрезвычайно интересный разрѣзъ находится въ верхней 
части оврага, впадающаго въ рѣчку Бѣлынь слѣва въ с. Бѣ- 
лынп. Н и ж н я я  часть этого оврага затянута делювіемъ п за
нята постройками. Въ верховьяхъ, у устья одного изъ пра
выхъ боковыхъ отвершковъ видны слѣдующіе слои, накло
ненные на СБ 35° подъ угломъ въ 35° (рис. 13).

GU? 1. Желтые и бѣлые пески, быстро опускающіеся 
съ самаго верха склоновъ къ тальвегу.

S n . i . l .  2. Зеленовато-сѣрый глауконитовый песчаникъ съ 
черными песчанистыми фосфоритами п пустотами отъ 
ростровъ AcUtwcamax; мощность— 0,50 м.

3. Песчанистая сѣроватая пятнистая глина, около 
1,5 м. мощностью.



4. Желтоватая опока; 0 ,50 ы.
' 5. Темная глина; 1,5 ді.

6 . Свѣтлая песчанистая глына; 0,50 ы.
7. Желтоватая опока; 0,50 м.
8 . Зеленовато-сѣрый слабый глинистый песчаникъ; 

0,75 м.
9. Глина; 0,5 ы.

10. Песчаникъ, подобный слою 8  н песокъ.

Упомянутый выше отвершекъ прорѣзываетъ уже мощную 
толщу наклоненныхъ зеленовато-сѣрыхъ сенонскихъ песковъ, 
•содержащихъ мѣстами прослоечки мелкаго фосфоритоваго 
гравія.

Въ верховьяхъ рѣчки Вѣлыпи обнажаются только эти гла
уконитовые пески и песчаники.

12. Въ верховьяхъ балки, на которой расположено с. 
Пустынь, и въ оврагахъ, впадающихъ въ главную балку 
около этого села, обнажаются сепопскіе иескп п песчаники.

По балкѣ нпже села н по впадающимъ здѣсь въ нее ов
рагамъ мы наблюдали только делювіальныя образованія; лишь 
въ верховьяхъ овраговъ, прорѣзывающихъ водораздѣлъ Во
роны и разсматриваемой балки, мѣстами изъ-подъ огромныхъ 
оплывішъ н оползней проступаютъ черныя сланцеватыя, бо
гатыя гипсомъ глины, тождественныя съ тѣми, которыя об
нажаются у рѣчки въ  с. Бѣлыни.

Sn. і. 1.

Рис. 13. Разрѣзъ въ оврагѣ у  е. Бѣлыни.



Описанныя обнаженія показываютъ, что на югѣ Нюкне- 
ломовскаго уѣзда существуютъ два фосфоріітопосныхъ рай
она, одинъ изъ которыхъ лежитъ въ верховьяхъ р. Атыпса 
(I районъ на картѣ), другой же— въ верховьяхъ р. Вороны 
(П районъ на картѣ) >).

Въ первомъ пзъ этихъ районовъ привлекаетъ къ себѣ вни
маніе лпшь пластъ ншкнесенопскаго фосфоритоваго песча
ника. Порода эта подстилается сыпучтщ  песками, также 
содержащими сростки фосфорита, но уже въ совершенно ни
чтожномъ количествѣ. Кровлей пласта являются слои плот
ныхъ песчаниковъ п песковъ, переходящихъ выше въ водо
упорныя глины н опокп.

Благодаря условіямъ залеганія фосфоритовый песчаникъ 
является совершенно сухимъ.

Мощность содержащей фосфориты породы достигаетъ до 
полуметра, но богаты нмп только ншкніе 15— 20 см. пласта. 
Сгружены фосфориты неравномѣрно, іі участки, переполнен
ные пми, чередуются съ болѣе бѣдными.

Размѣры фосфоритовыхъ желваковъ ничтожны, н въ свѣ
жихъ, не вывѣтрившихся кускахъ породы выдѣленіе ихъ 
представляло бы большія затрудненія. Поотому намъ кажется 
справедливымъ разсматривать данный фосфоритовый горизонтъ, 
какъ сплошной пластъ фосфорнтоносной породы, вѣсъ кото
рой па квадратной сажени равенъ на Атмисѣ 50— 60 пу
дамъ.

Сопоставляя извѣстные намъ разрѣзы, мы приходимъ къ 
заключенію, что на правомъ берегу р. Атмиса фосфоритовый 
песчаникъ подъ покровомъ почвы н лѣса распространяется 
отъ Каменки почти до Головинщины па протяженіи около 
12 версть. Кромѣ того несомнѣнно присутствіе его на про
странствѣ около 4 верстъ по правому берегу М. Атмпса отъ 
с. Кевды до д. Песчанки.

Наконецъ, версты на 4  долженъ распространяться фосфо
ритовый пластъ по лѣвому берегу р. Варшшш внизъ отъ д. 
Яовой Ясеневки. Остальные выходы слоя, невидимому, ие 
распространяются на значительное разстояніе. 1

1) Мы не упоминаемъ здѣсь объ Арчедѣ, на которой имѣется всего 
одинъ незначительный выходъ фосфоритоиосныхъ иородъ.



Вопросъ о практической полезности ішжиесенонскаго фос
форитоваго сдоя вполнѣ рѣшается приведенными вы ш е-ана
литическими даинымп.

Количество фосфорной кислоты въ выдѣленныхъ изъ слоя 
фосфоритахъ колеблется отъ 1 3 ,2 4  до 2 1 ,1 % ; въ среднемъ 
содержаніе Р 5 0„ въ фосфоритахъ равно 17— 1 8 % , а содер
жаніе нерастворимыхъ элементовъ— 30— 4 0 °/0.

Ещ е меньше фосфорной кислоты въ цѣломъ пластѣ; оыо 
достигаетъ 1 2 ,7 7 %  при 5 5 ,8 6 ° / 0  нерастворимаго остатка.

Основываясь на этихъ данныхъ, мы склонны считать раз
сматриваемый слой мало пригоднымъ для практическихъ цѣлей.

В ъ верховьяхъ Вороны имѣется также лишь одинъ фос
форитовый пластъ, залегающій въ толщѣ сыпучихъ кварце
выхъ песковъ гольта, т. к. нижнесенонскій фосфоритовый пе
счаникъ здѣсь почти не выходитъ въ обнаженіяхъ.

И зъ приведенныхъ разрѣзовъ видно, что въ однихъ слу
чаяхъ гольтскіѳ фосфориты залегаютъ въ пескѣ, изъ ко
тораго легко вынимаются, а въ другихъ— въ плотномъ песча
никѣ, отъ котораго отдѣлить ихъ невозможно. Можно было бы 
думать, что второй способъ залеганія является первичнымъ, 
п что находка фосфоритовъ въ пескѣ объясняется разруше
ніемъ цементирующей ихъ массы прп процессахъ вывѣтри
ванія, но нѣкоторые факты заставляютъ насъ предполагать, 
что мѣстами п на большой глубинѣ фосфоритовый пластъ 
остается ие сцементированнымъ, и слагающее его желваки 
залегаютъ въ рыхлой песчаной массѣ. Разсматривая выходы 
сцементированнаго фосфоритоваго пласта, можно видѣть, что 
заключающіеся въ  немъ фосфоритовые сростки часто бываютъ 
сильно измѣнены и превращаются въ рыхлую песчаною массу, 
тогда какъ окружающій цементъ почти ие затронутъ вывѣтри
ваніемъ. Съ другой стороны, фосфориты, встрѣчающіеся въ 
пескѣ, часто бываютъ совершенно свѣжи, п лишь съ поверх
ности покрыты тошсой бурой желѣзпстой коркой. Такъ какъ 
предыдущія наблюденія съ очевидностью показываютъ,1'' что 
фосфориты вывѣтриваются легче цементирующей ихъ массы 
кремнистаго песчаника, то едва .ли бы оіш могли сохраниться 
прп окончательномъ его разрушеніи. Такпмъ образомъ, трудно 
предположить, чтобы пластъ всюду былъ сцементированнымъ, 
ио вѣроятно, что цементація имѣетъ мѣсто въ большинствѣ 
случаевъ.



Наклонное положеніе слоевъ обусловливаетъ своеобразное по
лосовое расположеніе подвергшихся дислокаціямъ породъ, бла
годаря чему гольтскіе фосфорптопоспые пески направляются 
довольно широкою полосой отъ с, Вороны па с. Вѣлынь, п 
скрытые мощной толщей нослѣтретнчныхъ образованій, слѣ
дуютъ отъ послѣдней, вѣроятно къ с. Пустынь. Сѣверная 
граница гольта идетъ отъ сѣвернаго конца с. Вороны па опи
санный выше оврагъ у Бѣлшш. Ширина занимаемой пмл по
лосы, судя по выходамъ аптскихъ (?) глинъ на водораздѣлѣ 
пустшіской балки п Вороігы, не прпвышаетъ 2 верстъ. Дли
ну выходовъ фосфоритоваго слоя можно оцѣнивать въ 3— 3*/а 
версты, т. к. по пустышкой балкѣ оііъ скрытъ мощными па- 
посамп.

Содержаніе фосфорной кислоты въ гольтскнхъ фосфоритахъ 
равно всего 11,57°/0; нерастворимые элементы составляютъ 
64,10°/о. Столь ничтожный процентъ фосфата въ связи съ 
крайне неблагопріятными условіями залеганія —  наклономъ 
слоя, его цементаціей н нахожденіемъ въ кварцевыхъ пескахъ 
заставляетъ насъ признать практическое значеніе гольтскнхъ 
фосфоритовъ верховьевъ Вороны весьма сомнительнымъ п да
же совершешю отвергать его, тѣмъ болѣе, что н содержаніе 
фосфоритовъ въ слоѣ равно всего 50 —  G0 пудамъ1).

Ос е в а я  ч а с т ь  с инклинали.

Нижне-Ломовскій уѣздъ.

На присутствіе фосфоритовъ въ осевой части синклинали 
указано было проф. Б о г о с л о в с к и м ъ ,  который наблюдалъ 
ихъ въ оврагѣ, впадающемъ въ р. Ломовъ слѣва у д. Овчар
кой почти противъ г. Нижняго Ломова. „Въ оврагѣ на 
югъ отъ д. Овчаркой) пишетъ Б о г о с л о в с к і й ,  въ неяс
ныхъ разрѣзахъ выступаютъ —  песчаникъ съ пустотами отъ 
-белемнитовъ п съ разсѣянными фосфоритовыми круглячками 
-а также кремнистыя глины. По осыпямъ изрѣдка встрѣчаются 
фосфориты. По подъему отъ этого оврага на востокъ по боль
шой дорогѣ въ водомоинахъ выступаетъ сѣрый довольно іілот-

lj Въ Керенскомъ уѣздѣ, гдѣ по Б о г о с л о в с к о м у ,  имѣла мѣсто 
разработка гольтскнхъ фосфоритовъ, характеръ ихъ, вѣроятно, иной.



іш й песчаникъ, который приходится, очевидно, выше крем
нистыхъ г л і і и ъ

Мы наблюдали здѣсь н тЪ опоки, о которыхъ говоритъ 
Богословскій, и песчаники, залегающіе выше опокъ, ио фос
форитоваго слоя обнаружить не могли. Судя по описанію, мы 
здѣсь имѣемъ дѣло съ шіікиесепонскгоіъ фосфоритовымъ пе
счаникомъ.

Пенаенагііі уѣздъ.

Въ сѣверной части Пепзенскаго уѣзда, которая также рас
положена въ осевой части сшпшшалн, выходъ фосфоритовъ 
найденъ Г. Ф. М и р ч п н к о м ъ  всего въ одномъ пунктѣ, 
именно въ окрестностяхъ пригорода Рамзая, Фосфориты здѣсь, 
залегаютъ въ ничтожномъ количествѣ отдѣльными желваками 
въ глинистыхъ породахъ верхняго сеиоиа.

Сѣверо-восточное крыло синклинали.

Въ южныхъ частяхъ области, занятой С.-В. крыломъ сш і- 
кдпналп, главнѣйшая роль принадлежитъ еще верхнемѣ л о вымъ 
слоямъ, но близъ сѣверной границы Наровчатскаго уѣзда по
роды этого возраста совершенно исчезаютъ, замѣщаясь выхо
дящими изъ-подъ нихъ нижнемѣловыми и юрскими образова
ніями. Это позволяетъ подраздѣлить разсматриваемую область, 
на два района.

Къ первому изъ нихъ принадлежитъ правобережье Мокши 
въ Ыпжпе-Ломовскомъ уѣздѣ и весь почти Наровчарскій уѣздъ,. 
(П І районъ на каргѣ), а ко второму— болѣе сѣверныя части 
изслѣдованной области. По распредѣленію фосфоритовъ этотъ- 
второй районъ удобнѣе подраздѣлить въ свою очередь на дваг.

1. Лѣвый берегъ Мотатги въ предѣлахъ Краснослободскаго 
уѣзда (IV районъ на каргѣ).

2. Область правыхъ притоковъ Мокши въ предѣлахъ П и
сарскаго п Краснослободскаго уѣздовъ (V районъ на картѣ)-

Ш районъ. Сѣверная часть Нижне-Ломовскаго и Наровчатскій уѣздъ-

Строеніе мѣловыхъ отложеній въ С.-В. крылѣ синклинали 
довольно сильно разнится отъ ихъ строенія на югѣ Н иж не- 
Ломовскаго уѣзда. Кварцевые фосфорптоносіше пески гольта.



здѣсь совершенно отсутствуютъ, и нижнемѣловыя отложенія 
пыѣютъ существенно глинистый характеръ; ихъ можно под
раздѣлить на три горизонта, начиная снизу (рпс. 14).

Фосфориты.

Фосфориты.

\

Sn. І. 2.

.]
\ Sn. і. 1.

J
} Его?

? Т?

Apt.:

Ne.-Apt,

J

Рис. 14. Схема наплаетованія мѣловыхъ породъ въ Ыаровчатскоиъ уѣздѣ. 
Вертикальный масштабъ около Ѵссо-

.Ne.-Apt. 1) Черныя глины съ сѣрнымъ колчеданомъ, въ ко
торыхъ Б о г о с л о в с к и м ъ  найденъ былъ Веіетпі- 
tes Jasikowi Lah., a наын Hoplites Deshayesi Leyrn. 
Присутствіе этихъ формъ заставляетъ относить черныя 
глины частью къ верхнему неокому, частью же къ 
апту.

A pt. 2. Сѣроватыя глины, вязкія, безъ ископаемыхъ. 
Мощность ок. 5 м.



3. Очень тонкій желтовато - зеленоватый глаукони
товый песокъ съ прослойками или гнѣздами пзвест- 
ковпстаго песчаника, болѣе плотныя разности кото
раго отличаются синеватымъ цвѣтомъ.

Ископаемыхъ не встрѣчено, исключая ядра очень 
крупнаго Pecten (crassitesia?).

Верхненѣловыя образованія начинаются здѣсь также не 
губковымъ слоемъ, а мергелями, которые мы, по аналогіи съ 
Саратовской губерніей относимъ къ эмшеру н отчасти (пред
положительно) къ туроиу.

Т?  4 . Толща мергелей, въ самомъ верху имѣющихъ 
темно-сѣрый цвѣтъ, а ниже— свѣтло-сѣрый. Хара
ктернымъ петрографическимъ отличіемъ ихъ является 
присутствіе мелкихъ частичекъ слюды.

Ископаемыхъ и фосфоритовъ въ этихъ мергеляхъ 
не найдено. Найболѣе вѣроятно приписывать этой 
толщѣ туроискій возрастъ. Мощность ок. 5 м.

Ет? 5 . Сѣрые глауконитовые мергеля и пзвестковистые 
глауконитовые песчаники съ разсѣянными тамъ н сямъ 
черными, мелкими (ок. 1  см. въ діаметрѣ) желвачками 
фосфоритовъ. Изъ ископаемыхъ найдены Actinoca- 
тах cf. intermedius A rkh., Ostrea N ikitin i Arkh.

6 . Бѣлые мергеля, характеризующіеся присутствіемъ 
Inoceramus russiensis N ik ., Terébratulina gracilis 
Schith ., Avicula sp ., Inoceramus sp.

Присутствіе Inoceramus russiensis, который въ 
Саратовской губ. залегаетъ въ одномъ горизонтѣ съ 
In . involulus, позволяетъ приписывать мергелямъ съ 
нѣкоторой увѣренностью эмшерскій возрастъ.

S n .i . l .  7. Глауконитовый рыхлый фоефоритоиосиый песокъ 
до 1,2 ы. мощности. Среди фосфоритовъ не рѣдки 
псевдоморфозы по губкамъ. Этотъ слой является, между 
прочимъ, главнымъ водоноснымъ горизонтомъ для все
го района.

8 . Желтоватыя п сѣроватыя опоки съ Inoceramus 
Pachti A rkh. п Inoceramus группы In . lobatus, но 
съ болѣе рѣзкой скульптурой, нежели типичный Іп . 
lobatus. Мощность до 20 м.



Sn. i. S. 9. Глауконитовые пески п песчаники, то рыхлые,, 
то плотно сцементированные. Ископаемыхъ, исключая 
пустотъ отъ растворившихся ростровъ неопредѣли
мыхъ белешштовъ, нѣтъ. Мощность до 25 м.

10) Плотныя опоки, переходящія въ сливные кре
мнистые песчаники, желтоватые и сѣроватые, съ ржа-, 
въшп пятнамп п прослойками черныхъ опокъ; содер
жать Avicula tenaicostata Rüui н Actinocamax sp. 
Мощность болѣе 10 м.

Горизонты 9 н 10, невидимому, одновременны; опоки пере
ходятъ къ западу въ песчаники.

Рѣка Мокша въ предѣлахъ Вижне-Ломовскаго и Наровчат-
скаго уѣздовъ.

13. Крайній къ югу выходъ фосфорнтоноспыхъ породъ 
въ разсматриваемой области находится на нравомъ берегу 
Мокши между с.с. Долгоруковымъ п Голицыньиіъ. Здѣсь въ 
покрытомъ лѣсомъ береговомъ склонѣ на ничтожномъ про
тяженія воденъ сѣроватый мергель съ рѣдко-разсѣянными мел
кими черными фосфоритовыми сросточкамп • (Еш?).

Ниже указаннаго мѣста, вплоть до поворота рѣки на сѣверъ, 
правый берегъ большею частью покрыть лѣсами, и фосфо
ритовый пластъ нигдѣ не выходитъ. У поворота Мокши ко
ренныя породы вытѣсняются на время боровыми песками, 
которые тинутся до д. Малая Еавендра. Сѣвернѣе этой де
ревни до с. Ушивыя Буды берегъ сложенъ изъ коренныхъ 
породъ и довольно круть, но хорошихъ обнаженій здѣсь со
всѣмъ нѣтъ (см. ниже). Между с. Ушнвыя Вуды и с. Ко- 
челаевымъ коренныя породы частью уничтожены, п высокій 
берегъ сложенъ изъ валунной глпиы вверху красноватой, а 
вппзу темносѣрой. Между Кочелаевымъ п устьемъ Иеы Мокша 
течетъ въ низкихъ заливныхъ берегахъ.

Лѣвый берегъ Мокши вплоть до сѣверной границы Наров- 
чатскаго уѣзда чрезвычайно отлогъ, почти незамѣтно сливается 
съ поймой, покрытъ делювіальными образованіями и выходовъ 
коренныхъ породъ не обнаруживаетъ.

По правымъ мелкимъ притокамъ Мокши, впадающимъ въ 
иее въ предѣлахъ Нпжне-Ломовскаго уѣзда, фосфоритовый слой



выходитъ лишь на р. Чегодаѣ, впадающей въ Мокшу противъ 
с. Аршиновки. Здѣсь въ Филіошкпномъ оврагѣ, лежащемъ на
С.-З. отъ села Явы, выходятъ слѣдующіе слои:

14. T?. 1. Въ основаніи обнаженія залегаетъ легко раств-
рагощаяся въ рукѣ, зеленая, отчасти кремнистая гли
нистая порода. Мощность 4— 5 м.

Ет? 2. Сѣро-зелеиоватый глауконитовый пзвестковнстый 
песчаникъ съ JPecten sp. Песчаникъ въ верхней ча
сти заключаетъ рѣдкіе фосфориты. Мощность фосфо
ритоваго горизонта 0,75 метра; общая мощность 
слоя 4 —  5 м.

3. Темная песчаио-глиппстал глауконитовая по
рода съ прослоями сѣраго глауконитоваго песчаника, 
содержащаго Actinocamax propinquus Moberg и по
звонки рыбъ; заключаетъ изрѣдка фосфориты. Мощ
ность 1 , 5 — 2 метра.

4. Свѣтло-сѣрая и буро-желтоватая глинисто-пе
счаная порода съ Actinocamax p-opinquus Mob. Мощ
ность ок. 1  м.

S n . i . l .  5. Сѣроватая песчано-глинистая вскипающая поро
да; ок. 2,5 ы. Въ ней располагается прослой рѣдко 
разбросанныхъ мелкихъ фосфоритовыхъ желваковъ, 
среди которыхъ встрѣчаются и псевдоморфозы по губ
камъ. Толщина обогащенной фосфоритами части по
роды колеблется отъ 0,45 до 0,75 м.

Изъ ископаемыхъ опредѣлены Pecten sp., Actino
camax propinquus Mob.

6 . Зеленоватая песчанистая глина; 2 м.
7. Зеленоватая кремнистая глина; 1 м.
8 . Темная песчано-глинистая порода; 2 м.
9. Опоки отчасти песчанистыя; 6 — 7 м.

Q- 10. Везвалунпый суглинокъ.

Слой фосфоритовъ горизонта 5 открывается въ руслѣ ручья 
на протяженіи 9 метровъ. Пробная выемка дала около 2,5 
пудовъ ыа кв. сажень. Р 2 0 6  въ анализированныхъ образцахъ 
фосфоритовъ содержится 23 ,90°/о, а нерастворимаго остатка—  
10 ,087 , .

Ниже по Чегодаю п по впадающимъ въ него оврагамъ, 
Изслѣдованіе фосфоритовъ. 14



гдѣ можно было бы ожидать выходовъ фосфоритоваго слоя, 
обнаженій благодаря густому лѣсу пе имѣется.

15. Самый южный выходъ фосфоритоваго слоя въ Наров- 
чатскомъ уѣздѣ находится въ с. Кирдяштъ, верстахъ въ 25 
выше г. Наровчата. Здѣсь въ оврагѣ среди села ниже церкви 
выходятъ оноіш (Sn. і. 1 .), изъ трещинъ которыхъ бьетъ род
никъ. Нѣсколько ниже въ руслѣ ручейка попадаются черные 
фосфоритовые желваки въ 2 —  3 см. въ діаметрѣ. По пока
занію крестьянъ, въ этомъ оврагѣ находятъ „чертовы пальцы*, 
происходящіе, вѣроятно, нзъ мергелей, подстилающихъ губко-
ВЫЙ СЛОЙ.

Въ оврагѣ, находящемся въ двухъ верстахъ отъ Кнрдяшева, 
прямо на востокъ отъ села, нзъ крутого праваго берега на 
уровнѣ ок. 2,5 метровъ отъ дна оврага бьетъ цѣлая серія обиль
ныхъ водой родниковъ. Здѣсь обнажаются:

Ет? 1. Сѣроватый мергель.
S n .i . l .  2. Глауконитовый пеечашгкъ, содержащій фосфо

ритовые сростки неправильной, б. ч. округлой формы, 
чернаго цвѣта, діаметромъ до 2— 3 см. Внутри сростки 
иногда содержатъ бѣлую вскипающую отъ кислоты 
массу. Этотъ слой н является водоноснымъ.

3. Сѣроватая опока, содержащая рѣдкія блёстки 
слюды и зерна глауконита. Мощность ок. 3 м.

Q. 4 . Коренныя породы прикрываются мѣстами делюві
альными суглинками, мѣсташ— перемытыми валунными 
песками, въ обоихъ случаяхъ незначительной мощности.

Отдѣльные обрывы съ выходами коренныхъ породъ разъ
единены другъ отъ друга нокатымн склонами оврага.

Присутствіе родниковъ на склонахъ овраговъ, обращенныхъ 
къ Ю.-Ю.-З. шшЮ .-В., характерно для этого района вообще 
п стоитъ въ связи съ паденіемъ слоевъ на Ю.-З.

Выходъ этого же фосфоритоваго слоя при точно такихъ же 
условіяхъ наблюдается п въ слѣдующемъ па востокъ оврагѣ 
Мадаевѣ, въ которомъ беретъ начало рѣчка Мадаёвка, впадаю
щая въ Мокшу.

16. Въ большомъ оврагѣ, въ которомъ расположены села 
Салодуровка и Калгановка п выселки Слободка, Ба- 
рабановка и Майданчикъ, нѣтъ обнаженій, въ которыхъ



можно было бы отчетливо наблюдать выходы фосфорнтоное- 
ных-ъ слоевъ. Непосредственно выше Калгановки тянется на
С .-З. оврагъ съ чрезвычайно крутыми стѣнкаып высотою до 
2 0 — 25 м.? сложенными изъ сѣроватыхъ съ глаутеотітовшш 
зернами опокъ (Sn. і. 1). Б ъ  средней части оврага тальвегъ 
становится влажнымъ, п близъ устья появляется небольшой 
ключъ; водоноснаго горизонта, которымъ долженъ быть фос
форитовый губковый слой, пзъ-за значительныхъ осыпей опокъ 
открыть не удалось.

Далѣе на востокъ но главному оврагу, въ полуверстѣ выше 
только что описаннаго овражка, крестьяне берутъ для хозяй
ственныхъ надобностей „бѣлую глину“— глауконитовый мер
гель (Ега.). Мергель залегаетъ на высотѣ ок. 3 м. надъ уров
немъ ручья, текущаго по оврагу. Фосфориты, діаметромъ ок. 
1  см., изрѣдка разсѣяны по одиночкѣ въ породѣ. Окамеыѣ- 
лостей здѣсь не найдеио, хотя крестьяне увѣряютъ, что иногда 
ирп рытьѣ попадаются „чертовы пальцы“ .

Направляясь далѣе на востокъ по главному оврагу къ его 
верховьямъ, мы попадаемъ въ область развитія однѣхъ только 
опокъ п еще далѣе глауконитовыхъ песковъ п песчаниковъ, 
на что указываетъ п исчезновеніе родниковъ.

Въ короткихъ оврагахъ, выходящихъ къ Мокшѣ между 
Самодуровкой п Александровкой, впдны только послѣтре- 
тпчныя породы.

17. Исключительныя по полнотѣ п ясности обнаженія 
находятся у с.с. Вопиловки н Новыхъ Печуръ.

Въ отверткахъ главнаго оврага противъ села Вопиловки 
обнажается почти вся серія верхнемѣловыхъ отложеній раз
сматриваемаго района. Лучіпее обнаженіе находится въ от
верткѣ  противъ новаго зданія волостного правленія. Здѣсь 
обнажены, слѣдующіе слои (рпс. 15):

T?  1. Свѣтло-сѣрые, сильно глинистые мергеля съ рѣд
кими частицами слюды; вверхъ они переходятъ въ 
темносѣрые, въ мокромъ видѣ почти черные. Ни иско
паемыхъ, ни фосфоритовъ мергеля не содержать. Ви
димая мощность 4  —  5 м.

Еіп? 2 . Сѣрый глауконитовый мергель, мѣстами пятнистый 
отъ скопленій глауконита, съ мелкими фосфоритовыми 
черными желвачками, разбросанными тамъ и сямъ по



одиночкѣ въ породѣ. Изъ ископаемыхъ найдены Ostrea 
ШкіЫпі Arkh., АсЫпосатах cf. intennedins Arkh. и 
A d. propinquus Moberg. Мощность до 2 м.

3. Бѣлый 'мергель, сильно глинистый, при высы
ханіи растрескивающійся на ноліедры. Фосфоритовъ 
нѣтъ. Изъ ископаемыхъ найдены Jnoceramus russien-  
sis Ш к., Inoceramus sp. н обломки раковппъ весьма 
крупныхъ ішоцерамовъ. Мощность до 4— 5 м.

Рнс. 15. Разрѣзъ лротпвъ с. Вопнловкп (оСп. 17).

S n . i . l .  4. Глауконитовый песокъ п песчаникъ, въ нижней 
части болѣе плотный; порода содержитъ фосфориты 
въ видѣ желваковъ неправильно округлой формы до
4 — 5 см. въ діаметрѣ, почти черные; обыкновенно 
желваки заключаютъ внутри мѣлоподобнуго, бурно 
вскипающую отъ кислоты массу; вскипаніе собственно 
фосфорита гораздо слабѣе. Попадаются псевдоморфозы 
по губкамъ Maeandroptychütm cf. Jdsikoioi Fîsch., 
M. polymoiphum  Sinz., Polyscyphia cf. pseudocoelopty- 
chium Sinz, ядра моллюсковъ— Neithea, Terebratula„ 
Фосфориты сгружены гл. обр. въ шіжией частп слоя, 
кверху мельчаютъ п становятся болѣе рѣдкими. По 
даннымъ химическаго анализа Р г0 5 содержится: а) въ 
желвакахъ— 23,89%  при нерастворимомъ остаткѣ—



1 8 , 2 2 “/ ;  b) въ черной коркѣ желваковъ— 26,81% , 
при нераств. остаткѣ— 4 ,4 7  %  ; с) въ бѣлыхъ г у б к а х ъ -  
26 , 0 9 %  при нераствор. остаткѣ 8 , 7 0 %.

Ввиду значительной водоносности фосфоритоваго горизонта 
взвѣшиванія фосфоритовъ произведено не было. Мопщость 
всего слоя около 1  и.

5. Свѣтло-сѣрая опока изрѣдка съ глауконитовыми 
шинами н зкелѣзнстыын прожилками; до самаго верха 
обнаженія.

Западнѣе, къ Новымъ Личурамъ , въ верхнихъ частяхъ 
овраговъ обнажаются прикрывающіе опоки глауконитовые, 
мѣстами глинистые нески съ прослоями довольно плотнаго 
глауконитоваго песчаника. Изрѣдка въ песчаникахъ понадают- 
ся пустоты отъ белемнитовъ.

Отверпнш, прорѣзающіе крутой склонъ главнаго оврага, 
•обнаруживаютъ фосфоритовые слои только противъ Вопи- 
ловки  и ниже ея; выше этого села обнаженія замаскированы 
•оползнями.

18. Далѣе на сѣверъ вдоль Мокши мы встрѣчаемъ очень 
рѣдкіе фосфориты въ пашнѣ у д. Морозовской и еще сѣвер
нѣе у с. Кош евки  и у д. Самопольки, но въ разрѣзахъ здѣсь 
•ош не выходитъ. Встрѣчающіеся въ пашнѣ фосфориты ннчѣмъ 
не отличаются отъ фосфоритовъ, найденныхъ у Воппловкп.

У  русла Мокпш здѣсь мѣстами видны черныя п сѣрыя 
глины (Ne.— A p t) , а крутой древній берегъ сложенъ пзъ тѣхъ 
ж е сѣрыхъ глинъ п, частью, глауконитовыхъ песковъ (Apt?).

Большой оврагъ между дер. Морозовской п с. Казѣевкой 
начинается въ опокахъ почтп на водораздѣлѣ, нѣсколько ни
же большой дороги, ведущей въ Наровчатъ. Въ той части 
•оврага, гдѣ беретъ начало небольшой ключъ, текущій въ 
Мокшу, значительныя осыпи совершенно скрываютъ корен
ны я породы, и въ аллювіи кромѣ опокъ и валуновъ ничего 
не найдепо. Это же явленіе имѣетъ мѣсто п во всѣхъ болѣе 
•сѣверныхъ оврагахъ, прорѣзающихъ склоны высокаго берега 
Мокши.

Хорошихъ разрѣзовъ здѣсь нѣтъ, и коренныя породы какъ- 
•бы просвѣчиваютъ пзъ-иодъ нетолстой делювіальной покрышки. 
В ъ  моментъ изслѣдованія нѣкоторыя мѣста склона распахп-



вались подъ озимь, и въ такомъ случаѣ довольно легко было 
находить въ пашнѣ фосфориты.

Благодаря тому, что слои медленно поднимаются па СВ, 
а рѣка въ своемъ теченіи на С п СВ врѣзывается все глу
бже въ свое ложе, фосфориты подымаются все выше и  
выше надъ уровнемъ воды, п въ Самополькѣ мы находимъ 
слѣды пхъ на высотѣ пе менѣе 15— 20 саж.; еще немного 
далѣе къ сѣверу фосфорптоносный горизонтъ выходить па во
дораздѣлъ п исчезаетъ. Бъ  обнаженіяхъ уже видны исклю
чительно мощныя толщи нижнемѣловыхъ породъ. Такъ въ 
оврагахъ, прорѣзающихъ правый крутой склонъ долины, по 
которой течетъ рѣчка Каменка, впадающая въ Мокшу у села. 
Утише Буды , выходятъ, начиная снизу:

О ,  1. Черныя глины съ колчеданомъ, начинающіяся у 
водотека: видимая мощность около 2  м.

2. Мелкозернистые зеленоватые глауконитовые пе
ски; около 5 м.

3. Такіе же пески съ огромными гнѣздами нзвест- 
ковистаго песчаника; около 3 м.

Q. 4. Делювіальные сутлншш; около 2 м.

Лѣвые притоки р . Псы.

По рѣкѣ Сѣнтьмѣ, впадающей въ Псу, н ея притокамъ 
фосфоритовые слои можно наблюдать южнѣе линіи, соединя
ющей с. Казенный Майданъ п д. Тольтяпино. Все, что 
было сказано къ характеристикѣ фосфорптоносиыхъ слоевъ 
у с. Воппловкп, можетъ быть повторено п здѣсь. Но въ  
бассейнѣ Сѣптьмы нѣтъ столь полныхъ н ясныхъ разрѣзовъ, 
какъ .тамъ. О степени водоносности фосфоритоваго слоя 
можно судить по тому, что оиъ въ значительной мѣрѣ питаетъ, 
весь этотъ бассейнъ.

19. Р. Сѣитьма беретъ начало выше с. Лнгужинскій 
Майданъ. Правый берегъ рѣчки у этого села очень крутъ, 
и сложенъ гл. обр. изъ опокъ, прикрытыхъ послѣтретичпымц 
отложеніями. Опоки образуютъ мощныя осыпн, совершенно 
скрывающія нижележащія породы. Только присутствіе фосфо
ритовъ въ аллювіи рѣчкн указываетъ на развитіе здѣсь фос
форитоноснаго слоя. Выходовъ послѣдняго нѣтъ и ниже;



Яиужппскаго Майдана. Въ полуверстѣ южнѣе села Альпина 
добывается крестьянами „бѣлая глина*— глауконитово-мерге
листая порода съ крайне рѣдкими мелкими фосфоритами, 
соотвѣтствующая слою съ Actinocamax Cf. ïniermednis и Ostrea 
N ikitin i y Вопиловкп (Em .); эта ясе порода разрабатывается 
п въ с. Новое Д ракино. Ниже Алькнна оба склона р. Сѣнть- 
мы (особенно правый) довольно пологи и распахиваются.

Отсутствуютъ выходы фосфоритовъ и по лѣвымъ прито
камъ р. Сѣнтьмы, что слѣдуетъ приписать вліянію обнажаю
щихся здѣсь опокъ, дагощпхъ значительныя осыпп.

Въ с. Казенномъ Майданѣ  верхнемѣловыя породы уже 
отсутствуютъ. Въ оврагѣ, пересѣкающемъ село,' обнажаются 
по водотеку темносѣрыя глины, прикрытыя слоистыми сѣро
вато-зеленоватыми песками, образующими мѣстами огромные 
оползни. Н а контактѣ песковъ съ глинами: выходятъ скуд
ные роднпки.

Ниже Казеннаго Майдана Сѣнтьма прорѣзаетъ лишь чер
ныя нижнемѣловыя глины.

20. По р. Шадымкѣ, впадающей въ Сѣитьму справа, 
выходы фосфоритовъ молено наблюдать только выше с. Ша~ 
дымскій Майданъ, гдѣ удалось установить слѣдующій (ком
бинированный) разрѣзъ:

T? 1. Свѣтлосѣрый глинистый мергель, вверху болѣе 
темный. Ископаемыхъ н фосфоритовъ ие найдено. Об
нажается на высоту около 2  м.

Em ?  2 . Сѣрый сильно вскипающій глауконитовый мер
гель съ очень рѣдкими мелкими черными фосфорита
ми и Actinocamax cf. intennedius A rkh. Мощность 
ок. 2  м.

3. Свѣтло-сѣрый мергель. Мощность иензвѣстиа. 
S n . i . l .  4. Глауконитовый фосфорптоносный песокъ, про

ступающій изъ-подъ осыпей.
3. Свѣтлосѣрая опока съ глауконитовыми пятнами, 

образующая осыпи.
Q. 4 . Валунная глина.

Валунная глина спускается довольно низко къ тальвегу 
оврага, скрывая собою нижележащія породы, обнажающі
яся только въ боковыхъ отверткахъ.



Фосфориты слоя 4 чрезвычайно напоминаютъ фосфориты 
Боыпловкп. Это точно такіе же желваки неправильной, боль
шею частью округлой формы съ бѣловатой вскипающей мас
сой виутрп. Попадаются псевдоморфозы по губкамъ Yentri- 
cuhtes cf. subradiafois Sinz, MaeandroptycUium cf. polymor- 
plntm Sinz., M. ci. Münsten  Fisch.

Въ оврагѣ Норовкѣ, впадающемъ въ рѣчку Б . Шадымку 
сѣвернѣе Шадымскаго Майдана, въ правомъ высокомъ н кру
томъ берегу, изрѣзанномъ отвершкамп, выходятъ только се- 
нонскія породы, кончая опоками вверху. Фосфоритовъ не 
удалось видѣть пзъ-за развитыхъ здѣсь осыпей и оползней. 
Ключи, пріуроченные къ фосфорптопосному слою, обильны 
водою.

Въ слѣдующемъ на сѣверъ оврагѣ Рыскѣ, впадающемъ въ ту 
же Б. Шадымку, выходятъ нижнемѣловые глауконитовые пески 
съ прослоями известковаго песчаника и черныя глины, обра
зующія тальвегъ. Верхиемѣловыхъ породъ въ этомъ оврагѣ 
впдѣть не удалось.

Б ъ  оврагѣ М. Шадымка, впадающемъ въ Б. Шадымку съ 
лѣвой стороны, фосфоритовые слои выходятъ очень ясно въ 
одномъ гоъ отверппсовъ по правой сторонѣ оврага противъ 
д. Тюриково. по дорогѣ въ с. Рыскиио. Въ этомъ отверткѣ 
в п д ііы  слѣдующіе слои:

T? 1. Свѣтлосѣрые вппзѵ, те.мпосѣрыс, почта черные 
вверху глинистые мергеля. Видимая мощность около 5 м.

Ет? 2. Глауконитово-мергелистая порода съ Actinoca- 
тах cf. intermeclms и очень рѣдкпмп мелкими чер- 
ііыміі фосфорптами; ок. 2  м.

3. Свѣтло-сѣрые спльыо вскипающіе мергеля; около 
4 м.

8п. г. 1. 4. Водоносный глауконитово-песчаный горизонтъ,
прикрытый осыпыо опокъ. Фосфориты, встрѣчающіеся 
въ породѣ, представляютъ желваки округлой формы 
съ бѣлой вскипающей массой виутрп; діаметръ ихъ 
до 3 см. Этотъ слой выходитъ только по водотеку, 
гдѣ онъ однако въ значительной мѣрѣ скрыть осыпыо 
опоки. Въ стѣнкахъ отвертка мѣсто его отмѣчено 
влажной полосой. Мощность не извѣстна.

5. Толіца опокп вндпмой мощности ок. 7 м.



1 1 п выше этой деревни, нп нпже ея до с. Щ адима вы
ходовъ фосфоритовъ по оврагу ие найдено, такъ какъ опока 
въ обнаженіяхъ сползла до самаго два оврага.

Въ большомъ оврагѣ въ одпоіі верстѣ нпже с. Шпдыма, 
у устья его замѣтны ыочажпны, что указываетъ па присут
ствіе водоупорныхъ породъ (Сіу?).

21. Слѣдующимъ болѣе крупнымъ притокомъ Исы явля
ется рѣчка Ипсарка. Эта рѣчка, до впаденія въ. нее ръчкп 
Лухнейки, течетъ въ широкой аллювіальной долинѣ съ пе- 
очень крутыми распаханными склонамп. Въ окрестностяхъ 
селъ Арбузовки и  Кочетовки въ склонахъ долины добывается 
аптскій песчаникъ для строительныхъ цѣлей. У  южнаго конца 
дер. Маюровки въ оврагѣ обнажаются опокп съ гнѣздами 
сливного песчаника и отпечатками Аѵісгііа tenuicostata Roem. 
(Sn. і .  2). Контакта съ нижележащей породой не видно. По 
оврагу течетъ ручей, водотекъ котораго замаскированъ осы
павшейся опокой. Выходитъ онъ, по всей вѣроятности, пзъ 
губковаго слоя.

Въ стѣнкахъ овраговъ у сел. Лаёвки обнажаются опоки; 
ложе протекающихъ по оврагамъ ключей состявляетъ синяя 
глпна.

Въ ложѣ самой Иисаркп синей глины не видно пзъ-за 
значительной толщи аллювія. Въ нижней части овраговъ, 
гдѣ ясно развпты оползни, опоки лежатъ непосредственно на 
синей глинѣ; выше по оврагамъ контакта породъ не видно; 
однако не видно п нпкакпхъ слѣдовъ промежуточной толщи 
(T .— Sn. і. 1).

По рѣчкѣ Паевкѣ, текущей западнѣе Іінсаркп, аптскій 
песчаникъ разрабатывается у верхняго конца с. Кульмежа.

Между с.с. Кульмежомъ и  Козловкой выходы коренныхъ 
породъ отсутствуютъ. Выше Козловки въ одномъ пзъ отвер- 
шковъ главнаго оврага —  Каменномъ врагѣ —  наблюдаются 
выходы глауконитоваго не вскипающаго песчаника, разбитаго 
трещпнамн на многогранники (Sn. і. 1?). Ископаемыхъ въ 
немъ найти не удалось. Выше этого выхода песчаника оврагъ 
на протяженіи около полуверсты очень пологъ и задернованъ, 
а затѣмъ начинается цѣлый рядъ выходовъ опокъ, въ кото
рыхъ найдены Avicula tenuicostata Roem. (очень часто) п 
пустоты отъ ростровъ и, рѣже, самые ростры Adinocamax.



У самаго села стѣнки оврага деформированы оползнями, п 
породъ, подстилающихъ глауконитовый песчаникъ, видѣть не 
удалось. До самаго Кульмежа оврагъ сухой.

По р.р. Шплоховкѣ и Тарсѣ выходы коренныхъ породъ 
не встрѣчены. Склоны ихъ долинъ большею частью задерно
ваны. Б ъ  промоинахъ обнажаются делювіальные суглинки 
или, рѣже, перемытые валунные пески.

Западная часть Жаровчатскаго уѣзда.

Бъ расположенной къ западу отъ берега Мокши части 
Наровчатскаго уѣзда- найдено всего два выхода фосфорито
носныхъ породъ.

Одинъ нзъ пнхъ, описанный въ свое время ироф. Б о г о 
с л о в с к и м ъ ,  находится па р. Шолдапсѣ у с. Чердака и 
былъ осмотрепъ авторами этого отчета совмѣстно съ А. Б. 
Р о і и к о в с к п м ъ ,  другой же, открытый послѣднимъ, расио- 
ложеиъ у западной границы уѣзда въ истокахъ р. Парцы, 
притока р. Бада.

22. Р . ПГелдаисъ отъ устья до с. Чердака течетъ въ 
отлогихъ берегахъ, сложенныхъ нзъ делювіальныхъ глини
стыхъ породъ. У Чердака берегъ становится высокимъ, и въ 
иемъ выходятъ нижніе горизонты верхнемѣловыхъ отложеній 
и въ томъ числѣ фосфорптоыосная нзвестковпстая глина, вид
ная всего на нѣсколько сажень.

Выше села эти горизонты опускаются пнже уровня рѣки, 
и въ обнаженіяхъ выходитъ лишь лежащія выше опоки п 
иесчано-глаукошітовыя породы.

Обнаженіе у Чердака въ моментъ нашего посѣщенія было 
въ очень дурномъ состояніи, и большая часть его была по
крыта осыпями и оползнями, благодаря чему видѣть ясно той 
послѣдовательности слоевъ, которая установлена для этого- 
пункта проф. Б о г о с л о в с к и м ъ ,  не удалось.

Подъ мореной обнажаются здѣсь сѣроватыя глины, внизу 
становящіяся известковистыми; въ шіхъ залегаетъ прослой чер
ныхъ мелкихъ фосфоритовыхъ сростковъ до 0,25 см. мощ
ностью. Среди фосфоритовъ попадаются ядра двустворчатыхъ, 
моллюсковъ.

Анализированные желваки фосфоритовъ заключаютъ 28,95 "/^



Р 20  ы 19,85 °/ нерастворимыхъ элементовъ. Мощность глинъ—  
I  5  і _  2  м. Ниже ихъ проступаетъ слой бѣлаго мергеля съ 
обломками толстостѣнныхъ раковинъ ппоцерамовъ. Породы, под
стилающія мергель, завалены. Въ осыпяхъ попадаются неопре
дѣлимые въ видовомъ отношеніи ростры Actinocamax. Выходъ 
фосфоритоваго слоя имѣетъ, какъ уже указано выше, всего 
нѣсколько саженей въ длппу. Въ сосѣднихъ съ запада обна
женіяхъ выходятъ только послѣтретпчныя породы, а еще далѣе 
на западъ— болѣе высокіе горизонты верхняго мѣла.

Н а слѣдующемъ къ сѣверу притокѣ Мокшп —  р. ІІаньжѣ 
выходы верхнемѣловыхъ фосфоритовъ указаны Богословскимъ 
для окрестностей с. Пичуръ п д. Кадыкоеки, но нп въ томъ, 
ни въ другомъ пунктѣ прп нашпхъ изслѣдованіяхъ онп встрѣ
чены не были.

23 . Упомянутый выше выходъ фосфоритовъ въ верховь
яхъ р. Парны находится у с. Свпщево на небольшомъ пра
вомъ притокѣ этой рѣки.

Разрѣзъ въ этомъ мѣстѣ, по А. В. Р о ш к о в с к о м у ,  слѣ
дующій (начиная сверху):

1. Послѣтретпчныя отложенія различной мощности.
2. Глауконитовый песокъ; 18 см.
3. Глауконитовый песокъ съ фосфоритовыми срост

ками; 0 ,18  м.
4. Известковпстая глина; 70 см.
5. Песчанистая опока; 0,20 м.
6 . Слоистая пзвестковнстая глина.

Аналпзъ фосфоритовъ пзъ слоя 4  далъ 2 3 ,9 4 #/# фосфорной 
кислоты п 1 9 ,8 4 °/0 нерастворимыхъ элементовъ.

Если отбросить отдѣльные, мелкіе фосфоритовые желвачки, 
разбросанные въ эмшерскомъ (?) мергелѣ, то въ разсмотрѣн
номъ сейчасъ районѣ окажется всего одинъ фосфоритовый 
слой, пріуроченный къ основанію нижняго сеиоиа, который 
мы уже встрѣчали въ бассейнѣ р. Атмпса (I районъ). Хара
ктеръ его здѣсь однако нѣсколько иной, нежели въ только что 
упомянутой мѣстности, что зависитъ отъ измѣненія породъ, 
заключающихъ фосфориты, отъ иного характера осадковъ, въ 
которыхъ онп образовывались. Въ то время какъ въ бассейнѣ



Атмиеа, гдѣ фосфорнтоиосная порода представляетъ песчаникъ, 
количество Р 20 , въ шшнесеионскпхъ фосфоритахъ ровно въ 
среднемъ 17— 18°/0, в ъ Ш  районѣ, гдѣ фосфориты залегаютъ 
въ мсргелпстыхъ породахъ, количество Р 20 5  возрастаетъ въ 
нихъ до 24 и даже до 27%. Несмотря ' однако па столь вы
сокое содержаніе фосфорной кислоты, и здѣсь ишгшесеионскШ 
фосфоритовый слой практическаго значенія имѣть не можетъ. 
Препятствіемъ къ этому служитъ, съ одной стороны ничтож
ное содержаніе въ немъ фосфоритоваго матеріала ’), а съ 
другой— сильная водоносность слоя.

IV районъ.

Р. Пса и ]). Учуй.
На р. Псѣ въ предѣлахъ 73 листа есть только одинъ изо

лированный выходъ фосфоритовъ восточнѣе д. ІО.иаіпоаки. 
Въ этомъ мѣстѣ Пса подходитъ очень близко къ правому 
высокому берегу и размываетъ коренныя породы. Берегъ, до
стигающій здѣсь 45 саж. высоты, весь состоитъ пзъ оползней. 
Послѣдовательность слоевъ, насколько ее можно установить 
при существующихъ неблагопріятныхъ условіяхъ, такова:

24. J. 1. Сѣрая глина, поднимающаяся надъ уровнемъ 
воды въ рѣкѣ метра на 1,5.

Ne. г. 2. Глауконитово-фосфоритовая песчаная прослойка. 
Фосфориты представляютъ плотпые гладкіе желваки 
діаметромъ ок. 1— 4 см., коричневаго цвѣта. Не рѣдки 
весьма совершенныя гальки. Нѣкоторые желваки изъ
ѣдены сверлящими организмами. Ископаемыхъ не най
дено кромѣ одного отпечатка спинки аммонита. Фос
фориты сгружены болѣе плл менѣе плотно только въ 
ппжней части слоя. Количество Р 20 6  въ нііхъ дости
гаетъ 27 , 35%,  а нерастворимаго остатка— 5,24% . 
Мощность обогащенной части слоя не превышаетъ 35 
см.; мощность всего слоя 95 см.

Nc.-Apt. 3. Оползающія массы черныхъ глпнъ со сростками 
сѣрнаго колчедана п мергеля и песковъ.

і) Во взвѣшиваніи па р. Чегодаѣ фосфоритовъ оказалось новѣе 3 пудовъ 
аа кв. сажень слоя.



Фосфоритовый слой выходите всего на протяженіи нѣсколь
кихъ десятковъ саженей п затѣмъ скрывается подъ мощными 
оползнями лежащихъ выше породъ.

Западнѣе ІОматовкп рѣка отходитъ отъ коренного берега, 
и ясные розрѣзы не пдутъ ниже черныхъ тайнъ. Луч
шее обнаженіе наблюдается въ оврагѣ непосредственно выше 
Новой Лшенёвы. Здѣсь видны:

25 . Hc.-Apt. 1. Черныя глины съ колчеданомъ; до 25 м.
Apt? 2. Глауконитовый желтовато-зеленоватый мелкозер

нистый, слоистый лесокъ съ гнѣздами известковаго 
песчаника желтоватаго, бураго пли спиеватаго цвѣта. 
Въ пескѣ найдено ядро очень крупнаго, ок. 20 см. 
діаметромъ, Pecten (P*. crassitesta?). Мощность ок. 15м.

3. Бѣлая глпна, добываемая пзъ дудокъ.
Q. 4. Валунная глина.

Возрастъ черныхъ глинъ, обнажающихся на ГІсѣ, отчасти 
опредѣляется тѣмъ, что въ с. Латышевкіъ (на ІО.-В. отъ 
ІОматовкп), расположенномъ на восточномъ склонѣ высотъ, 
окаймляющихъ рѣку, при рытьѣ колодца на 8 — 1 0  саж. отъ 
дневной поверхности встрѣчена подъ песками черная глпна, 
богатая пскопаемымл, пзъ которыхъ нѣсколько экземпляровъ 
было передано дамъ г. Л а ж е .  Среди отпечатковъ аммонитовъ 
легко узнать Hoplites Deshayesi н Am . bicuruatus. Въ бѣлой 
глинѣ ископаемыхъ нѣтъ.

Нижнія частп берега Исы западнѣе Юматовки покрыты 
растительностью п имѣютъ оползневый рельефъ; благодаря 
этому раскопокъ для отысканія слоя здѣсь произведено не 
было. Судя по тому, что русло рѣки углубляется, слой мо
жетъ продолжаться н западнѣе Юыатовкп; съ увѣренностью 
однако этого сказать нельзя, принимая во вниманіе, что онъ 
лежитъ на размытой поверхности горскихъ глинъ, которыя 
могутъ опуститься н ниже уровня воды въ рѣкѣ.

Выше ІОматовкп Иса течетъ въ С .-С .-З. направленіи. 
Благодаря этому противъ с. Нагорная Поляна  аптскіе пески, 
лежатъ на высотѣ ок. 2 0  метровъ надъ уровнемъ рѣки, что 
стоитъ въ связи какъ съ общпмъ паденіемъ слоевъ на ГО.-З., 
такъ н съ поднятіемъ русла рѣки по направленію къ Н . 
Полянѣ. Исходя изъ того, что мощность нижнемѣловыхъ глинъ



превышаетъ 2 0  м., можно думать, что не только фосфори
товый слой, но и часть прикрывающихъ его черныхъ глинъ 
скрыты подъ рѣкой. Верстахъ въ 2-хъ ниже г. Hncajya въ 
небольшомъ обрывѣ надъ лугами глпны оканчиваются на вы
сотѣ не болѣе 1 0  м. надъ уровнемъ рѣки п прикрыты сѣро
ватыми глшшетымп песками.

Строеніе береговъ р. Уиуя аналогично строенію береговъ 
Псы. Русло его, согласно отмѣткамъ анероида у уровня воды 
въ рѣкѣ у Старой Пшеийвы на Унуѣ и у Новой Пшснёвы 
на Псѣ лежитъ почти на 20 м. выше русла Иеы; поэтому, 
очевидно, и выходовъ фосфоритоваго слоя здѣсь не имѣется. 
Отроете берега Уиуя видно въ окрестностяхъ с. Унуйскій 
{Масловскій) Майданъ, гдѣ въ верхней части склона высту
паютъ темныя глины. Этн же глины выходятъ по тальвегу 
оврага Курчалей, г,тѣ попадается также довольно много кон
крецій сѣрнаго колчедана. Въ верхішхъ частяхъ оврага обна
жаются пески. Выше послѣднихъ разрабатываютъ бѣлую глину, 
похожую па глины Новой Пшенбвы.

Пса ниже Новой Ниіеневы н Упуй ниже- Чекашевыхг 
Полянъ текутъ но очень широкой болотистой низшій.

Р. Сивинь съ р. Еивчеемъ.

Въ предѣлахъ 73 листа р. Спвшіь течетъ въ широкой ал
лювіальной долинѣ, правый берегъ которой, довольно крутой 
н мѣстами террасовпдный, богатъ оврагами, обнаруживающими 
его строеніе. Лѣвый берегъ, чрезвычайно пологій, характери
зуется широкими мелкими оврагами, представляющими обыкно
венно сѣнокосы. До кореппыхъ породъ они углубляются рѣдко 
н то лишь въ своихъ верховьяхъ, напр. выше с. Новое Син- 
дорово, гдѣ но тальвегу выступаютъ синія глины, а въ стѣн
кахъ оврага обнажаются слоистые желтоватые мелкозернистые 
пескп (Сгх). прикрытые послѣтретичиымп отложеніями.

26. Западнѣе с. Шатова ’) въ оврагѣ Каладъ Шама обнажа
ются: •

Ш. 1) Сѣрая пзвестковистая глина съ Gryphaea dilatata 
п Belemnites subabsolutus Is'ik.; поднимается отъ таль
вега на 6  м. 1

1) Шайгово стоитъ па граішц*Ь 73 и 91 листовъ.



2. Оолитовый мергель съ желѣзистымн пятнами; 
ВО ем.

3. Сѣрая нзвестковнстая глина; 60 см.
4. Оолитовый мергель, очень плотный; 50 см.
5. Сѣрая нзвестковнстая глина; 30 ем.
6 . Оолитовый мергель, какъ въ слоѣ 2; 25 см.
7. Сѣрая нзвестковнстая глина съ Gryphaea diîa- 

tata; 50 см.
8 . Оолитовый мергель, болѣе темный, чѣмъ преды

дущій; 25 ем.
9. Почва.

По тальвегу найдены аммониты Aspidoceras cf. diversiforme 
W aagen, Kepplentes sp., Belemnites cf. subàbsolutas Nik., 
Ostrea sp.

Выходовъ юры проф. Б о г о с л о в с к и м ъ  для даннаго мѣста 
не отмѣчено; имъ на каргѣ указанъ здѣсь только инжній мѣлъ.

Эти же породы обнажаются н въ нѣкоторыхъ оврагахъ 
западнѣе описаннаго выхода, въ лѣсу восточнѣе р. Сарги, 
впадающей въ Сивинь противъ д. Хитровки.

Между р.р. Саргой и Серебрянкой обнаженія отсутствуютъ. 
Только въ с. Оѵшни выходить ниже уровня воды каменно
угольный известнякъ. Въ небольшихъ, но глубокихъ оврагахъ 
у верховьевъ рѣчки Серебрянки по дорогѣ въ с. Б .  Б а й -  
моръ въ дурныхъ разрѣзахъ, замаскированныхъ осыпями, 
обнажаются

Ш. 1. .Сѣрая глина съ желтыми прожилками, распада
ющаяся на мелкіе поліэдры.

Сгѵ 2. Черная глина съ колчеданомъ.
3. Желтоватый желѣзнстый песокъ.

Q- 4. Почва.
Контакта породъ не видно, но для слоевъ 2 н 3 граница 

соприкосновенія намѣчается родниками.
27. Въ с. Старое Синдорово у мельницы (верхній конецъ 

села) въ обрывѣ по правой сторонѣ рѣчки Мадаевки обна
жаются въ оползнѣ нижнемѣловыя глины съ колчеданомъ, 
прикрытыя желтыми слоистыми песками. Паденіе слоевъ песка 
и глины въ оползнѣ до 27°. Этп же глины съ колчеданомъ 
можно особенно ясно наблюдать западнѣе села въ Девятовомъ



врагѣ. Текущій по глинамъ небольшой ключъ пропадаетъ 
въ нижней частп оврага, благодаря появленію келловейскихъ 
песковъ, которые ясно обнажаются въ обрывахъ Спвини 
между Cm. Сгсндоровымг п д. Панской. Ниже послѣдней 
Сывинь вступаетъ въ широкую (до 8  в.) болотистую аллю
віальную долину.

Контакта горскпхъ и мѣловыхъ породъ и выходовъ пріу
роченнаго къ нему фосфоритоваго слоя на Спвпнн нигдѣ не 
наблюдалось. Земляныхъ работъ для открытія этого слоя, за 
отсутствіемъ какпхъ либо точныхъ указаній на высоту его 
залеганія, ие производилось.

Рѣчка Кнвчен, нрптокъ Спвшш, у д. Заберезоеки и Д о л-  
готрясова течетъ въ довольно широкой долпнѣ, склоны ко
торой распаханы; овраги, прорѣзывающіе склоны, обычно 
пороелп лѣсомъ. Хорошіе разрѣзы отсутствуютъ. Б ъ  оврагахъ 
восточнѣе Долговырясовсі по тальвегу выходитъ синія глины, 
мощность которыхъ ие менѣе 15 м.

По этимъ глппамъ течетъ ручеекъ, прорѣзающій овражный 
аллювій до 2 м. мощности. Б ъ  бокахъ овраговъ проступаютъ 
пески до 6  м. У д. Заберезооки въ прикрывающихъ сшпою 
глину пескахъ найдены валуичпки кварцита, почему ихъ мо
жно разсматривать какъ иослѣтретпчпыя образованія.

28. Очень питересепъ оврагъ за церковью въ с. Новоусадскій 
Высе.юкъ. Въ этомъ оврагѣ, осложненномъ громадными ополз
нями, можно видѣть слѣдующія породы:

Kl. 1. Сѣрая глина съ желтоватыми прожилками.
2. Прослой оолитоваго мергеля; ок. 40 см.

Породы этп обнажаются въ низовьяхъ оврага и покрыты 
здѣсь послѣтретпчііыми обравоваиіямп. Въ этой части оврага 
въ осыпи найдены Belemnües mbabsolutus, Bel. cf. Banderi, 
Gh'yphaea dilatata.

Выше по оврагу обнаженія исчезаютъ, a затѣмъ y таль
вега выступаютъ:

Ne. і. 3. Черная глнна, съ зеленоватымъ оттѣнкомъ отъ 
глауконита; въ ней изрѣдка попадаются фосфориты 
шеколадпаго цвѣта, по формѣ п размѣрамъ папомп- 
иающіе юматовскіе фосфориты. Видимая мощность 
40 см.



Выше фоефорнтоиосшіго слоя впдпы:

4. Синяя глина.
5. Сѣроватая глина; около 1,5 м.
6 . Слоистые желтоватые неекн; около 2 м.
7. Такіе же пески съ глпппстымн прослойками; 

около 4 м.
<2. 8 . Валунная глина.

Выходъ фосфоритоваго слоя крайне незначителенъ, ок. 
3 саж., и пріуроченъ къ онолзшо, почему взвѣшиванія н 
не было произведено; количество фосфоритовъ въ немъ явно 
незначительно.

Ниже но Кпвчею у Вродовки и Лысогоровки оврага за
росшіе, лѣсистые; въ бокахъ ихъ выходятъ желтые пески 
съ валуичпками (Q). Ниже Бродовкп Кивчей вступаетъ въ 
широкую долину Сивпнп, но которой течетъ около 40 верстъ.

Р. Варма.

P. Варма течетъ па всемъ протяженіи въ долинѣ съ по
логими распаханными склонами. Обрывы вдоль берега рѣки 
рѣдки. Оврага, внадаюнце въ Варму выше Новаго Личин- 
гумскаго Выселка (Кукушкино), очень глубоки, обильны 
родниками н поросли лѣсомъ. Въ полуверстѣ ниже Выселка 
существуетъ слѣдующее обнаженіе:

29 . Crt. 1. По водотеку видна синяя песчанистая глина, 
поднимающаяся въ етѣпкв обрыва на высоту до 0,75 м.

2. Бурый глпппстый песокъ; 0,80 м.
3. Желѣзнстый песокъ; 0,40 м.
4. Прослой плотнаго яіелѣзпстаго песчаника; 0,20 м.
5. Песокъ, какъ въ слоѣ 3; 0,60 м.
6 . Слоистые тонкіе пески съ глпнпстыші прослой

ками вверху; ок. 4 м.
Q. 7. Валушгая глина; ок. 2 м.

На склонѣ долпиы по направленно къ водораздѣлу поя
вляются пески, которые, повщцшому, прикрываютъ валунную 
глину.

Ископаемыхъ въ пескахъ оппсанпаго разрѣза не найдено,
15Наслѣдованіе фосфорптоіпѵ.



но петрографически эта толща чрезвычайно напоминаетъ ни
жнемѣловые пескп, развитые по лѣвобережью Мокши.

Ниже села Новодѣвичьяго Варма течетъ въ широкой ал
лювіальной долинѣ, въ склонахъ которой выходятъ только 
суглинки п иеремьггые валунные пески. Никакихъ указаній 
на присутствіе фосфоритоваго слоя на Вармѣ, такимъ обра
зомъ, не имѣется.

Р . Уркатъ,

Склоны долины р. Урката въ верхнемъ теченіи песчаны 
п расиаханы; многочисленные овраги, ихъ прорѣзающіе, до
вольно глубоки, поросли лѣсомъ и бѣдны обнаженіями; въ 
нихъ выходятъ желтоватые кварцевые пескп.

По тальвегу овраговъ часто попадаются валуны (кварцпты, 
шокшшіскій песчаникъ, рѣже гранитъ). Изрѣдка можно на
блюдать валунную глину, но ея отношеніе къ пескамъ не ясно.

Послѣ весенняго половодья, по словамъ крестьянъ, попа
дается по бнчевнпку рѣчки „золото", образчикъ котораго 
намъ п показывали въ с. Никольскомъ,— это пиритъ. Присут
ствіе послѣдняго указываетъ, повпднмому, на близость коренныхъ 
породъ. Ниже въ оврагахъ, впадающихъ въ Уркатъ у д. М у- 
равлянки (Аттиковъ врагъ и др.), выходятъ юрскія породы, 
выражешіыя сѣрыми п темпосѣрымп глнпамп съ ископаемыми 
очень плохой сохранности (аммониты рода Керріепіез, брю- 
хопогіе п пластинчатожаберные моллюскп). Фосфоритовъ 
здѣсь не обнаружено. Ннже Муравлянки  рѣка врѣзается въ 
каменноугольные пзвестнякн. Въ нѣсколькихъ верстахъ ниже 
д. Будаевой долина рѣки расширяется, н выходовъ корен
ныхъ породъ нѣтъ уже до самаго впаденія Урката въ Мокпгу.

Н а прптокѣ Урката Нулуѣ у деревень Большая и Малая 
Бриловка  въ берегахъ рѣкп выходятъ долошггизпрованные 
известняки съ крайне плохо сохранившейся фауной. Н а всемъ 
остальномъ теченіи Нулуя выше обѣихъ Бриловокъ имѣются 
только выходы послѣтретпчныхъ породъ.

Изъ сказаннаго видно, что въ обширной области правыхъ 
притоковъ Мокши въ предѣлахъ Писарскаго и Краеноелобод- 
скаго уѣздовъ найдено всего два выхода фосфоритоваго слоя, 
одинъ изъ которыхъ былъ н ранѣе извѣстенъ въ литературѣ.



В ъ  обоихъ случаяхъ фосфориты пріурочены къ границѣ юр
скихъ и нижнемѣловыхъ отложеній и петрографически то- 
ждественны съ гальками, заключающимися въ  нижненвоком- 
скихъ фосфоритовыхъ конгломератахъ лѣвобережья Мокши. 
Это тождество, въ  связи со сходствомъ стратиграфическихъ 
соотношеній заставляетъ насъ причислять юматовскіе н но- 
воусадскіе фосфориты также къ нижнему неокому. То посто
янство, съ которымъ въ этомъ горизонтѣ держатся фосфори
ты, встрѣчающіеся въ немъ н  въ Костромской, н  въ  Симбир
ской губерніи, и на лѣвомъ берегу Мокши, заставляетъ насъ 
предполагать, что и въ  разсматриваемомъ районѣ всюду на 
контактѣ юрскихъ и нижнемѣловыхъ породъ долженъ залегать 
фосфоритовый слой. То обстоятельство, что послѣдній въ 
исключительно- рѣдкихъ случаяхъ наблюдается въ  естествен
ныхъ выходахъ, объясняется, съ одной стороны, вообще край
ней бѣдностью района обнаженіями коренныхъ породъ, а 
съ  другой —  чрезвычайнымъ развитіемъ оползневыхъ явле
ній, благодаря которымъ фосфоритовый слой, залегающій 
нормально въ низшихъ частяхъ склоновъ, оказывается обыч
но закрытымъ опустившимися сверху породами.

Необходимо отмѣтить, что и въ  тѣхъ двухъ случаяхъ, гдѣ 
фосфориты набдюдалиеь въ разрѣзахъ, породы смѣщены изъ 
•своего коренного залеганія оползнями.

Выяснить при столь неблагопріятныхъ условіяхъ наблю
денія область развитія фосфоритоваго слоя и уровень его за
леганія методами обычной геологической съемки невозможно; 
для этого необходимы правильныя горныя развѣдки. Исходя 
только изъ уровня залеганія слоя у ГОматовки и явнаго опу
сканія породъ отъ Юматовки къ Илсару, мы считаемъ воз
можнымъ предполагать, что фосфоритовый слой распростра
няется на правомъ берегу Исы, скрытый подъ оползнями и 
наносами, иа протяженіи отъ Юматовки до Новой Нше- 
■нсвы.

По берегу Кивчея онъ можетъ распространяться отъ Д о л 
говые ясова до Дысогоровки. Наконецъ, весьма вѣроятно при
сутствіе закрытаго фосфоритоваго слоя на правомъ берегу 
Сивини между М . Каймаромг и Панскою.

Недостаточно выясняютъ налги наблюденія н водоносность 
пласта. Залегая между дкумя толщами глинъ, песчаныя фос-



форптоцосиыя породы могутъ быть въ той или ппой степени 
•водоносны, и отсутствіе въ нихъ воды въ оползняхъ не до
казываетъ. еще сухости пласта въ коренномъ его залеганіи. 
Какнхъ-лнбо указаній на продуктивность слоя у пасъ но 
имѣется; принимая во вниманіе ту измѣнчивость въ количествѣ 
фосфоритоваго матеріала, какая наблюдается въ соотвѣтству
ющемъ слоѣ лѣваго берега Мокши, мы не считали возмож
нымъ производить количественный учетъ фосфоритовъ въ 
столь изолированныхъ, перебитыхъ оползнями выходахъ, ка
кіе имѣются въ разсматриваемой области.

Фосфорной кислотою фосфориты Юматовки весьма богаты—  
содержать 2 7 ,37°/9 ея.

V районъ. Р. Монша въ Краснослободсномъ уѣздѣ.

Правый берегъ Мокши отъ устья р. Псы до устья р. У р- 
ката представляетъ болотистую поемную низину съ разсѣян
ными тамъ и сямъ песчаными буграми, на которыхъ пріюти
лись иемногочислешше деревеньки н выселкн. Иизнпа изрѣзана 
старицами, рѣдко сохранившими связь съ Мокшей; мѣстами 
опа болотиста, мѣстами несчана и въ значительной мѣрѣ по
росла лѣсомъ. 11а востокѣ она ограничена краемъ плато, по
строеннымъ изъ боровыхъ песковъ. Пески отн тянутся далеко 
иа востокъ, составляя плащъ, скрывающій коренныя породы 
и валугашя отложенія. Наиболѣе рѣзко край плато выражоиъ 
между д. д. Курляемъ и Нагорной Шениной, гдѣ оиъ до
стигаетъ 25— 30 м. высоты. Выходовъ коренныхъ породъ ira 
па шізішѣ, пи въ краяхъ ограничивающаго ее плато пѣтъ.

Лѣвый коренной берегъ Мокши иа пространствѣ отъ устья 
р. Псы до г. Троицка весьма отлогъ н отдѣляется отъ рѣки 
широкой болотистой шізниой. Сѣвернѣе Троицка коренной 
берегъ становится круче п достигаетъ 25 саж. высоты. Не
посредственно выше города овраги, прорѣзывающіе склоны, 
мелки п не углубляются до коренныхъ породъ. Первый глу
бокій оврагъ находится у южнаго конца с. Новая Рѣзепов- 
ка. Въ немъ видны

Q .30. 1. Желтовато-бурый, пронизанный трубочками су
глинокъ съ однимъ темнымъ (гумознымъ?) прослоемъ—  
1,5 м.



2. Внизъ суглинокъ становится болѣе песчанистымъ 
и переходитъ почти въ песокъ, пеправильнослопстый, 
съ крупными зернами кварца.

3. Глинистая слоистая порода.
Мощность 1— В около 5 м.

Сг.і? 4. Сѣрая и буроватая пятнистая глина, до 2 м.
5. Песокъ; 1,5 м.
6. Сѣрая глина съ содержащими Р 8Ов септаріями, 

въ трещинахъ которыхъ отложился сѣрный колчеданъ 
и вивіанитъ; 1 м.

7. Тонкій слюдистый песокъ съ конкреціями лимо
нита; около 1,5 м.

Изъ-подъ разрѣза вытекаютъ обильные родники. Въ сосѣд
немъ овражкѣ ниже выхода родниковъ обнажаются синяя и 
черпая глины съ сѣрнымъ колчеданомъ.

У южнаго конца д. Ианикетовки въ ложѣ р. Большой 
Азяен выходить фосфоритовый конгломератъ; виденъ оиъ какъ 
разъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ рѣчку пересѣкаетъ дорога на Кра- 
снослободскъ. Надъ уровнемъ воды въ Мокшѣ слой лежитъ 
на высотѣ около 4 н.; онъ выходитъ иа небольшомъ протя
женіи, теряясь выше переѣзда подъ рѣчнымъ аллювіемъ; ни
же переѣзда берега Азясп заняты конопляниками и огоро
дами и обнаженій не имѣютъ.

31. Въ 2-хъ верстахъ ниже Паникетовкп Мокша подходитъ 
•близко къ лѣвому берегу н подмываетъ его, образуя обрывъ, 
•отдѣленный отъ древняго берега террасой, мѣстами до 300 
саж. ширины. Въ обрывѣ на высотѣ около 4  м. надъ уро
внемъ воды въ рѣкѣ выходить тотъ же фосфоритовый конгло
мератъ, который размывается рѣчкой у Паникетовкп. При
крыть онъ толщей песка,’ въ которой можно различить еще 
нѣсколько прослойковъ фосфоритовъ. Петрографически эта 
-толща представляетъ весьма сложный комплексъ, чрезвычайно 
измѣнчивый въ горизонтальномъ направленіи.

Въ схемѣ строеніе фосфорптоносиыхъ слоевъ на протяже
ніи отъ отмѣченнаго пункта до с. Рыбкина слѣдующее (рпс. 16):

Kl. і. 1. Сѣрые мелкозернистые пески съ Belemnites Ри- 
zosi Ю'ОгЬ. Этн пески у самаго основанія влажны. 
Мощность 4 м.



N  с, г. 2. Фосфоритовый конгломератъ (I слой); 25 см.
3. Рыхлый кварцевый песокъ, иногда же песчаникъ, 

съ разсѣянными въ немъ мелкими фосфоритами; 30 см.
4. Слой сильно песчанистыхъ фосфоритовъ въ квар

цевомъ пескѣ или песчаникѣ (И  слой); 2 0  см.
5. Песокъ, подобный слою 3; 35 см.
6 . Слой фосфоритовъ, подобный слою 4 (Ш  слой); 

15 см.
6 . Желтовато-зеленоватый песокъ съ мелкими фос

форитами; 2 0  см.
7. Слой сильно песчанистыхъ фосфоритовъ, лежа

щихъ въ глауконитовомъ пескѣ (ІУ слой); 25 см.

Рис. 16.

-5. Глауконитовый песокъ, содержащій въ нижней 
части небольшія банки ауцеллъ, мелкіе фосфориты п 
только изрѣдка болѣе крупные песчанистые сростки 
фосфоритовъ; 50 см.

Q. 6 . Делювіальные суглинки, мощность которыхъ ко
леблется въ зависимости отъ рельефа поверхности 
обрыва, по ие прнвышаетъ 3 метра.

Наибольшимъ постоянствомъ отличаются слои I  и ІУ.. 
Слои же П  и Ш  колеблются въ широкихъ предѣлахъ, такъ- 
что уклоненія отъ этой схемы часты и рѣзки. Мѣстами слои



П  н I.U отсутствуютъ н замѣщены рыхлымъ кварцевымъ пе
скомъ; мѣстами они расщепляются, и вмѣсто 4 фосфоритовыхъ 
слоевъ можно насчитать ихъ до 6 ; наконецъ, иногда они 
спаяны съ ниже лежащимъ слоемъ въ одно цѣлое и обра
зуютъ гнѣзда до 1  м. діаметромъ, которыя въ половодье 
вымываются изъ песка и валяются по бичевиику рѣки. Слѣ
дующее описаніе одного изъ наблюдавшихся разрѣзовъ иллю
стрируетъ сказанное:

Ш.  1 . Свѣтлый мелкозернистый песокъ съ Bel. Pueosi, 
поднимающійся на 4 м. надъ уровнемъ воды.

Ne. г. 2. Мелкій сѣрый песокъ съ ие особенно тѣсно 
сгруженными мелкими (до 1,5— 2 сы. діаметромъ) бу
рыми желваками фосфоритовъ. Форма желваковъ элли
псоидальная, округлая, угловатая; часто они предста
вляютъ типичныя гальки. Мощность 7 сы.

3. Тѣсно сгруженные желваки, цементированные 
слабымъ бурымъ съ желтоватыми зернами песчани
комъ; 7 см.

4. Фосфоритовый конгломератъ, состоящій изъ тѣхъ 
же галекъ чернаго фосфорита, сцементированныхъ плот
нымъ фосфоритовымъ песчаникомъ съ тѣми же жел
тыми зернами; 11— 13 см.

5. Довольно плотный песчаникъ съ тѣми же желтыми 
зернами; содержитъ ие густо расположенные расплыв
чатой формы фосфориты, тѣсно сливающіеся съ по
родой, которая и сама содержитъ фосфорную кислоту; 
1 2  см.

6 . Грубозернистый плотный сѣрый песокъ съ мел
кими гальками фосфорита неправильной формы; 2 1  см.

7. Слой сильно песчаныхъ фосфоритовыхъ жел
ваковъ діаметромъ до 3 см. Мощность 7 см.

S. Сѣрый песокъ съ мелкими (до 0,5 см.) блестя
щими фосфоритами; 1 0  см.

9. Прослойка песчаныхъ же.лѣзистыхъ фосфоритовъ^, 
сцементированныхъ фосфоритовымъ песчаникомъ; 8  см.

10. Такой же песокъ, какъ въ слоѣ S; 14 см.
11. Прослой фосфоритовъ, какъ въ слоѣ 9, пере

сыпанныхъ желтовато - зеленоватымъ глауноиитовымъ



пескомъ съ мелкими галечкамп фосфоритовъ, какъ въ 
сдоѣ S; 5 см.

12. Глауконитовый песокъ съ мелкими галечкамп 
фосфорита и массой ауцеллъ; 40 см.

13. Слой сильно песчанистыхъ фосфоритовъ въ 
глауконитовомъ пескѣ; 17 см.

14. Свѣтлосѣрый мелкозернистый песокъ безъ фос
форитовъ; 90 см.

Ç. 15. Глшшсто-песчапая порода, переходящая вверхъ 
въ бурый суглинокъ, прикрытый почвой; 3 м.

Въ этомъ обнаженіи слой I  схемы представленъ слоями 
2‘ и 3, слой П  горизонтами 7— 9, слой Щ —горизонтомъ 11 
п, наконецъ, слой IV— горизонтомъ 13.

Нижній, первый (I) фосфоритовый слой является и наибо
лѣе постояннымъ. Его характерной особенностью служатъ изъ
ѣденныя сверлящими организмами фосфоритовыя гальки, чрез
вычайно напоминающія какъ петрографически, такъ п по 
количеству Р 2 0 ,  галыш Юматовкн. Размѣры галекъ коле
блются отъ 0,5 до 5 см. Сцементированы опѣ чрезвычайно 
плотнымъ фосфоритовымъ песчаникомъ, переполненнымъ зер
нами фосфорита. Изъ ископаемыхъ встрѣчаются только ока
танныя ядра юрскихъ Kepplerites, Cardioceras п плохо сохра
нившіеся белемниты типа B.lateralis Phil.; ауцеллы отсутству
ютъ. Мощность ок. 25 см. (maximum 30 см., minimum 18 см.).

Второй п четвертый (И и IV) фосфоритовые слои по
строены одинаково. Они состоять изъ сильно песчанистыхъ 
фосфоритовыхъ желваковъ темно-коричневаго цвѣта па из
ломѣ. Каждый желвакъ представляетъ, въ сущности, тоже кон
гломератъ, всѣ галыш котораго измѣряются миллиметрами. 
Цементомъ этихъ песчинокъ фосфорита и обычныхъ обло
мочныхъ минераловъ служитъ фосфатъ. Изъ ископаемыхъ 
во второмъ слоѣ найдены Olcostephanus leianus Bog., Ole. 
Igovensis Nik., Auceïla sp. Четвертый слой характеризуется 
обиліемъ ауцеллъ слѣдующихъ видовъ: Auceïla piriformis 
Lahus., Auceïla bxdloidus Lahus., Auceïla solida Lahus.

Фосфориты третьяго слоя (Ш ) имѣютъ нзвестковистый 
цементъ. Изъ ископаемыхъ въ третьемъ слоѣ найдены Оісо- 
stephanus leianus, Ole. Igovensis и крупныя ауцеллы.

Количество фосфоритовъ на единицу площади довольно



сильно колеблется. Въ трехъ взвѣшиваніяхъ получены слѣ
дующіе результаты:

Количество пудовъ на кв. сажень.
Слой I 92 128 не взвѣшено.

» п 32 40 0

„ ш 40 45 8

» IV 25 18 40

Четвертое взвѣпшвапіе спаявшихся слоевъ I, П  и Ш  
дало 55 0 п. на кв. саж.

Первое п четвертое взвѣшиваніе произведены въ первомъ 
съ юга обрывѣ на разстояніи 25 саж. другъ отъ друга. 
Второе и третье взвѣшиваніе иа 400 саж. -  (приблизительно) 
сѣвернѣе, на растояніи 3 саж. другъ отъ друга.

Количество фосфорной кислоты, окиси желѣза и углеки
слоты въ каждомъ пзъ четырехъ фосфоритовыхъ слоевъ 
показано въ слѣдующей таблицѣ.

А. Анализъ галькп I  слоя: Р 2 0 5 —  26,67°/0, иераетв. 
остатка— 6 ,7 7 “/,,.

Б . Анализы штуфовъ I  слоя: а b с d
P 2 Os . . . . 21 ,67%  21 ,20%  21 ,33%  22,20%
СО* . . .  . —  5 ,66%  —  —
F e A  - . . —  5 ,87%  —  —

Нерастворимаго остатка: 17,51%  17,S5%  19,S7%  14,6S%

P A
С. Анализъ желваковъ П слоя: 16 ,35%

* » щ  * 15 ,26%
» » IV „ 14 ,62%

РА со2 FeA ЯЙ2:
Д. Анализъ штуфа П слоя: 6,46*/, 15 ,04%  3 ,7 5 в/ 0 41 ,61%  

„ „ Ш  ,  5 ,60%  15 ,74%  3 ,72%  4 2 ,6S%

Описанное строеніе фосфорптоносиая толща сохраняетъ иа 
протяженіи около 800 саж. Рельефъ берега здѣсь волнистый и 
опускается мѣстами ниже линіи залеганія фосфоритовъ; тогда 
фосфориты всегда легко найти въ папшѣ.

вераств.
остатка.

42 ,S 6%
3S,52%
39,95%



Береговые разрѣзы, какъ указано выше, отдѣляются отъ 
высокаго древняго берега террасою до 300 саас. шириною. 
Строеніе этого берега противъ крайняго южнаго обрыва съ 
выходами фосфоритовъ таково:

На высотѣ около S0 м. отъ уровня воды въ рѣкѣ начи
нается овражекъ, въ которомъ обнажаются, начиная сверху:

Q. 1. Красный, мѣстами свѣтло-желтый суглинокъ; 
ок. 3 м.

2. Слоистый желтоватый несокъ (2 м.) н осыпь; 
всего 7 м.

Сг. г. 3. Желѣзнстый песчаникъ съ глшшстымп просло
ями; ок. 3 м.

Осыпь;- около 12 м.
4. Брекчія нзъ обломковъ желѣзнстаго песчаника; 

55 см.
5. Очень мелкій глинистый зеленоватый песокъ; 

25 см.

Нпже тальвегъ заваленъ осыпями и оползнями н переходитъ 
въ широкую луговину, на которой, на высотѣ ок. 35 м. 
надъ уровнемъ Мокши, находятся родники и мочажины. Вода 
держптся, очевидно, на тѣхъ черныхъ глинахъ, которыя обна
жены въ оврагѣ у Н. Рѣзеповкн. Н а пашнѣ п по тальвегу 
оврага встрѣчаются валуны.

Этп же суглинки и пески выходитъ въ верхней части 
подъема къ с. Рыбкино.

Терраса, ограниченная иа западѣ только что описаннымъ 
древнимъ берегомъ, а иа востокѣ р. Мокшей, отличается 
волнистой поверхностью п слабымъ наклономъ къ Мокшѣ. 
Вдоль Мокши поверхность ея то поднимается на нѣсколько 
метровъ надъ линіей фосфоритовою пласта, то опускается 
метра иа 3 гаше этой лиліи (на мѣстѣ русла впадающаго 
въ Мокшу ключа). Западный край террасы лежитъ метровъ 
иа 30 надъ линіей фосфоритоваго слоя. Такъ какъ буреній 
на площади террасы не производилось, то о строеніи ея 
можно судить по обнаженіямъ у Рѣзеповкм и сѣвернѣе по 
Мокшѣ, у Красиослободска, гдѣ фосфорнтоносиый горизонтъ 
покрывается черными глинами. На присутствіе этихъ глинъ 
указываютъ родники, выходящіе изъ-подъ коренного берега.



Выше глішъ на террасѣ залегаетъ болѣе или менѣе мощный 
покровъ делювіальныхъ суглинковъ.

32 . Между с.с. Рыбкинымъ н  Ефаевымъ древній берегъ 
Мокши размытъ рѣпкой Лепьевной, текущей въ очень широ
кой д о л и н ѣ .  Правый, чрезвычайно пологій склонъ этой долины 
не обнаруживаетъ нигдѣ выходовъ коренныхъ породъ, глу
боко скрытыхъ мощнымъ делювіальнымъ плащемъ. Лѣвый 
склонъ круче и  изрѣзанъ глубокими оврагами. Въ одномъ 
пзъ этихъ овраговъ, въ 2-хъ верстахъ иа западъ отъ Ефаева 
въ осыпяхъ найдены куски фосфоритоваго конгломерата, то
ждественнаго съ первымъ слоемъ рыбкиискихъ разрѣзовъ. Ко
личество Р 2 0 ,  въ нихъ 19,72 °/0, а нерастворимаго остатка 
26,S9*/0. Оврагъ этотъ начинается обширной глубокой ворон
кой, стѣнки которой, насколько можно суднть по характеру 
покрывающихъ нхъ осыпей, сложены изъ желѣзистыхъ, частью 
глинистыхъ песковъ и песчаниковъ. Дно воронки влажно. Въ 
средней части оврага въ размытыхъ стѣнкахъ его мѣстами вы
ходятъ неокомскія глины; здѣсь же по водотеку встрѣчаются 
изрѣдка обломки конкрецій сѣрнаго колчедана. Недалеко отъ 
устья оврага (саженяхъ въ 50) найдены упомянутые фос
фориты; фосфоритовый слой скрыть значительной осыпью, 
которая прикрываетъ коренныя породы до самого устья.

Между Ефаевымъ н  Краснослободскомъ по склонамъ вы
сокаго берега къ Мокшѣ нигдѣ фосфоритовъ не обнаружено, 
вѣроятно, потому, что на той высотѣ надъ уровнемъ рѣки, 
гдѣ ихъ можно ожидать, уже развиты накосы, и кромѣ того 
нѣсколько выше наблюдаются оползни черныхъ глинъ. По 
оврагамъ, прорѣзающихъ этотъ склонъ, фосфориты встрѣчены, 
хотя, какъ и у Ефаева, большею частью въ осыпяхъ (см. 
ниже). Строеніе высокаго берега, затемненное, какъ указано, 
оползнями, отличается отъ того, что мы видѣли у Н . Резе- 
новки и у Рыбкина, появленіемъ новаго члена въ серіи юр
скихъ породъ— сѣроватыхъ глинъ съ прослоями оолитоваго 
мергеля, относящихся, невидимому, къ среднему келловею.

При подъемѣ 'отъ Ефаева къ Шаверкамъ шоссейная до
рога прорѣзаетъ крутую верхнюю часть склона н  обнару
живаетъ слѣдующіе слои:

СУ. і. 1. Сѣроватыя слабопесчаныя глины; до 12 м.
2 . Рыхлые, желтоватые пески съ прослоями а  иногда 

и гнѣздами слабаго песчаника; ок. 5 м.



3. Бурыя песчанистыя глины съ прослойками же- 
лѣзпстыхъ, болѣе или ыенѣе плотныхъ песчапшсовъ; 
около 4 м.

Q. і .  Делювіальные суглипки; около 3 м.
Ниже описаннаго разрѣза склонъ становится значительно 

болѣе пологамъ, что указываетъ на развитіе здѣсь плотныхъ 
нижнемѣловыхъ глпиъ; это подтверждается появленіемъ моча
жинъ. Фосфоритовъ на этомъ подъемѣ совершенно не найдено.

33- У Тенишева, въ лѣвомъ берегу оврага Нырса, фосфориты 
попадаются въ осыпп на высотѣ ок. 1 0 — 1 2  м. надъ уров
немъ Мокши. Здѣсь впдиы слѣдующіе слои, начиная снизу:

Ш. і .  1. Свѣтлосѣрые пески до высоты около 8  м. надъ 
рѣкой.

Ш. пі. 2. Сѣроватыя глины съ оолитовымъ желѣзпсташъ 
мергелемъ; впдиы въ промоинахъ метра ма 1,5.

Q. 3 . Осыпающіяся массы глинъ п песковъ до верха 
оврага. В ъ пшішей части этпхъ осыпей попадаются 
и желваки фосфоритовъ.

Фосфориты петрографически тождественны съ найденными 
у Ефаева.

Въ оврагѣ у ппжыяго конца Тенишева выходовъ корен
ныхъ породъ нѣтъ.

Правый склонъ широкаго оврага выше с. Плужного до
вольно кругъ, по весь покрытъ травой. Въ прорѣзающихъ 
его отверткахъ видны лишь послѣтрешчныя породы.

Лѣвый склонъ того же оврага прорѣзаетъ дорожная выемка, 
обнаруживающая въ нижней половинѣ склона слѣдующія по
роды:
Ш. m. 1. Сѣроватыя глины съ оолитовымъ мергелемъ, 

около 3 м.
2 . Сѣроватая глина съ желѣзнстшш ирожилкамп; 

около 1,5 м.
Ne. г. 3. Прослой фосфоритовъ въ песчаной глинѣ 20—  

25 см. мощностью..Фосфориты представляютъ иепра- 
впльпой формы желваки до 5-8 см. въ поперечникѣ. 
Состоятъ они изъ темносѣрыхъ и бурыхъ гачекъ, на
поминающихъ гачьки рыбкпнекаго конгломерата, сце
ментированныхъ плотной песчанистой массой; галекъ,



источенныхъ фоладаын, характерныхъ для рыбкип- 
скихъ фосфоритовъ, здѣсь нѣтъ.

Фосфорной ішслоты въ желвакахъ содержится 
16,53°/,), а нерастворішаго остатка— 3 8 ,1 6 °/0.

Слой выходитъ на протяженіи около 8  сажеией 
вдоль дороги.

Q. 4. Фосфоритовый слой прикрыть непосредственно 
почвой.

Въ средней части склонъ довольно пологъ, и на иемъ въ 
промоинахъ выступаютъ черныя глины, а еще выше пески.

Въ большомъ оврагѣ, раздѣляющемъ с. с. Плужное и  Гум- 
ны выходовъ коренныхъ породъ не наблюдалось. Въ проно- 
ннахъ выступаютъ лишь делювіальные суглинки. То же на
блюдается п по правому берегу рѣчки Парши вблизи ея 

.устья.
Въ лѣвомъ берегу этой рѣчки имѣется терраса, при подъ

емѣ на которую выступаютъ
Kl. і. 1. Сѣрые пески; около 5 м.

КІ. т . 2. Сѣроватыя глины съ оолитовымъ мергелемъ,- 
4— 5 м.

Ne. і. 3. У  края террасы въ промытой водою канавкѣ 
впденъ слой фосфоритовъ, залегающій въ песчанистой 
глпнѣ въ 1 0 — 2 0  см. мощностью; его можно было 
прослѣдить на протяженіи около 1,5 саж. Фосфориты 
по внѣшнему виду напоминаютъ фосфориты Плуж- 
ного, но размѣры пхъ нѣсколько меньше (4— 5 см.). 
Количество Р 2 0 5 равно 19,83°/0, а нерастворимаго 
остатка— 22,14°/,,.

4. Терраса и ' нижняя часть ограничивающаго ее 
съ сѣвера склона сложена черными плотными глина
ми до 1 0  м. мощностью, выступающими мѣстами въ 
промоинахъ. Выше по склону видны:

Q. 5. Толща песковъ около 15 ы. мощностью.
6 . Делювіальные еуглішш.

Выше с. Жабьяго склонъ долины Мокши изрѣзанъ не
большими овражками, прорѣзывающими старые оползни. Въ 
нижней частп склона въ овражкахъ встрѣчены рѣдкіе фос
фориты п облоыкп оолитоваго мергеля. Фосфориты болѣе



песчаны, чѣмъ фосфориты Гумеиъ и Плужнаго. Они неот
личимы отъ фосфоритовъ изъ оврага западнѣе дер. Литвы 
(см. ниже).

34. Оба склона большого оврага, отдѣляющаго с. Жабье и рас
положенную рядомъ съ нимъ д. Литву отъ г. Ерасносло- 
бодска, иа большемъ своемъ протяженіи распахиваются. Об
наженія имѣются иа лѣвомъ склонѣ въ 2 -хъ верстахъ выше 
Литвы, гдѣ можно наблюдать:

Kl. 1. У основанія обрыва осыпь до высоты около 
3 м.

2. Толща желѣзпетыхъ песковъ; около 5 м.
3. Сѣрая глина, жирная иа ощупь; около 0,5 м.
4. Сѣроватыя, мѣстами бурыя, песчанистыя глпны 

съ прослоями оолитоваго мергеля; около 1,5 м.
Ne. г. 5. Фосфоритовый слой. Сильно песчанистые фос

фориты большею частью округлой формы, діаметромъ 
до 4— 5 см. лежать въ теколаднаго цвѣта глинистомъ 
пескѣ; вмѣстѣ съ нпмп попадаются также неопредѣ
лимые ближе остатки аулеллъ. Въ нижней части фос
фориты сгружены очень плотно и сцементированы 
желѣзпетой массой, образуя мѣстами сплошную про
пластку около S см. толщиною. Въ верхней части 
желваки лежатъ свободно въ породѣ. Петрографически 
они очень похожи иа фосфориты верхнихъ слоевъ 
рыбкинскаго обнаженія. Фосфорной кислоты въ ана
лизированныхъ образцахъ содержится 19 ,52  °/0, а не
растворимаго остатка— 30,93 °/#. Общая мощность слоя 
30— 40 см.

6 . Темносѣрыя песчанистыя глины, до 2 ,5  м.
Q. 7. Почва.

Фосфоритовый слой выходитъ по обрыву на протяженіи 
около 30 саж. и вверхъ по оврагу скрывается въ задерно
ванномъ пологомъ склонѣ, гдѣ его удалось прослѣдить еще 
на протяженіи около 50 саж. Пробное взвѣшиваніе дало 45 
пудовъ на кв. сажень.

Нѣсколько ниже по оврагу, иа той же сторонѣ его въ об
рывѣ до 1 0  м. высотой обнажаются послѣтретпчныя породы 
отъ самаго водотека; внизу залегаютъ суглинки (5 м.), а



вверху— рыхлые, тонкіе, бѣлые и желтоватые кварцевые пе
ски (около 5 и.).

Въ отвернхкѣ того же оврага у самой Литвы  обнажаются 
келлевейскіе пески съ олень рѣдкими фосфоритовыми конкре
ціями, содержащими Gadoceras cf. Matmae Nik., Gadoceras sp. 
H. B. Б о г о с л о в с к і й  приводитъ изъ этихъ песковъ Ре- 
risjMnctes funatus Ор., Cosmoceras Gomrianum  Sow. и др. 
Конкреціи покрыты снаружи бѣлой коркой, а внутри пред
ставляютъ темпокорпчневую плотную песчанистую массу. 
Діаметръ желваковъ около 6 — 8  см.; форма большею частью 
округлая или овальная. Р 2 0 5 въ нихъ содержится 1 6 ,0 8 °/Q, 
а нерастворимыхъ элементовъ 4 0 ,8 4 в/ 0.

Терраса, на которой расположенъ г. Краснослободскъ, 
отдѣлена отъ плато лѣвобережья съ ГО. 3. Курановскимъ, а 
съ СЗ Золотымъ оврагомъ. Стѣны обоихъ овраговъ ослож- 
непы онолзнями.

Въ первомъ изъ нихъ обнажаются:

Ш. 1. У  устья оврага слоистые пески, которые видны 
на 3— 4 м.

2. В ъ средней части оврага въ оползняхъ наблю
даются глины и мелкозернистые, мѣстами слюдистые 
пески.

Nc.-Apt. 3. Вершина оврага растетъ въ буроватыхъ гли
нахъ съ желѣзпстымп пропластками.

Контакта слоевъ 2 и 3 нигдѣ не видно.
Въ Золотомъ оврагѣ выходятъ:

KL. 1. Свѣтлосѣрые съ желтоватыми прослойками пески, 
видимые на 4 метра надъ дномъ оврага.

2 . Сѣроватыя иэвестковпстыя глины съ ирослоямд 
оолитоваго мергеля; водны на 3 м.

Nc.-Apt. 3. Песчанистыя темносѣрыя глины съ желѣзпстыми 
прожилками; видны на 1,5 м.

Q. 4. Делювіальные суглинки; около 3 м.

Контакта указанныхъ породъ между собого не видно, чѣмъ, 
вѣроятно, н  объясняется отсутствіе фосфоритовъ въ разрѣ
захъ этихъ овраговъ.

Въ строеніи высокаго берега между Ераснослободскомъ п 
с. Дѣвичій Рукавъ принимаютъ участіе въ значительной



мѣрѣ и подстилающія келловейскіе пески водоупорныя темно- 
сѣрыя глины, которыя у Краспослободска поднимаются всего 
на 6  м. надъ рѣкой (роднички ниже городского сада противъ 
слободы Зарѣчной), а у Дѣвичьяго Рукава лежатъ уже иа 
высотѣ около 20 м. надъ Мокшей (зеленый скатъ съ моча
жинами непосредственно выше этого сета). Соотвѣтственно 
повышается п уровень выхода налегающихъ слоевъ, которые 
обнажаются только въ прорѣзающихъ склоны берега оврагахъ 
(см. табл. IX). Во всѣхъ оврагахъ развиты оползни, бла
годаря которымъ границы юрскихъ п мѣловыхъ породъ нигдѣ 
не видео. О присутствіи фосфоритоваго горизонта можно до
гадываться только по нахожденію фосфоритовыхъ желваковъ 
въ аллювіи нѣкоторыхъ овраговъ.

35. Въ оврагѣ непосредственно выше д. Горпши склоны за
дернованы; у устья оврага выходятъ слабые роднички.

Въ оврагѣ между д.д. Горягии и Варановкой удалось 
установить слѣдующій комбинированный профиль:

J. 1. У устья оврага наблюдаются мочажины, указы
вающія на присутствіе глпнъ.

Ш. і. 2. Толща сѣроватыхъ песковъ; около 8  м.
3. Темно-сѣрыя иесчаиыя глины; около 5 м. 

Nc.-Apt. 4. Ползущія массы черныхъ глинъ съ колчеданомъ; 
около 15 м.

5. Желтоватые, мѣстами буроватые пески.
Q. 6 . Делювіальные суглинки.

Въ аллювіи оврага изрѣдка встрѣчаются фосфориты, пе 
отличимые отъ фосфоритовъ Литовскаго оврага. Очевидно, 
фосфориты эти происходятъ изъ основанія черпыхъ глинъ, 
котораго нигдѣ ие видно благодаря оползнямъ.

Строеніе оврага, выходящаго у сѣвернаго конца Вара- 
новки, аналогично описанному. Въ аллювіи здѣсь найдены 
Gryphaea, Belemnites cf. subàbsolutus Nlk. и нѣсколько фос
форитовъ, похожихъ на фосфориты Литовскаго оврага.

У устья отвертка большого оврага, иа которомъ стоитъ 
с. Новый У  садъ, противъ западнаго конца этого села, на
блюдаются, какъ и въ предыдущихъ оврагахъ, мочажины. 
Въ отверткѣ видны только пески (К1.); вершина его упи
рается -въ темно - сѣрыя глины, смѣщенныя, невидимому, 
оползнями.



Въ промоинахъ и овражкахъ между деревней и селомъ 
Аракчеевыми видны келловейскіе пески. Только въ одномъ 
болѣе крупномъ оврагѣ, у вершины его видны оползающія 
массы черныхъ глниъ; нѣсколько ниже выходятъ сѣрыя 
глины съ прослоями оолитоваго мергеля (К1. ш.).

Въ оврагахъ, прорѣзающихъ склоны высокаго берега въ с. 
Каньгуши и непосредственно ниже его, склоны задернованы; 
въ средней части оврага наблюдаются древніе оползни черныхъ 
нижнемѣловыхъ глинъ»

Между с.с. Каньгуши н  Дѣвичьимъ Рукавомъ овраги 
прорѣзываютъ только нижнюю террассу, сложенную юрскпыи 
породами; ясныхъ выходовъ коренныхъ породъ ие наблюда
лось, танъ какъ здѣсь развиты значительныя осыпи.

Въ большомъ оврагѣ среди с. Дѣвичій Рукавъ коренныя 
породы выходятъ только выше села; въ лѣвомъ склонѣ оврага 
видны слоистые желтые, съ глинистыми прослоями пески до 
8  м. мощностью, прикрытые бурыми суглинками съ валунами.

Сѣвернѣе Дѣвичьяго Рукова древній берегъ опускается къ 
Мокшѣ очень мягкими террасовидными уступами. Въ прорѣ
зающихъ ихъ оврагахъ выходятъ только послѣтретичныя об
разованія (делювій), достигающія значительной мощности.

Въ планъ изслѣдованій минувшаго года входило изучевіе 
лишь узкой полосы вдоль .лѣваго берега Мокши, впадающія же 
въ нее слѣва въ- предѣлахъ Краеиослободскаго уѣзда рѣчки 
остались не осмотренными. Благодаря этому въ окончательной 
формѣ данныя о распространеніи и продуктивности фосфо
ритоваго слоя, а также о запасахъ находящагося въ немъ 
полезнаго ископаемаго имѣются лишь для южной часты раз
сматриваемаго района, гдѣ слой поднимается весьма невысоко 
надъ уровнемъ Мокши. Начиная отъ устья р. Лепьевки, слой 
залегаетъ уже настолько высоко, что заходитъ ма значитель
ное разстояніе въ долины притоковъ Мокши, и потому вы
яснить запасы фосфоритовъ этой большей сѣверной части 
района возможно будетъ лишь по окончаніи рабочаго сезона 
1911 года. Собравныя минувшимъ лѣтомъ данныя позволяютъ 
однако до нѣкоторой степени охарактеризовать н  эту область.

Собранныя тгя.мтг данныя о залеганіи нижиенеокомскаго фос
форитоваго слоя вполнѣ согласуются съ данными проф. Б о г о 
с л о в с к а г о  и заключаются въ слѣдующемъ.

Наслѣдованіе фосфоритовъ. 16



Фосфоритовый слой иа пространствѣ между ІТаникетов- 
когь п Рыбкинымъ залегаетъ на высотѣ всего 4 метровъ надъ 
уровнемъ Мокиш; судя по незначительной величинѣ паденія 
слоевъ къ югу. мы считаемъ несомнѣннымъ, что слой опу
скается ниже уровня рѣкп не сѣвернѣе Я. Ріъзеповки.

Подстилаются фосфорптоіюсные слои на этомъ протяженіи 
келловейскпмп песками; покровными породами въ обнаженіяхъ 
являются нослѣтретпчные суглинки, п какія изъ коренныхъ 
породъ покрываютъ пхъ въ нѣдрахъ земли, въ точности не 
выяспено. Псходя однако изъ того, 1) что сѣвернѣе фосфо
ритовый пластъ покрывается черными глинами въ 30 мет
ровъ мощностью, 2) что въ обнаженіяхъ у Рѣзеповіш ниже 
уровня ключей видны черныя глины, и 3} что иа 30 м. выше 
фосфоритоносныхъ породъ южнѣе Рыбкина залегаетъ водо
носный горизонтъ, мы съ полной увѣренностью можемъ ска
зать, что кровлей фосфоритоносныхъ породъ въ разсматри
ваемой сейчасъ области являются плотпыя черныя нлжпе- 
мѣловыя глпны.

Въ рѣдкихъ обнаженіяхъ сѣвернѣе Рыбкина фосфоритовый 
пластъ выходитъ все выше п выше надъ Мокшей. Высоту его 
залеганія въ Красиосдободскѣ можно принять въ 40— 45 м.1)

Кратослободспъ является вока крайнимъ къ сѣверу пунк
томъ, въ которомъ фосфоритовый слой наблюдался въ разрѣ
захъ. Сѣвернѣе города, благодаря главнымъ образомъ обилію 
оползней, границы юрскнхъ п мѣловыхъ породъ нигдѣ обна
ружить не удалось. Присутствіе фосфоритовъ въ аллювіи 
овраговъ у с. Барановш  говорятъ за то, что фосфоритовый 
слой продолжается до этого пункта. Сѣвернѣе Варановки но 
берегу Мокшн никакихъ признаковъ шіжнепеокомскихъ фосфо
ритовъ не встрѣчено, хотя присутствіе ихъ здѣсь весьма вѣ
роятно.

Вопросъ этотъ, вѣроятно, удастся выяснить, когда будутъ 
пройдены длинныя балкп п рѣчки, впадающія здѣсь въ Мокшу.

Кровлею фосфоритоваго слоя сѣвернѣе Рыбкина являются, ' 
какъ уже сказано выше, нлотиыя черігыя глины, которыя

*) По даннымъ буровой скваживы въ Краепослободскѣ верхняя граница 
юры лежитъ на 133 фута выше черныхъ подкелловейскихъ глинъ, кото* 
рыя въ обнаженіяхъ выходятъ на 6 метрахъ надъ Мокшей. (Труды Геол. 
Ком. Нов. серія, выд. 16, стр. 140).



должны покрывать комплексъ песчаныхъ фосфоритоносныхъ 
пластовъ п въ рыбкинскомъ районѣ. Постелью слоя здѣсь 
въ отличіе отъ послѣдней мѣстности служатъ уже глинистыя 
-и мергельныя породы, мощность которыхъ достигаетъ 5 м.; 
.пески, эквивалентные пескамъ рыбкиискихъ разрѣзовъ, зале- 
чаютъ ниже этихъ глинъ. Такимъ образомъ, фосфорнтоиосный 
пластъ залегаетъ на подстилающихъ его породахъ трансгрес
сивно.

вмѣстѣ съ измѣненіемъ подстилающихъ фосфоритовый слой 
породъ рѣзко измѣняется и характеръ самаго слоя.

Южнѣе Рыбкина мощность фосфоритоносныхъ песчаныхъ 
породъ доходитъ до 1,5 метровъ, и онѣ заключаютъ въ себѣ 
до 4 слоевъ фосфоритовъ. Нижній изъ инхъ и по структурѣ, 
и по качеству фосфоритовъ и, наконецъ, по ихъ количеству 
рѣзко отличается отъ остальныхъ, которые имѣютъ между 
•собой много общаго.

ТТпжтгій фосфоритовый пластъ состоитъ изъ сравнительно 
крупныхъ галекъ весьма богатыхъ Р 2 0 5  (до 2 6 , 6 7 % )  фос
форитовъ,. плотно сцементированныхъ песчанистымъ фосфо
ритомъ второй генераціи въ. конгломератъ. Плотность, породы 
заставляетъ разсматривать слой, какъ полезное ископаемое, 
цѣликомъ. Фосфорной кислоты въ конгломератѣ, взятомъ какъ 
цѣлое, содержится отъ 2 1 , 2 %  до 2 2 , 2 % , а нерастворимаго 
остатка— отъ 17 ,51  %  до 1 9 , 8 7 % .

Количество фосфоритовъ, приходящихся на квадратную 
сажень, ыолшо принять равнымъ ГО0  нудамъ.

Фосфориты трехъ верхнихъ слоевъ по своей структурѣ 
одинаковы съ цементомъ нижняго и значительно бѣднѣе его 
фосфорной кислотой; они содержатъ всего отъ 14 ,62  до 
1 6 ,3 5 °/о РгО* и отъ 3S,52 до 42 ,8 6 %  нерастворимыхъ эле
ментовъ.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда фосфориты цементируются пе
счаникомъ, отъ котораго оии отдѣлены быть не могутъ, т.. е. 
когда верхніе фосфоритовые слои приходится разсматривать, 
какъ полезное ископаемое, цѣликомъ, пласты эти содержать 
всего 5 — 6 %  Р 2 0 5.

Количество содерліащагося въ верхнихъ слояхъ фосфорито
ваго матеріала ')  довольно сильно колеблется; въ различныхъ

•) Мы имѣемъ въ виду, конечно, выдѣленные изъ. породы желваки.



взвѣшиваніяхъ три пласта вмѣстѣ дали отъ 50 до 110 иудовъ.
НшкнШ фосфоритовый слой виденъ въ почти непрерыв

ныхъ обнаженіяхъ па берегу Мокши на протяженіи 800 са
женъ; выходъ его въ руслѣ ручья у д. Паппкетовіш увели
чиваетъ это разстояніе до 4 верстъ. Если принять, какъ 
указано выше, что слой продолжается до Н. Рѣзеповки, то 
протяженіе его будетъ около 6  верстъ.

Если мы для учета запаса фосфоритовъ примемъ во вни
маніе лишь ту терассу до 300 сазк. шириною, которая отдѣ
ляетъ древній берегъ Мокши отъ современнаго, п на которой 
разработка можетъ вестись частью открытыми работами, частью 
же- дудками, то количество фосфоритовъ въ ппжнемъ слоѣ 
иа пространствѣ между Рыбкинымъ и Паникетовкой должно 
быть равнымъ около 60 милліоновъ пудовъ. Если прибавить 
предполагаемое распространеніе слоя до Панпкетовки, то общее 
количество фосфоритовъ можетъ достигнуть 80 милліоновъ 
пудовъ.

Отъ учетовъ количества фосфоритовъ въ 3 верхнихъ сло
яхъ въ виду измѣнчивости ихъ и сравнительной бѣдности 
фосфорною кислотой мы воздерживаемся.

На протяженіи между Ефаевкой п Краснослободскомъ (около 
1 2  верстъ) вмѣсто сложнаго комплекса фосфоритоиосныхъ 
слоевъ рыбкпнскаго района тіѣется всего одинъ слой фос
форитовъ, залегающихъ въ глинистомъ нескѣ отъ 10 до 40 
см. мощности, заключенномъ между двумя толщами глины. 
Воды въ елоѣ здѣсь, какъ и южнѣе Рыбкина, ие наблюдалось. 
Количество фосфорной кислоты въ фосфоритахъ изъ окрест
ностей Ефаевкп, Гуменъ и Краснослободска колеблется въ 
очень незначительныхъ предѣлахъ (отъ 19,52 до 19,83°/0) 
и въ среднемъ равпо 19,65®/,; исключеніе представляютъ 
лишь фосфориты изъ окрестностей Плужпого, гдѣ Р 9 0 5  ока
залось всего 16,53®/,. По задернованному склону къ Мо- 
кдгѣ фосфоритовый слой не выходитъ, но появленіе его 
почти во всѣхъ оврагахъ, а иногда и въ искусственныхъ 
выемкахъ указываетъ, что покровъ скрывающихъ пластъ на
носовъ не отличается мощностью п сравнительно легко можетъ 
•быть пройденъ при разработкахъ.

Крайне неблагопріятныя условія наблюденія позволили сдѣ
лать взвѣшиваніе фосфоритовъ лишь въ окрестностяхъ Красио- 
слободска, гдѣ ихъ оказалось 45 пудовъ иа кв. сажень.



Въ виду того, что рѣчки, впадающія въ Мокшу, еще ие 
пройдены, мы отлагаемъ подсчетъ запасовъ фосфоритовъ 
въ разматриваемоыъ районѣ до будущаго года, когда будутъ 
собраны необходимыя дополнительныя данныя о распростра- 
неніЕ и продуктивности слоя.

Микроструктура фосфоритовъ.

Нижнекелловейскіе фосфориты Литовскаго о врага [окре
стности г. Красносло5одска).

Шлифы фосфоритовъ въ свѣлшхъ частяхъ конкрецій со
стоятъ нзъ цемента, обломочныхъ минераловъ и желѣз истыхъ 
„ оолитовыхъ “ зеренъ.

Цементъ имѣетъ обычное для фосфоритовъ строеніе; онъ 
окрашенъ въ желтовато-сѣроватый цвѣтъ и мѣстами сильно 
загрязненъ желѣзистыми включеніями. Прн скрещенныхъ ші- 
коляхъ фосфатъ обнаруживаетъ вслѣдствіе аггрегатпой поля
ризаціи слабую сѣроватую окраску. Органическихъ остатковъ 
въ цементѣ ие найдено.

Обломочные минералы представлены зернами кварца,, крем
ня, полевыхъ шпатовъ п листочками слюды; діаметръ зеренъ 
достигаетъ иногда 0 , 8  мм., но чаще оци имѣютъ 0 ,3 -0 ,5  мм. 
въ поперечникѣ. Болѣе крупныя зерна всегда окатаны, болѣе 
же мелкія нерѣдко имѣютъ угловатыя очертанія.

„Оолитовыя“ зерна имѣютъ обычно эллиптическое очер
таніе н  состоятъ, повидимому, главнымъ образомъ изъ лимо
нита. Какъ и въ келловейскихъ фосфоритахъ Костромской 
губерніи, настоящихъ оолитовъ среди нихъ ме иайдеио, и они 
представляютъ въ дѣйствительности лишь псевдоморфозы ли
монита по глаукониту. На периферіи зеренъ обособляется 
впрочемъ оболочка, часто при шлифованіи отстающая отъ 
ядра, но такая оболочка, какъ извѣстно, характеризуетъ и 
глауконитовыя зерна.

Прожилки лимонита представляютъ весьма обычное явле
ніе въ зернахъ обломочныхъ минераловъ; нѣкоторыя изъ михъ 
переполнены такими прожилками- и болѣе, нежели на поло
вину, замѣщены лимонитомъ. Внѣ всякаго сомнѣнія, п здѣсь 
лимонить является продуктомъ измѣненія глаукомита.



Въ мѣстахъ, гдѣ фосфоритъ для невооруженнаго глаза 
является бурымъ, желѣзистымь, на шлифахъ цементирующая 
минеральныя зерна масса бываетъ совершенно непрозрачна, 
чернаго цвѣта.

Нижнекеоноискіе фосфориты.

1. Гальки изъ Юматовки и Нов. Усада.

Табл. У Ш , рис. 1.

Шлпфъ состоитъ изъ желтоватой, неравномѣрно окрашен
ной основной массы и вкрапленныхъ въ нее минеральныхъ 
зеренъ п органическихъ остатковъ.

Болѣе внимательное изученіе основной массы показываетъ, 
что первоначальный цвѣтъ ея сѣроватый, и въ этомъ случаѣ, 
масса довольно прозрачна. Желтоватая окраска зависитъ частью 
отъ желтовато-буроватаго пигмента, проникающаго фосфатъ, 
частью же отъ мелкихъ бурыхъ включеній; нерѣдко пигментъ 
нмѣеть ясный зеленоватый оттѣнокъ. Тамъ, гдѣ пигмента и 
включеній много, фосфатъ становится весьма мало прозра
чнымъ. При скрещенныхъ шіколяхъ цементъ обнаруживаетъ 
весьма слаблю аггрегатную по.ляризацію и имѣетъ пногда еле 
замѣтную сѣроватую окраску.

Зерна обломочныхъ минераловъ, включенныя въ описан
ный цемемтъ, настолько мелкп п рѣдки, что становятся за
мѣтными лишь прн скрещенныхъ николяхъ.

Органическихъ остатковъ весьма много; распредѣлены они 
неравномѣрно н принадлежатъ исключительно радіоляріямъ, 
и губкамъ.

Всѣ безъ исключенія скелетныя образованія организмовъ- 
измѣнены, и кремнеземъ пхъ замѣщенъ буроватымъ желѣзистымь 
веществомъ, вѣроятно, лимонптомъ; послѣдній часто выполня
етъ и полости игодъ губокъ или скорлупокъ радіолярій. Не
рѣдко однако полости выполнены шариками какого-то про
зрачнаго вещества, слабо дѣйствующаго на поляризованный 
свѣтъ. Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что бурое веще
ство, замѣщающее скорлупки и иглы, представляетъ продуктъ- 
измѣненія глауконита, въ который первоначально перешли 
скелетныя образованія. То же происхожденіе мы склонны



приписывать п пигменту, окрашивающему основную массу 
фосфорита.

Къ этому заключенію приводитъ изученіе конкрецій изъ фос
форитоваго слоя Рыбкина; на такое происхожденіе бурой 
массы укаваетъ и ясный мѣстами зеленоватый оттѣнокъ ея.

2. Фосфоритовые слои окрестностегі с. Рыбкина.

Табл. ѴПІ, рпс. 2— 5.

Большинство черныхъ фосфоритовыхъ галекъ болѣе или 
ыеиѣе значительной величины, встрѣчающихся въ различныхъ 
фосфоритовыхъ слояхъ рыбкинскпхъ обнаженій, по своей 
микроструктурѣ оказываются тождественными съ описанными 
фосфоритами Юматовки. Нѣкоторыя изъ галечекъ (рис. 2) 
настолько богаты радіоляріями, что превращенныя въ бурое 
желѣзистое вещество скорлупки послѣднихъ почти соприка
саются другъ съ другомъ.

Сравненіе шлифовъ этихъ галекъ со шлифами фосфорито
выхъ ядеръ кепплеритовъ, встрѣчающихся въ шикнемъ фос
форитовомъ слоѣ Рыбкина, показываетъ, что- онѣ не могутъ 
принадлежать нижпену келловею, изъ котораго происходятъ 
упомянутые аммониты.

Главнѣйшей составной частью ядеръ кепплеритовъ является 
обычный желтовато-сѣроватый неравпомѣрпо окрашенный це
ментъ, который при скрещенныхъ нпколяхъ илн остается 
совершенно темнымъ, или же окрашивается въ слабый свѣтло
сѣрый цвѣтъ. Мѣстами цементъ сильно загрязненъ желѣзи- 
стыми непрозрачными включеніями. Въ отличіе отъ фосфо
ритовъ Юматовки и Н . Усада, разсматриваемые фосфориты 
не содержатъ въ себѣ органическихъ остатковъ, и сравни
тельно богаты обломочными минералами. Зерна послѣднихъ 
имѣютъ отъ 0,05 до 0,15 мм. въ поперечникѣ п мѣстами 
скопляются въ большомъ количествѣ. Очертанія зеренъ угло
ватыя.

Цементъ, связывающій гальки въ конгломератъ въ шіж- 
пемъ слоѣ, оказывается идентичнымъ съ веществомъ, обра
зующимъ фосфоритовые сростки трехъ остальныхъ горизон
товъ фосфоритовъ. Нѣкоторыя особенности представляютъ, 
лишь фосфориты третьяго слоя.



Шлифы фосфоритовъ второго п четвертаго слоя, также 
какъ п цементъ нижняго (перваго) пласта, состоять изъ об
ломочныхъ элементовъ, которые преобладаютъ надо всѣмъ 
остальнымъ, н связывающаго эти элементы, неравномѣрно 
распредѣленнаго фосфоритоваго цемента.

Главную массу обломочныхъ элементовъ составляютъ окру
гленныя зерна кварца, имѣющія обычно отъ 0,3 до 0,5 мм. 
въ поперечникѣ; изрѣдка оші достигаютъ н 0,7 мы. Весьма 
часто встрѣчаются округлыя зерна кремня такихъ же размѣ
ровъ. Хорошо сохранившихся, легко отличимыхъ зеренъ но
левыхъ шпатовъ очень немного. Зерна всѣхъ этпхъ минера
ловъ нроцнзаиы часто трещинками, заполненными бурымъ 
желѣзпстымъ веществомъ, которое, внѣ всякаго сомнѣггія, 
является продуктомъ измѣненія глауконита. Встрѣчаются об
ломки минераловъ, вѣроятно полевыхъ шпатовъ, почтп цѣ
ликомъ замѣщенные бурымъ веществомъ. Изрѣдка внутри 
зеренъ попадаются п прожплкп не измѣненнаго глауконита.

Кромѣ этпхъ обычныхъ обломочныхъ минераловъ въ фос
форитахъ въ пзобплін встрѣчаются округлыя и эллиптическія, 
бурыя, мало прозрачныя п черныя, совершенно не прозрач
ныя тѣла, достигающія иногда до 1,5— 2,5 мм. въ діаметрѣ. 
Многія пзъ этихъ тѣлъ, небольшихъ размѣровъ, являются 
продуктами измѣненія зеренъ глауконита, которыя также 
встрѣчаются въ небольшомъ количествѣ въ цементѣ. Изучая 
глауконитъ, можно видѣть различныя стадіи превращенія его 
въ упомянутыя тѣла. Болѣе крупныя черныя и бурыя тѣла 
нс могутъ уже но своей величинѣ считаться пзмѣиеппшгь 
глауконитомъ, т. к. зерна послѣдняго никогда не достигаютъ 
столь крупныхъ размѣровъ. Происхожденіе этпхъ образованій 
уясняется изъ того, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ только 
часть такой миніатюрной гадечкп имѣетъ бурую окраску, 
часть же— остается прозрачной н окрашена въ слабый зеле
новатый цвѣтъ (верхняя часть рисунка 3). Эта послѣдняя прп 
скрещенныхъ ипколяхъ обнаруживаетъ характерную аггрегат- 
иую нолярпзацію глауконита, никогда не имѣющую вирочемъ 
тѣхъ живыхъ цвѣтовъ, которыя свойственны настоящимъ гла
уконитовымъ зернамъ. Кромѣ того въ такихъ зеленоватыхъ 
участкахъ галечекъ можно различить п родіолярій, п обломкп 
иголъ губокъ.



Выдѣленныя изъ породы крупинки даютъ реакцію иа Р 2 0 5. 
Сопоставляя всѣ эти данныя, мы приходимъ къ заключенію, 
что разсматриваемыя образованія представляютъ мелкія га- 
лечкп фосфорита, проникнутыя пигыеитиымъ глаукоиптомъ, 
который въ большинствѣ случаевъ подвергся измѣненію и 
перешелъ въ водные окислы желѣза. Прониканіе мелкихъ 
зеренъ фосфорита пигментнымъ глауконитомъ представляетъ 
довольно обычное явленіе, которое мы имѣли возможность 
часто наблюдать въ иижнесенонскомъ фосфоритовомъ сдоѣ 
Поволжья.

Изрѣдка между эллипсоидальными тѣлами встрѣчаются об
разованія, имѣющія типичную оолитовую структуру; предста
вляютъ ли эти оодиты первичное образованіе, или же явля
ются измѣненными зернами глауконита оолитоваго строенія, 
остается невыясненнымъ.

Фосфатъ, цементирующій описавшія минеральныя зерна,- 
имѣетъ строеніе, обычное для цемента песчаныхъ фосфори
товъ. Тамъ, гдѣ цементъ скопляется въ значительномъ коли
чествѣ, онъ имѣетъ неравномѣрную грязио-буроватуто окраску 
и различную прозрачность.

На поляризованный свѣтъ такіе участки цемента или со
всѣмъ ие дѣйствуютъ, или же при скрещенныхъ ииколяхъ 
обнаруживаютъ весьма слабую сѣроватую окраску. Послѣдняя 
зависитъ отъ присутствія мельчайшихъ, безпорядочно разбро
санныхъ двояко преломляющихъ частичекъ.

Мѣстами цементъ имѣетъ не буроватую, а  болѣе нли менѣе 
интенсивную зеленую окраску и отличается прозрачностью. 
Такіе участки обнаруживаютъ ясную характерную аггрегатпую 
поляризацію глауконита— цементъ здѣсь проникнутъ пигмент
нымъ глауконитомъ. При сравненіи такихъ участковъ съ со
сѣдними буроватыми невольно напрашивается предположеніе, 
что первоначально цементъ былъ весь проникнутъ глауконп- 

1 томъ, и его буроватая окраска обязана вывѣтриванію этого 
минерала.

Въ мѣстахъ, гдѣ фосфатъ соприкасается съ обломочными 
элементами, или гдѣ онъ образуетъ лишь тонкія пролшлки 
между нпмп, строеніе его измѣняется. Онъ состоитъ здѣсь 
пзъ мельчайшихъ призматическихъ кристалликовъ, располо
женныхъ нормально къ тому тѣлу, которое одѣто оболочкой



изъ этихъ прнзмочекъ. Иногда наблюдается расположеніе 
этихъ нрпзмочекъ двумя, тремя слоями. На поляризованный 
свѣтъ при скрещенныхъ ннколлхъ этіі оболочки дѣйствуютъ 
весьма энергично, и въ параллельномъ свѣтѣ обнаруживаютъ 
концы вѣтвей чернаго креста (рпс. 4). Иногда такими обо
лочками окружеіш и неправильные участки обычнаго цемента,

Изъ органическихъ включеній въ цементѣ встрѣчаются 
иглы шестплучевыхъ губокъ.

Третій фосфоритовый слой Рыбкина отличается отъ осталь
ныхъ присутствіемъ большого количества кальцита, который 
частью цементируетъ обломочные элементы, частью образуетъ 
неправильныя пятна въ фосфатѣ н частью, наконецъ, рас
предѣленъ въ послѣднемъ въ видѣ мельчайшихъ включеній.

Фосфориты окрестностей д. Гумы ц Краснослободска иден
тичны по своему микроскопическому строенію со вторымъ го
ризонтомъ рыбкннскнхъ.

Нижнесенонскіе фосфориты.

Вопи ловка.

Таблица ѴТІІ, рпс. 6 .

Шлифы конкрецій состоятъ пзъ цемента, превращенныхъ 
въ фосфатъ скелетныхъ образованій организмовъ п мниераль- 
иыхъ зеренъ; послѣднія играютъ но сравненію съ фосфатомъ 
.лишь ничтожную роль.

Минеральныя включенія представлены обычныші элемен
тами (кварцемъ, полевыми пшатами, слюдою п кремнемъ) и 
глауконитомъ. Распредѣлены опн весьма неравномѣрно, гнѣз
дами; въ однихъ желвакахъ рѣзко преобладаютъ обломочные 
элементы, въ другихъ же— глауконитъ. Обычный діаметръ 
обломочныхъ минераловъ— 0 , 1 — 0 , 2  мм.; изрѣдка встрѣча
ются зерна до 0 ,4  мм. въ поперечникѣ. Таковы же и раз
мѣры глауконита. Пигментный глауконитъ не наблюдался.

Цементъ имѣетъ желтоватую окраску п довольно прозра
ченъ; часто однако встрѣчаются сѣроватые, мало прозрачные 
участки его. При скрещенныхъ шіколяхъ онъ или остается 
совершенно темнымъ, пли же пріобрѣтаетъ слабую сѣроватуло 
окраску вслѣдствіе аггрегатиой поляризаціи.



Органическіе остатки встрѣчаются въ изобиліи п мѣстами 
тѣсно сближены. Главнѣйшая роль среды нихъ принадлежитъ 
раковинкамъ форампнпферъ (Teztulariidae, Botaiiâae, Globi- 
gcrinct•), скорлупкамъ радіолярій п изолированнымъ призмамъ 
раковинъ моллюсковъ (ІпосегатизF).

Фосфатъ, замѣщающій вещество органическихъ остатковъ и 
выполняющій ихъ пустоты, дѣйствуетъ на поляризованный 
свѣтъ гораздо энергичнѣе, нежели окружающій ихъ це
ментъ. __________

Два главнѣйшихъ фосфоритовыхъ слоя Пензенской губер
ніи— тшнеиеокомскій и нижнесеиоискій образовались, какъ, 
повидимому, ы всѣ фосфоритовые слои, въ эпохи болѣе илы 
менѣе рѣзкихъ колебаній равновѣсія моря. Образованіе ннж- 
ненеокомскихъ фосфоритовъ связано съ трансгрессіей, образо
ваніе же нпжнесеноискаго— съ горообразовательными движе
ніями земной коры 1).

Изученіе микроструктуры рыбкинскпхъ конгломератовъ со
вершенно опредѣленно и ясно указываетъ, что роль транс
грессіи при образованіи фосфоритовыхъ слоевъ не ограничи
вается вымываніемъ изъ уничтоженныхъ осадковъ ранѣе обра^ 
зовавшихся фосфоритовъ, т. е. образованіемъ изъ нихъ осно
вного конгломерата. Этотъ процесъ несомнѣнно имѣетъ мѣсто, 
но рядомъ съ нимъ идетъ и осажденіе второй генераціи фос
фата, цементирующаго вымываемыя гальки въ сложные жел
ваки или же въ сплошные пласты конгломерата.

Другой вопросъ, къ .рѣшенію котораго приближаетъ насъ 
изученіе микроструктуры фосфоритовъ, это вопросъ объ усло
віяхъ образованія глауконита. Уже первыми изслѣдователями 
современныхъ морскихъ осадковъ была установлена парагене- 
тпческая связь глауконита и фосфоритовъ, н доказано, что 
фосфориты образуются преимущественно, если не исключи
тельно, тамъ, гдѣ образуется также о глауконитъ. Наши на
блюденія показываютъ, что между этими минералами суще
ствуетъ чрезвычайно тѣсная связь, н что весьма часто вмѣстѣ 
съ фосфатомъ отлагается не только обыкновенный, но н такъ

!) См. примѣчаніе на егр. 184, а также А . Архангельскій. Къ вопросу 
о тектоникѣ Низового Поволжья. Землевѣдѣніе, 1911 г.



называемый пигментный глауконитъ, образующій, какъ бы 
растворъ въ фосфатъ; одновременно съ этимъ въ фосфори
тахъ съ особенной энергіей пдетъ переходъ въ глауконитъ 
различныхъ другихъ минераловъ, какъ обломочнаго, такъ и 
органическаго происхожденія. Это наводпгь па мысль, что 
при образованіи обоихъ минераловъ играютъ до нѣкоторой 
степени роль одни п тй же агенты, и что органическое ве
щество, способствуетъ и образованію глауконита.

Микроскопическія работы надъ фосфоритами тѣхъ мѣсто
рожденій, съ которыми намъ пришлось до сихъ поръ озна
комиться, выдвигаетъ совершенно неожиданно одинъ интере
сный океанографическій вопросъ, знакомя насъ съ особаго 
тина морскими осадками, неизвѣстными, невидимому, для со
временной намъ геологической эпохи.

Фосфоритовыя гальки, заключающіяся въ основаніи нняше- 
пеокомскпхъ отложеній ІОматовкп, Новаго У сада и Рыбкина 
представляютъ иногда но своему микроскопическому строенію 
какъ бы настоящій радіоляріевый илъ; осадокъ, въ которомъ 
формировались нѣкоторые изъ этнхъ фосфоритовъ, состоялъ, 
поводимому, почти пзъ однѣхъ радіолярій. Минеральныя зериа 
въ немъ заключались въ ничтожномъ количествѣ и были совер
шенно ничтожныхъ размѣровъ. Такія же галочки ркдіоляріевыхъ 
фосфоритовъ были находимы нами н въ пившемъ пеоко- 
мѣ Костромской губерніи,аМ. М. П р н г о р о в е к і й  показы
валъ намъ нхъ пзъ рязанскаго горизонта Рязанской губер
ніи. По своимъ внѣшнимъ морфологическимъ признакамъ оса
докъ этотъ, такимъ образомъ, чрезвычайно походнтъ на со- 
времённый радіоляріевый шгь, но конечно не можетъ счи
таться его гомологомъ. Съ одной стороны, среди русскихъ 
юрскихъ отложеній не имѣется, поскольку это сейчасъ из
вѣстно, нп одного горизонта, которому можно было бы при
писать абиссальное происхожденіе, а съ другой— и нѣкоторые 
морфологическіе признаки разсматриваемыхъ осадковъ гово
рятъ противъ пхъ обиссальнаго характера; главнѣйшимъ пзъ 
такихъ признаковъ является образованіе въ этнхъ осадкахъ 
фосфоритовъ, которые никогда не было находимы въ совре
менномъ радіоляріевомъ илу.

Пзъ какого горизонта юры происходятъ радіоляріевые фос
фориты, остается пока не извѣстнымъ, п рѣшеніе этого во



проса представляетъ, по нашему мнѣнію, одну изъ интерес
нѣйшихъ заданъ изученія этой системы. Мы надѣемся въ 
ближайшемъ будущемъ поставить спеціальныя изслѣдованія, 
направленныя къ рѣшенію какъ этого вопроса, такъ и во
проса о современныхъ гомологахъ радіоляріевыхъ осадковъ юры.



Т а б л и ц а  VIII.

Рпс, 1. Ш лпфъ фосфорлтовой гальпп пзъ нпжпенеокомспаго 
слоя с, Ю м а т о в к п  Писарскаго уѣзда:

а—ФОСФатъ, сильно обогащенный желѣвлстымъ пигментомъ; 
г —радіоляріи; sp -л гл ы  губокъ,

Рпс. 2, Ш лифъ фосфоритовой галькп пзъ нпжненеокомскаго 
слоя пзъ окрестностей с. Р ы б к и н а  Краенослободскаго уѣзда: 
?•— радіолярія; ар—иглы губокъ.

Рпс. 3. Ш лпфъ цемента пзъ нижняго Фосфоритоваго слоя ок
рестностей с, Р ы б к и н а :  а — часть мелкой фосфоритовой галь
кп, І —участокъ съ неизмѣненнымъ пигментнымъ глауконптомъ, 
2 —участки, въ которыхъ пигментный глаукопптъ, бурымъ желѣ- 
злотымъ ппгыентомъ, 3—зерно глаупонпта; і — желѣзпстыя зерна; 
&j — желѣзистое зерно съ участкамп неизмѣненнаго глауконита; 
с—глауконптъ; кварцъ; е -  кремень; f — ортаклазъ; $р—разрѣзъ 
иглы губкп.

Рпс. 4. Тотъ же шлифъ прп окрещенныхъ николлхъ (обоипаче- 
вГя, какъ на рис. 3). Между минеральными зернами впдны свѣтлыя 
полоски оптпческл дѣятельнаго Фосфата.

Рпс. 4. Ш лпфъ третьяго ФОСФорптоваго слоя пзъ окрестностей 
с. Р ы б к и н а :  а — кальцитъ, &—кварцъ, с—полевой шпатъ> d  — 
кремень, в—желѣзпстыя зерна.

Рпс. 5. Ш лифъ нпжнесенонскаго ФОсФорпта изъ окрестностей 
с. В о п п л о в к п  Норовчатскаго уѣзда: а — кварцъ, Ô — глауконитъ, 
f -'ФорампнлФеры, г—призма раковины Inoceramus (?), г —радіо
ляріи, пгльі губокъ.

Увеличеніе въ 40 разъ.



Комиссіи по изслѣдованію фосфоритовъ. Т . 111. Таблица VIII.







Схематическій профиль праваго берега Мокши въ Наровчатскомъ уѣздѣ. 
Горизонтальный масштабъ~5 верстъ въ дюймѣ. 

а~нослѣтретичныя отложевія, Ъ—сенонъ, с—туронъ и эмшеръ,' d и е—нижнемѣловыя породы,
РЬ—фосфоритовый губковый слой.

Схематическій профиль лѣваго берега р. Мокши между г. Троицкомъ н с. Кабановымъ въ Краснослободскомъ уѣздЬ.
Горизонтальный масштабъ—5 верстъ въ дюймѣ; вертикальный масштабъ—около 21/2 сакс. въ 1 миллиметрѣ. 

а—нослѣтретичныя отложенія, Ь — нижнемѣловые пески, с — нижнемѣловыя глины, d — келловейскіе мергеля и глины, 
е—келловейскіе пески, е—подкелловейскія глины; Ph—фосфоритовый слой нижняго неокома.



распространенія фосфоритовыхъ залежей въ обслѣдованной 
въ 19 10  году части Пензенской губерніи.

Масштабъ 1:420000.

ЭДвЛЛ-ИЛ*.

іІСйдЖм*.
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О Б О З Н А Ч Е Н І Я .

* * * ' Выходы нижнесенонскаго фосфоритоваго слоя. 
л\ \ лл Предполагаемое его распространеніе
А ж А Выходы гольтскаго фосфоритоваго слоя.
*  и  Выходы нижненеокомскаго фосфоритоваго слоя.

Предполагаемое его распространеніе.
I Номера районовъ.
1 — 55 Номера разрѣзовъ.



Геологическое изслѣдованіе залежей фосфоритовъ въ Сыз
ранскомъ уѣздѣ Симбирской губ. и въ Николаевскомъ уѣздѣ

Самарской губ.

А. Н . Розановъ,

Лѣтомъ 1910 года мною производились геологическія из
слѣдованія залежей фосфоритовъ 1) въ Сызранскомъ уѣздѣ 
Симбирской губ., въ бассейнѣ рѣкъ Сызрана и Кубры, 2) въ 
Николаевскомъ уѣздѣ Самарской губ.

По распространенію отдѣльныхъ фосфоритовыхъ горизон
товъ и по характеру ихъ выходовъ изслѣдованная площадь 
можетъ быть раздѣлена на пять отдѣльныхъ районовъ, пзъ 
которыхъ одпнъ (1-й), будучи совершенно обособленнымъ п 
но географическому своему положенію, обішмаетъ собою об
ласть фосфоритовыхъ мѣсторожденій въ бассейнахъ р.р. Сыз
рана н Кубры, въ Сызранскомъ уѣздѣ Симбирской губ., а 
остальные четыре (И— У) находятся въ Николаевскомъ уѣздѣ 
Самарской губ.

1 районъ. Бассейны р.р. Сызрана и ЕуСры (Сызранск. у .,
Спыбпрск. губ).

Въ бассейнахъ указанныхъ рѣкъ въ область моихъ изслѣ
дованій входплп окрестности с. Б. Репьевкп на р. Сызранѣ 
и окрестности с. Новораченкп на Кубръ.
' Фосфоритовыя залежи этой згѣстностп уже были предвари

тельно изслѣдованы М. С. Швецовымъ лѣтомъ 1909 г. ‘).
На мою долю выпало производство дополнительныхъ нз-

і) Отчетъ по теологическому изслѣдованію фосфоритовыхъ залежей, 
вып. 2-й, стр. 124.



слѣдованій въ впду обнаруженнаго химическими аналпзамп 
прошлаго года значительнаго содержанія фосфорной кислоты 
въ фосфоритахъ развптыхъ здѣсь горизонтовъ.

Геологическое строеніе описываемой мѣстности было вы
яснено работами А. П. Павлова *), С. И. Нпкптппа і) 2) и II. Ф. 
Синцова 3), въ которыхъ мы находимъ также указаніе на 
нахожденіе фосфоритовъ въ юрскпхъ п мѣловыхъ породахъ 
дайной мѣстности. Изслѣдованія упомянутыхъ авторовъ, на
ряду съ ыопмп личными наблюденіями, положены въ основу 
дальнѣйшаго оппсанія.

Окрестности с. Репьевки. Въ длинномъ Соленомъ овра
гѣ 4). впадающемъ въ р. Сызранъ выше Репьевки, выходовъ 
юрскпхъ п нижнемѣловыхъ фосфорцтоносныхъ слоевъ не 
имѣется. Стѣны оврага сложены мощной толщей аптскпхъ п 
верхне-неокомскихъ породъ: бурыми песками и песчапнкамп, 
въ верхней части, и темноцвѣтными глинами— въ нпжней. 
Въ стѣнкахъ п на дпѣ оврага много крупныхъ глпнпсто-пз- 
вестковыхъ желѣзпстыхъ конкрецій (септарій) съ мпогочнс- 
лениьшп двустворчатыми и беломіштамп. Кое-гдѣ выходятъ 
небогатые водой солоноватые источники.

На лѣвомъ берегу Сызрана, равно какъ п по нижнему те
ченію рѣчкп Балашайкп выходовъ фосфорцтоносныхъ породъ 
также не шіѣется. Юрскія отложенія (нижній келловей и под
лежащіе пески) прпкрыты здѣсь діагонально слопстымп пес
ками съ прослоями галекъ п щебня (саратовскихъ песчани
ковъ, сызранскихъ опокъ и др. породъ), отчастп же скрыты 
прислоненными къ пшгь со стороны рѣчной долпиы Сызрана

і) А. П. Павловъ. Самарская лука и Жегули. Труды Геол. Комит., т. II, 
№ 5. 1887.
. А. П. Павловъ. Voyage géologique par la  Volga do Kazan à Tzaritsyne. 

Guide des excurs. du VII Congrès Géol. Intern. 1897.
a) C. H. Нпкптивъ, Окреетностп ж.-д. ст- Репьевка въ Сызраи. у. Изв. 

Геол. Ком., т. ХІІ.
з) И. Ф, Синцовъ. Общая геол. карта Россіи, Л. 92-Я. Труды Геол. Ком., 

т. Vil, J\& 1, 1888.
*) Оврагъ этотъ не слѣдуетъ смѣшивать съ находящимся яиже Репь

евки.Малымъ оврагомъ, называемымъ въ работѣ А. П. Павлова „Соле
нымъ".



бурымп глинами. Лишь въ  одномъ мѣстѣ, иа лѣвомъ берегу 
Сызрана выше мельницы, обнажена немного свѣтло-сѣрая съ 
синеватымъ оттѣнкомъ пластичная глына нижняго колловея, 
прикрытая песками съ прослойками галекъ и щебня. Выходы 
родниковъ указываютъ въ другихъ случаяхъ па залегатгіе ко
ренныхъ горскихъ породъ подъ позднѣйшими образованіями.

Правый берегъ р. Сызраиа не даетъ хорошихъ обнаженій 
коренныхъ породъ. Верстахъ въ 4-хъ  ниже устья оврага Ка
меннаго, на правомъ берегу Сызрана, у воды, валяются пли
ты тонкозернистаго глинистаго песчаника, синевато-сѣраго 

•внутри ы жалтоватаго (отъ вывѣтриванія) снаружи.
В ъ песчаникѣ встрѣчаются шарообразныя или неправиль

ныхъ очертаній марказытовыя конкреціы, но органическихъ 
остатковъ не найдено. Песчаникъ этотъ, залегающій, оче
видно, вблизи въ коренномъ своемъ мѣсторожденіи, предста
вляетъ батрологическы горизонтъ болѣе низкій, чѣмъ инжне- 
келловейскія глины. В ъ береговомъ обнаженіи, надъ мѣстомъ, 
гдѣ валяются шіиты песчаника, выходятъ сѣрыя сланцеватыя 
глины со сростками желѣзнаго колчедана.

Вообще же, иа большей части протяженія между В. Репь- 
евкой п Иоворозадѣевымъ, склонъ праваго берега долины р. 
Сызрана отличается своей пологостью и обычно распахивается 
почти до рѣки.

Выходы фосфорнтоноспыхъ слоевъ виервые встрѣчаются 
въ оврагѣ Маломъ, впадающемъ въ долину р. Сызраиа съ 
правой стороны, верстахъ въ двухъ ниже с. Репьевіш.

Въ разстояніи версты огь устья въ  этомъ оврагѣ À. П. 
Павловъ, называющій его „Соленымъ® оврагомъ *), наблю
далъ свѣтло-сѣрую мергелистую глину съ Roplites, Cardio
cents и ОрреЫа, надъ которой, нѣсколько выше по оврагу, 
залегаютъ волжскіе слои (портландъ ы аквилонъ). В ъ упо
мянутыхъ свѣтло-сѣрыхъ глинахъ встрѣчаются изрѣдка от
дѣльныя м&лкія эллипсоидальныя конкреціи фосфорита, свѣт
лыя снаружи и теггныя внутри, не имѣющія никакого прак
тическаго значенія.

Обнаженіе аквплонскихъ и портландсютхъ породъ, находя
щееся въ разстояніи около версты отъ устья въ правомъ

/

Ц А. П. Павловъ. Самарская лука ц Жегулц. 
Изслѣдованіе фосфоритовъ.



берегу оврага, представляетъ слѣдующую послѣдовательность 
слоевъ, начиная сверху:
Оби. 1.
Aq. а) Мергелистый песчаникъ съ Crasqmlûes nodiger 

Eichw., въ верхней части, и съ Oraspedites okensis 
d’Orb., въ нпжней; около 2 ыетр.

Основаніе аквилона закрыто осыиыо. Далѣе пдетъ: 
Prt. N  b) Глауконитовый известковый песчаникъ съ Рег. 

N ikitim  Ш ей ., 30— 40 см.
с) Слой фосфоритовыхъ желваковъ, обычно непра

вильныхъ очертаній, слабо сцементированныхъ глау
конитовымъ песчаникомъ, 15 см.

Prt. ѵ. d) Глауконитовый песчаникъ, среди котораго вы
дѣляется тонкая прослойка неплотно сближенныхъ 
фосфоритовъ. Мощи. песч. 75 см.

е) Слой фосфоритовыхъ желваковъ, слабо сцемен
тированныхъ глаукопптовыыъ песчаішкомъ, выдѣляю
щійся въ обнаженіи благодаря своей красноватой 
окраскѣ (отъ окисленія желѣза). Ядра Astarte sp., 
Virgatite* sp., 15 см.

Prt. i) Свѣтло-сѣрая пластичная глтіа , переходящая внизу 
въ синевато-сѣрую глину съ битуминозными сланца- 
мп. Нѣсколько метровъ.

Протяженіе, на которомъ слои обнажены болѣе илп меігѣе 
ясно.— нѣсколько десятковъ саженей. Величина же разстоя
нія, на которомъ по выходамъ аквплонскихъ мергелистыхъ 
песчаниковъ плп по скопленію щебня этой породы можно 
принимать близкое залеганіе фосфорптоноеныхъ портландскнхъ 
горизонтовъ, составляетъ по правому берегу Малаго оврага 
около 300— 400 саженей.

Лѣвая сторона оврага не даетъ хорошихъ обнаженій; една 
ли, однако, коренныя породы здѣсь скрыты глубоко.

Аквилонскіе и портландскіе слоп, выходнщіе въ Маломъ 
оврагѣ, еще .лучше обнажены въ сосѣднемъ къ востоку боль
шомъ оврагѣ, носящемъ названіе „Каменнаго0  п образую
щемъ двѣ главныя вѣтви: южную и юго-восточную.

Въ нпзовьяхъ Каменнаго оврага, устье котораго впадаетъ 
въ долпну Сызрани съ правой стороны верстахъ въ 4-хъ



ниже Репьевки, выходятъ оксфордскіе н келловейскіе слои, 
обнаженія которыхъ, однако, сильно затемнены оползнями и 
делювіальными наносами. По склонамъ оврага встрѣчается 
много Gryphaea dïlatata Sow. По словамъ À. П . Павлова н 
С. Н . Никитина, въ  этой части оврага обнажались сѣрыя 
глины съ Cardioceras cordatum, подъ ними средне-келловей- 
скій оолитовый мергель съ ЬЧерЫпос. coronatum , Renardi 
н др. ископаемыми (2,9 саж.) и, наконецъ, еще ниже нижне- 
келловейекая сѣрая глина съ Cadoceras Elatmae, subpatruum  
н др. ископ. (около 2 саж. надъ уровнемъ Сызрана). Наи
болѣе мощными являются верхнія сѣрыя глины, соотвѣт
ствующія, вѣроятно, не только Оксфорду, но и киммериджу.

Выше по оврагу обнажаются портландскіе и аквилонскіе 
слои.

Лучшее обнаженіе ихъ находится верстахъ въ 2-хъ отъ 
устья оврага въ его южной вѣтви и обнаруживаетъ слѣду
ющій порядокъ напластованія.

Оби. 2-е (рнс. 17).
Почвенный слой.

A q .k . а) Слой плотно сростающихся фосфоритовыхъ жел
ваковъ, неправильной формы. Фосфоритъ, сильно вы
вѣтрившійся снаружи и обладающій съ поверхности 
желтовато - или красновато-бурымъ цвѣтомъ, внутри—  
темно-бурый. Обычное ̂ явленіе представляетъ на по
верхности желваковъ кадьцитовая желтовато-бѣлая 
корка. Въ фосфоритахъ находятся Craspedites kasch- 
puricus T rau tsch ., Crasp. cf. kaschpuricus Trautsch., 
Oxynoticeras cf. subclypeiforme M ilasch., Aucella sp., 
куски древесины. Мощность 5— 7 см. и менѣе. Фос
форитъ этого слоя содержитъ 1 8 ,2 8 е/ ,  фосфорной 
кислоты и 1 7 ,4 3 а/ # нерастворим. остатка.

A q .n .-rA q .  о. b) Свѣтло-сѣрый песчанистый мергель, въ  ниж- 
пнхъ частяхъ достигающій значительной цлотностп, 
а потому выламываемый мѣстными крестьянами для 
практическихъ цѣлей. Въ верхней части мергеля встрѣ
чаются Craspedites kaschpuricus T rautsch., Orasp. cf. 
kaschpuricus T rau tsch ., Craspedites aff. kaschpuricus 
Trautsch., Crasp. aff. mûkovensis Stremoouch., Oxy-



noticerassnbclypeiformeMil&sc.h./Jntsp.nodiger'Ei.clx'w. 
въ нижней ч асти— Crasp. nod-iger E ichw ., Crasp.

Aq. k.

Pnc. 17. Обнаженіе въ  Каменномъ оврагѣ близъ Репьевкн 
(І-ый районъ, оби, 2-оѳ; масшт. Vjoo)*

olcensis d’O rb ., Crasp. a ff. okensis d 'O rb ., Crasp. 
aff. Nekrassovi P rigorovsky . И зъ белемнитовъ в ъ м е р -

> к



гелѣ встрѣчены B d . russiensis d'Orb, и Bel. ci. late- 
ralis Phill.

Въ толщѣ мергеля встрѣчаются разсѣянныя кон
креціи темнаго фосфорита небольшихъ размѣровъ, прі
уроченныя почти исключительно къ остаткамъ аммо
нитовъ. Анализъ такого фосфорита показалъ въ немъ 
23,94®/, фосфорной кислоты ы 2 ,097, нерастворим. 
остатка. Самый мергель содержитъ 1,49 7 , фосфорной 
кислоты и 40 ,507 , нерастворимаго остатка. Мощность 
всего слоя со включеніемъ и слѣдующаго горизонта 
около 4 метровъ.

Aq. f.  с) Известково-глауконитовый песчаникъ, въ естествен
номъ обнаженіи обычно закрытый осыпью вышележа
щихъ породъ, содержащій мелкіе черные фосфориты, 
разбросанные въ толщѣ слоя. Oxynot. fulgens Trautsch., 
Bel. cf. russiensis d'Orb., Bel. aff. mosquensis Pavl. 
Aucella Fischeii d'Orb., Aucella, близкая къ Aucella 
terebratuloides Lah. Мощность этого горизонта, за
крытаго осыпью, отдѣльно не опредѣлена.

.Brt. N', d) Известково-глауконитовый песчаникъ, образую
щій мѣстныя уплотненія конкреціоннаго характера ы 
содержащій разсѣянныя конкреціи темно-бураго фо
сфорита, обычно пріуроченныя къ аммонитамъ. Пес
чаникъ мѣстами содержитъ весьма много Per. Niki- 
tin i Miehal., Aucella sp., Belemnites sp. Мощность 
около 0,5 метра.

e) Слой сѣровато-зеленыхъ снаружи, темныхъ съ 
синеватымъ оттѣнкомъ внутри, фосфоритовъ, сцемен
тированныхъ глауконитовымъ сѣро-зеленымъ нзвестко- 
вистымъ песчаникомъ съ охристыми прожилками. 
Форма фосфоритовъ обычно неправильная, конкреці
оннаго типа; гораздо рѣже желваки являются болѣе 
илы менѣе округленными. Размѣры желваковъ отъ 5 
до 8 см. (преобладающ. размѣры). Наибольшая ве
личина, которой достигаютъ отдѣльныя конкреціи, не 
превышаетъ 10— 12 см. Желваки не всегда тѣсно 
-сближены другъ съ другомъ, но плотно сростаются 
съ песчаникомъ цёмеита, отъ мѣстныхъ уплотненій 
котораго они трудно отличимы снаружи благодаря



своеігу сѣровато-зеленому цвѣту. Въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ удается различить существованіе двухъ гене
рацій фосфоритовъ. Въ желвакахъ первой генераціи, 
спаянной послѣдующей,— обломки Bel. cf. absolutus 
Fisch. Въ желвакахъ второй генераціи найдены: Ре- 
mphinctes sp. (cf. Nildtini M ich.?), Bélemnites sp. 
(cf. mosquensis Pavl.?). На наруяшой поверхности 
желваковъ и внутри по трещинамъ замѣтно присут
ствіе желѣзныхъ окисловъ.

Пробная выемка показала, что на' 1 кв. саж. при
ходится около 120 пудовъ фосфоригоноспой породы 
(взвѣшивалась вся порода слоя); фосфоритовые жел
ваки составляютъ, вѣроятно, въ различныхъ частяхъ 
горизонта отъ 50'— 75 °/0 этого вѣса. Въ желвакахъ 
оказалось 19,30%  фосфорной кислоты и 14,63%  
нерастворимаго остатка. Цементъ содержитъ 1 ,71%  
фосфорнойкпслотын 66,90°/а нерастворимаго остатка, 
вся же порода съ желваками— 15,08в/ в фосфорной 
кислоты, 51 ,58%  нерастворимаго остатка, 8,88—  
8,91%  Fes0 3 и 8 ,9%  COs.

Мощность фосфоритоваго слоя въ естественномъ об
наженіи 15— 20 см., шурфомъ же пройдена была 
толща въ 25 см.. Эта разішца зависитъ, вѣроятно, 
отъ отсутствія рѣзкой границы у слоя.

Prt. ѵ. f) Слой темно-зеленаго глауконитоваго песчаника, 
измѣнчивой твердости, въ большинствѣ случаевъ до
вольно рыхлый. Мощн. 40'— 60 см.

g) Слой фосфоритовыхъ желваковъ, сцементиро
ванныхъ зеленымъ глауконитовымъ песчаникомъ, По 
степени сростанія фосфоритовыхъ конкрецій съ по
родой н по свойствамъ цемента (лишеннаго, впрочемъ, 
С02) этотъ слой напоминаетъ верхній. Размѣры жел
ваковъ въ немъ, однако, въ общемъ менѣе значитель
ны, а удѣльный вѣсъ фосфоритовъ, невидимому, не
много больше. Горизонтъ этотъ такъ же, какъ п верх
ній (фосфоритовый горизонтъ, содержитъ много желѣза, 
водные окислы котораго въ видѣ красноватой корки 
и налетовъ окрашиваютъ особенно сильно нижнюю 
часть слоя, заставляя ее рѣзко выдѣляться благодаря



этому въ обнаженіи. Кромѣ водныхъ окисловъ желѣза, 
въ фосфоритовомъ слоѣ встрѣчается ы гипсъ. Взвѣ
шиваніе всей породы разсматриваемаго горизонта по
казало, что ея приходится около 100 пудовъ на 1 
кв. саж., изъ которыхъ, однако, на долю собственно 
фосфоритовъ должно относить лишь ’/4—7а всего ко
личества. Причина этого заключается въ томъ, что 
фосфоритовыя конкреціи неплотно прилегаютъ другъ 
къ другу н цементирующій нхъ глауконитовый тон
козернистый песчаникъ значительно преобладаетъ въ 
общей массѣ слоя. Анализъ далъ для фосфоритовыхъ 
желваковъ 23,89е/ ,  фосфорной кислоты и 11,64°/0 
нерастворимаго остатка, цементирующая же порода 
содержитъ 1,73е/, фосфорной кислоты и 69,04°/о 
нерастворимаго остатка. Толща пробитаго шурфомъ 
слоя фосфоритовъ равняется приблизительно 20 см., 
въ естественномъ же обнаженіи она равна 15 см. 
Изъ ископаемыхъ встрѣчаются обломки Bélemnües cf. 
Fisch.

Pii. h) Сланцеватыя глпны, въ верхней части желтовато- 
сѣрыя гппсоносныя, ниже болѣе темныя съ прослой
ками битуминозныхъ сланцевъ. Желтоватый цвѣтъ 
глинъ въ верхней части зависитъ, вѣроятно, отъ оки
сленія соединеній желѣза. Встрѣчаются отпечатки 
Virgatites sp. Видимая мощность 7— 8 метровъ.

Прилагаемая фотографія (Т. 1-я, ф. 1) представляетъ об
щій видъ описаннаго обпаженія. Въ верхней его части подъ 
почвой виденъ тонкій слой фосфоритовъ съ Craspedites kasch- 
puricus верхній уступъ, прикрытый у основанія осыпью—  
аквнлоискіе мергели. Яма, гдѣ епдятъ рабочіе, своимъ дномъ 
находится на" уровнѣ верхняго слоя фосфоритовъ портланда 
(Prt. N. е.), немного нпже виденъ второй слой фосфоритовъ 
(Prt. ѵ. g.). Нижняя часть обнаженія сложена сланцеватыми 
глпнаип п битуминозными сланцамл, поверхность которыхъ 
нѣсколько заволочена осыпыо въ верхней части.

Въ той вѣтви Каменнаго оврага, гдѣ находится описанное 
выше обнаженіе, по правой сторонѣ оврага здѣсь и тамъ 
можно видѣть неясныя обпаженія аквнлонскаго песчанистаго 
мергеля, указывающія на близость фосфорптоиосныхъ слоевъ



портлалда. Общее протяженіе этихъ выходовъ аквплона около 
300 саженей. Лѣвый берегъ южной вѣтви Камешіаго оврага 
болѣе пологъ, ш огда распаханъ почти до тальвега, но мѣ
стами п здѣсь проглядываютъ гѣ же породы.

Въ юго-восточпой вѣтви оврага на протяженіи около I 1/ ,  
верстъ здѣсь п тамъ впдны выходы аквплонскпхъ песчаныхъ 
мергелей п на всеыъ этомъ протяженіи фосфорптопоспые 
пласты должны быть скрыты неглубоко.

Въ самыхъ верхнихъ частяхъ вѣтвей Каменнаго оврага, 
равно какъ п въ соотвѣтствующей части Малаго оврага, 
Ы. С. Швецовъ наблюдалъ прикрываніе описанной серіи норт- 
ландекпхъ н аквплопскпхъ породъ желтоватымъ мергелистымъ 
пескомъ съ бурымп пятнами въ средней частп (25 см.), выше 
котораго идетъ ауцелловып песчаникъ (Ne. vg .), покрываю
щійся, въ свою очередь слоемъ иеокомскаго песчанистаго фосфо
рита. Этотъ послѣдній горизонтъ часто является здѣсь почво
образовательнымъ слоемъ. Вершпиу водораздѣла р.р. Сызрана 
н Кубры занимаютъ нпжпе-мѣловыя спневато-томыыя глины.

Окрестности с. Ноеорачейки. Изоклинальная долина рѣч
ки Кубры глубоко врѣзывается въ толщу нижнемѣловыхъ п 
юрскихъ отложеній, обусловливая этимъ существованіе цѣлаго 
ряда обнаженій соотвѣтствующихъ образованій, обнаружива
ющихъ, въ общемъ, появленіе все болѣе п болѣе ппзкпхъ 
горизонтовъ по мѣрѣ движенія внпзъ по теченію рѣчкп. Су
ществованіе этой смѣны горизонтовъ объясняется не только 
паденіемъ русла рѣчкп, но и тектонпческшш условіями мѣ
стности, средп которыхъ важнымъ моментомъ, опредѣляющимъ 
высоту залеганія извѣстнаго горизонта, является существо
ваніе наклона слоевъ въ двухъ направленіяхъ: на SSO (на
клонъ южнаго крыла Жегулевскаго сброса) и на SW W  (въ 
зависимости, повидпмоыу, отъ уменьшенія размѣровъ Ж егу
левскаго сброса по мѣрѣ движенія къ западу). Вліяніе этпхъ 
наклоновъ сказывается въ окрестностяхъ Новорачейкп силь
нѣе, чѣмъ въ Каменномъ оврагѣ, потому, что большая часть 
обнаженій здѣсь иначе (подъ большимъ угломъ) оріентиро
вана по отношенію къ простпраніго слоевъ.

Помимо того для мѣстности, лежащей выше сел. Новора
чейкп, имѣются указанія на существованіе ряда небольшихъ 
по размѣрамъ, но достаточно ясно выраженныхъ, аптшшша-



леобразныхъ изгибовъ пластовъ, имѣющихъ почти меридіо
нальное (перпендикулярное къ сбросовой лнпін Жегулей) 
простираніе (Табл., фот. 2 -ая).

Весьма возможно, что упомянутые антпклиналеобразные из
гибы принадлежатъ къ категорія явленій дислокаціоннаго ха
рактера, такъ какъ объясненіе ихъ существованіемъ какихъ- 
нибудь оползней (недавнихъ пли древнихъ, впослѣдствіи нп- 
веллпрованныхъ) едва ли возможно по условіямъ мѣстности.

Верстахъ въ двухъ ниже с. Новорачейкп въ долину Кубры 
выходитъ съ .лѣвой стороны такъ называемый Лѣпиловъ ов
рагъ. Нѣсколько заброшенныхъ ямъ, выкопаныхъ мѣстными 
крестьянами, искавшими „бѣлаго камня“ , показываютъ, что 
верхняя часть лѣвой стороны оврага близь его устья сло
жена изъ діагонально слоистыхъ песковъ. Метровъ на 11 
ниже этихъ ямъ, на днѣ оврага, выходитъ сѣрая пластичная 
глпна, поводимому, киммерпджскаго возраста, прикрытая де
лювіальнымъ наносомъ съ кусками портландскаго фосфорита, 
съ обломками Bel. ahsolutus Fisch. и аквилонскаго мергеля.

Водораздѣлъ между Лѣппловшіъ оврагомъ и слѣдующимъ 
къ Новорачейкѣ безымяннымъ оврагомъ сложенъ въ суще
ственной своей части изъ портлавдскнхъ и аквилонскихъ по
родъ, такъ какъ уже немного отступя отъ Лѣпплова оврага 
въ почвѣ появляется много обломковъ Craspedites subditus 
Trautsch. н кусковъ аквилонскаго мергеля.

Тѣ же породы, -несомнѣнно, должны составлять п край 
водораздѣла, выходящій къ долинѣ Кубры пли, по крайней 
мѣрѣ, большую его часть, но наблюдать нхъ въ ясномъ раз
рѣзѣ нельзя за отсутствіемъ обнаженій.. Лишь близъ пересѣ
ченія края водораздѣла дорогою въ городъ (Сызрань) благо
даря ямамъ для добыванія камня обнажены аквилонскія по
роды.

Обнаж. 3-е.
Aq. s. 4- Aq. f. Песчанистые мергели, переходящіе кинзу въ 

известковые песчаники, Craspedites subditus Trautsch., 
Oxynotic. fulgens Trautsch. Craspedites nodiger Eichw . 
встрѣчается рѣдко, такъ что горизонтъ переполненной 
обычно раковинами этого вода лежитъ, поводимому, 
выше обнажающихся слоевъ.

Видимая мощность 5,5 метра.



Отъ основанія обнаженій до подошвы горы остается раз- ' 
стояніе свыше 20 метровъ. Такъ какъ мощность ішжпяго 
волжскаго яруса (портланда) въ Каменномъ оврагѣ, но сло
вамъ С. Н. Нпкптшіа, составляетъ 9,9 метра, то нижняя 
часть обрыва должна состоять изъ портлапдскихъ породъ п 
кпнмерпджской глпны.

Разстояніе между устьями Лѣпнлова оврага п упомянутаго 
безымяннаго оврага около 1  версты. ІІзъ этого разстоянія па 
протяженіи * / 4 версты можно предполагать существованіе не
глубоко скрытыхъ портлендскихъ нородъ.

Въ безымянномъ оврагѣ, въ его ишкпей части, находится 
выходъ сѣрой сланцеватой глпны съ охряио-желѣзпстшіи 
гппсоиоснымп гнѣздамп, въ которой пекопаеыыхъ не найдено. 
Выходъ этой породы находится па 17,6 метровъ нпже впдп- 
мой нижней границы аквплопа въ обнаженіи 3-мъ, такъ что 
наиболѣе вѣроятной представляется ея принадлежность къ 
серіп породъ, подстилающихъ нортлаидскіе слои. Въ верхней 
часты безымянный оврагъ раздѣляется на двѣ вѣтви, изъ ко
торыхъ въ лѣвой (восточной) вѣтви, па уровнѣ превышаю
щемъ выходъ упомянутой сѣрой сланцеватой глпны на 17 
метровъ, встрѣчена сѣрая глина съ бптумпнозпымп сланцами 
(Prt.), въ правой же (западной) вѣтви оврага по склону, въ 
почвѣ, встрѣчаются куски пеокомскаго (?) фосфорита, корен
ныхъ выходовъ котораго, однако, ппгдѣ пѣтъ. Іѵь возмож
ности добыванія въ безымянномъ оврагѣ фосфоритовъ я скло
ненъ относиться скептически, такъ какъ толща наносовъ, 
скрывающихъ нортлаидскіе слои, можетъ достигать здѣсь зна
чительной величины, да п самая степень сохраненія порт
ланда остается неизвѣстной.

За безымяннымъ оврагомъ далѣе къ западу лежитъ бли
жайшій къ с. Новораченкѣ Гранной оврагъ, своимп верховь- 
ямп подходящій къ высокому холму, извѣстному подъ назва
ніемъ „Банкетный бугоръ“ (въ бывшемъ имѣніи Велпкаго 
Князя). По склонамъ оврага въ его верховьяхъ много щебня 
аквшгопскпхъ мергелей, въ нижней же части оврага на лѣвой 
ого сторонѣ (восточной) находятся ямы для добыванія плот
наго аквплонскаго мергеля, „бѣлаго камня". Въ почвѣ края 
водораздѣльнаго плато, подходящаго къ оврагу съ востока, 
встрѣчается много аквплоискихъ ископаемыхъ Craspedites, 
Belemnites, Auceïla.



Ниже, въ верхней части склона лѣваго берега оврага, въ 
ямахъ для добыванія камня, обнажены слѣдующіе слои.

Обнаженіе 4-е.
Aq. 7с. Слой сильно ржавыхъ фосфоритовъ съ Crasp. cf. 

kaschpuricus Trautsch., Crasp. nodiger Eichw., Be- 
l&mmtes russiensis d'Orb. н Aucella sp. Мощность
5— 6  см.

Aq.n. -j- Aq. s. Песчаный мергель съ Crasp. nodiger Eichw. 
въ верхней части.

Ниже въ одномъ кускѣ были встрѣчены Orasp. 
nodiger Eichw ., Охуп. subclypeiforme Milasch. и Oxyn. 
catmulatum Fisch. Нижніе слои богаче Oxynotic. 
catmulatum Fisch., Oxynotic. fulgens Trautsch. н 
Crasped. subditus Trautsch. Общая мощность 4,4 
метра.

Ниже осыпь н отбросы изъ яыъ скрываютъ коренныя по
роды. Близъ русла оврага (на 15,4 метра ниже видимаго осно
ванія аквнлонскаго мергеля) находится выходъ сѣрой глины 
киммернджа.

Правый- берегъ Гравного оврага, пологъ н мѣстами распа
хивается внизъ до самаго тальвега. Величина разстоянія, на 
протяженіи котораго по лѣвому берегу копаются ямы для до
быванія камня или виденъ выходящій изъ-подъ почвы щебень 
аквилонскнхъ мергелей, около 3/ 4 версты. На всемъ этомъ 
протяженіи портландскіе фосфорптоиосные пласты должны 
быть скрыты неглубоко н могутъ быть обнаружены надлежа
щей раскопкой.

Сейчасъ же выше с. Новорачейки, на лѣвомъ берегу Куб- 
ры, находится слѣдующее обнаженіе.

Обнаж. 5-е. (Рис. 18).
Бурая глина, слагающая вершину обнаженія.

Ne. ѵд. а) Тонкій прослой темнаго песка.
b) Тонкій прослой зеленовато-желтаго песка.
c) Рыхлый желтоватый песчаникъ съ ископаемыми, 

представленными, главнымъ образомъ, многочислен
ными ауиеллаын: Aucella volgensis Lahus., -Aucella cf. 
volgensis Lahus., Aucella aff. okensis Pavl., Aucella



subokensis Раті., Aucélla aff. undtoides Раті. Здѣсь 
же найденъ обломокъ Hoplites sp. (aff. transfigurabilis 
Bogosl.?). Въ песчаникѣ встрѣчаются рыхлые фосфо
риты небольшихъ размѣровъ, пріурочеииые преиму
щественно къ ископаемымъ, благодаря скопленію ко-

Р йс. 18. Обнаженіе^на лѣвомъ берегу р. Кубры, выше Новорачейкк. 
(І-ый районъ, обн. 5-ое; масшт. 1/ш ).

торыхъ въ средней и верхней части образуются какъ 
бы фосфоритовыя прослойки. Мощи. 115 см.

Aq. d) Рыхлый зеленый песчаникъ съ прослоемъ битуми
нознаго бураго сланца въ основаніи; мелкіе белем
ниты; 54 см.



Aq. k. e) Слой фосфоритовъ, содержащихъ Craspedites kasch
puricus Trautsch., Crasp. aff. kaschpuricus Trautsh., 
Crasp. nodiger Eichw., 3— 4 cm.

Aq.n.+Aq.s. f) Плотный сѣроватый мергель, въ верхней части 
котораго встрѣчаются Crasp. kaschpuricus Trautsch. н 
Crasp. nodiger Eichw., въ ыыжней— Crasp. okensis 
d’Orb., Crasp. sp., Crasp. aff. nodiger Eichw ., Crasp. 
suhditus Trautsch., Oxyn. catenulatum Fisch., Oxyn. 
fulgens Trautsch. Общ. мощи. 126 см.

Осыпь аквплонскихъ и неокомскихъ породъ, скрывающая 
основаніе аквилона н песчаникъ съ Per. Nikitini Mich.

Prt. N. g) Слой фосфоритовъ, сцементированныхъ рыхлымъ 
песчаникомъ, въ основаніи охряно- красноватый. Око
ло 2 0  см.

Prt. h) Темно-сѣрыя глины съ прослоями битуминознаго 
сланца, съ отпечатками Virgatites sp. н Bel. absolu- 
tus Fisch., внизу переходящія въ сѣрую сланцеватую 
глину съ глшшстымп конкреціями и охряно-гппсонос- 
ными сростками. Общ. мощ. около 4 метр.

Осыпь портландскихъ глинъ.

Выше села Новорачейки въ Кубру впадаетъ съ лѣвой 
стороны длинный оврагъ, идущій отъ д. Васильевки н пересѣ
каемый дорогой на Мазовку. Оврагъ этотъ въ своей части 
расположенной близъ дороги па Мазовку даетъ рядъ сход
ныхъ обнаженій аквплонскихъ п портландскихъ породъ.

Такъ, напримѣръ, въ правой стѣнѣ оврага у моста нахо
дится слѣдующее обнаженіе:
Обнаж. 6 я.
Aq. п. +  Aq. s-f-Mq. /I а) Плотный мергель съ Crasp. nodiger 

Eichw. ы Crasp. sübditus Trautsch., переходящій не- 
замѣтно въ болѣе песчаный и грубозернистый мергель 
съ Crasp. fragüis Trautsch. и Oxyn. fulgens Trautsch. 
Общая толща около 3 ы.

Prt. N. b) Глауконитовый песчаникъ съ Per. NiMtini Mich. 
25 см.

с) Слой фосфоритовъ, неплотно залегающихъ въ 
глауконитовомъ песчаникѣ, не образуя рѣзко выра
женныхъ слоевъ. Нпжпяя часть горизонта имѣетъ



охряпый цвѣтъ отъ присутствія большого количества 
водныхъ окисловъ желѣза. 50 см.

PH. d) Темныя глины съ битуминозными сланцами, выхо- 
днпп'я здѣсь только верхней своей частью. 1— 1,5 м.

Немного выше въ лѣвомъ берегу оврага находится другое
обнаженіе.
Обнаж. 6 .
Ne. ѵ. а) Зеленовато-желтый песчаникъ съ ауцелловымъ ра

кушечникомъ. Aucélla volgensis Lahus. и др, иск. 
Около 1 м.

Aq. b) Зеленоватый песокъ съ тонкимъ прослоемъ бптум. 
сланца въ основаніп. Около 0,5 м.

Aq. k. с) Тонкій слой фоефоритовъ съ С г asp. Jcaschpuricus 
Trautsch.

Aq. n. -Ь Aq.s  +  Aq. f. d) Толща плотнаго мергеля съ обычными 
аквплонскнми ископаемыми. Нѣсколько метровъ.

PH. N. ѳ) Глауконитовый песчаникъ, мѣстами образующій 
крѣпкіе конкреціонные участки. Встрѣчаются разбро
санные фосфориты, пріуроченные преимущественно къ 
ископаемымъ. Per. Nikitini Mich. 30 см.

PH. N  0  Слой довольно тѣсно сближенныхъ, но не сро- 
стающпхся плотно съ породой, фосфоритовъ, сцемен
тированныхъ рыхлымъ глаукоіштовьшъ песчаникомъ. 
Цвѣтъ фосфоритовъ буроватый снаружи, болѣе темный 
съ синеватыми участкимн и охристыми прожилками 
внутрп. Встрѣчаются внутри конкрецій пустоты, н а 
полненныя охряно - глинистой массой. Фосфоритъ со
держитъ значительное количество желѣзныхъ окпеловъ 
и кальцптъ въ видѣ мелкихъ кристалловъ по трещи
намъ и около ископаемыхъ. Обычные размѣры жел
ваковъ 5— 6  см., максимальные— до 15 см. Преобла^ 
дающая форма желваковъ неправильная, но встрѣча^- 
ются н округленные желваки. Фосфоритовыя конкрепін 
обычно сложнаго типа н позволяютъ различить двѣ 
генераціи. Одну представляютъ черные или буровато
темные желваки, содержащіе окатанные обломки Ѵіг- 
gatites cf. Zarajslcensis Mich. н Virg. cf. virgatus 
Buch. Желваки этой генераціи иногда ясно округлены



Prt.

ы нерѣдко неточены фоладамп. Въ другихъ случаяхъ, 
одаако, они угловаты. Другую генерацію образуетъ 
зеленоватый съ поверхности, темный внутри, фосфо
ритъ, цементирующій собой фосфоритъ первой гене
раціи. Форма конкрецій этого фосфорита различная, 
обычно неправильная, слѣды источениости фоладами 
рѣдки. Изъ ископаемыхъ въ фосфоритахъ этой гене
раціи можно отличить Peri$j)h. cf. Nïldtini Mich., 
Perisphinctessç.. Ole. al Lomonossovi (Vichn.) Mich-, 
скульптура которыхъ пострадала мало, въ противопо
ложность изъѣденнымъ или обтертымъ ископаемымъ 
первой генераціи. Bel. absolutus Fisch. встрѣчается 
въ видѣ обломковъ въ фосфоритахъ обѣихъ генерацій. 
Интересно отмѣтить, что кромѣ фосфоритовъ съ об
ломками Virg. cf. Zarajskensis и Virg. cf. virgatus въ 
одной конкреціи сложнаго фосфорита -обнаружены ку
сокъ свѣтло-сѣраго съ розоватымъ оттѣнкомъ плотнаго 
фосфорита (вывѣтрившійся фосфоритъ изъ нпжележа^- 
іцихъ слоевъ, находящійся во вторичномъ залеганіи?) 
ц кусокъ сѣраго известковаго песчаника, включенный 
въ видѣ угловатой гальки въ ту же сложную кон
крецію ‘). Пробное взвѣшиваніе показало содержаніе 
фосфоритовыхъ желваковъ въ слоѣ около 95 пудовъ 
на 1 кв. саж. Анализъ этихъ желваковъ далъ 2 1 ,7 5 %  
фосфорной кислоты, 16,66°/ нерастворимаго остатка, 
7 ,43~ 7 ,45°/0 — Fe2 0 3, 4 ,4 2 %  —  С 02. Толщина про
битаго слоя фосфоритовъ 2 0  см.

g) Темныя сланцеватыя глины и битуминозные сланцы 
съ Virgatites sp., мелкими бинлнкатовымн аммонитами, 
Astarte, Discina п др. форм. 2 ,5 — 3 метр.

Общая мощность всего обнаженія около 10 метровъ.

Горизонтъ портландскихъ фосфоритовъ въ обнаженіяхъ 5, 
6 °, 6 ° лишенъ замѣтной на глазъ воды, но присутствіе нѣ
которой, правда незначительной, влажности все же наблю
дается. Съ этимъ вполнѣ согласуется существованіе въ ниж-

Порода этого куска песчаника имѣетъ значительное сходство съ 
известковымъ песчаникомъ зоны Virg. virgatus, развитымъ въ западной 
части Самарской губ.



пей части фосфоритоваго слоя большого количества гидра
товъ окиси желѣза, неизмѣнно во всѣхъ обнаженіяхъ окраши
вающихъ эту часть фосфоритоваго горизонта (залегающую 
на водонепроницаемой толщѣ глинъ) въ охряно-желтый пли 
красноватый цвѣтъ (подобное же явленіе уже было отмѣ
чено выше для Малаго п Каменнаго овраговъ въ окрестно
стяхъ с. Репьевки). Въ томъ же оврагѣ, гдѣ находятся обна
женія 6 " и 6 й, ниже перваго изъ нпхъ, въ правомъ берегу 
оврага у моста, находится небольшое обнаженіе сходное съ 
обнаженіемъ 6 ',  но отличающееся въ томъ отношеніи, что 
изъ слоя портлаидскихъ фосфоритовъ сочится вода, количе
ство которой, однако, незначительно, такъ что она высыхаетъ 
иа склонахъ обнаженія, не успѣвай спуститься до рус.та ов
рага. Выходъ воды именно въ этомъ мѣстѣ стоитъ въ связи 
съ тектоническими особенностями мѣстности.

Оврагъ, о которомъ идетъ рѣчь, выше обнаженія 6 ° даетъ 
еще рядъ выходовъ коренныхъ породъ, въ которыхъ по мѣрѣ 
движенія вверхъ по оврагу портлалдскія и аквплонскія по
роды вытѣсняются мѣловыми. Смѣна, однако, совершается не 
сразу. Въ зависимости отъ уклоненія самого оврага въ ту 
пли другую сторону и въ связи съ указаннымъ выше накло
номъ слоевъ, осложненномъ къ тому же существованіемъ антн- 
клииалеобразныхъ изгибовъ, о которыхъ также упоминалось 
выше, наблюдаются обнаженія то однихъ, то другихъ горизонтовъ, 
причемъ нерѣдко уже исчезнувшіе, казалось бы, болѣе нпзкіе 
горизонты вновь появляются при новомъ поворотѣ оврага.

Верстахъ въ 2-хъ отъ села Иоворачейки портландъ исче
заетъ въ обнаженіяхъ окончательно, остается лпшь аквилонъ, 
прикрытый основаніемъ иеокома. Выше по оврагу хорошо 
видно основаніе неокома. Въ одномъ обнаженіи иа уровнѣ 
лпшь на 1 , 1  метра превышающемъ уровень портландскаго 
фосфоритоваго слоя обнаженія 6 е выходитъ пеокомскій 
фосфоритовый горизонтъ. Благодаря удобному положенію слоя 
здѣсь была произведена пробная выемка неокомскаго фосфо
рита. Самое обнаженіе имѣетъ такой видъ:

Обнаж. 7-ое.
Почвенный слой.

Ne. sq. Сѣрая плотная, слегка сланцеватая, глпиа съ ох
ристыми прожплкамп; около 4 метр.



Ne. pl. Слой песчанаго фосфорита съ отдѣльными болѣе 
уплотненными и обогащенными фосфатомъ участками.

Выдѣлить отдѣльные желваки пзъ слоя совершенно 
невозможно, такъ какъ фосфоритъ имѣетъ характеръ 
неразрывно слившагося пласта, отламывающагося подъ 
ударомъ лома глыбами до 20 и 25 см. въ продоль
номъ діаметрѣ. Цвѣтъ фосфорита желто-бурый сна- 
ружн отъ присутствія значительнаго количества же
лѣзныхъ окисловъ, внутри въ вывѣтрѣлыхъ частяхъ 
охряно-красноватый, въ  лучше сохранившихся мѣстахъ 
темный съ синеватыми гнѣздами. Кромѣ желѣзныхъ 
окисловъ фосфоритъ содержитъ кальцитъ. Характерно 
большое количество пустотъ отъ белемнитовъ. Въ 
фосфоритѣ найдены слѣдующ. ископ. въ видѣ ядеръ 
и отпечатковъ: Polyptychites cf. Keyserlingi Neom. 
et TJhl., Ole. aff. diptychus K eys., Bel. cf. subquadratus 
Roem. Auceïla cf. Keyserlingi Lahus., Auceïla cf. 
crassicollis Keys.

Пробная выемка дала около 100 пуд. на 1 кв. саж. 
породы фосфоритоваго нласта. Анализъ обнаружилъ 
содержаніе фосфорной кислоты въ 1 7 ,7 8 % п  нераство
римыхъ частицъ въ 2 5 , 1 2 количество F e 2 0 3 —  
6 ,76% , СОг— 3,17°/0. Толщина слоя 15 см.

Ne. ѵд. Рыхлый .желто-сѣрый песчаникъ. Около 1 метра.

Выше по оврагу, на разстояніи версты въ 4 отъ с. Ново- 
рачейкп можно видѣть обнаженіе сѣрыхъ сланцеватыхъ съ 
желтыми прожилками пеокомскихъ глинъ, содержащихъ гли
нистыя конкреціи, покрытыя гипсовой коркой и пронизанныя 
гипсоносными жилками. Н а днѣ оврага валяются крупныя 
септаріи и сростки гипса.

Въ самомъ селѣ Новорачейкѣ у паровой мельницы имѣется 
обнаженіе коренныхъ породъ на правомъ берегу рѣки Кубры. 
Обнаженіе имѣетъ слѣдующій видъ:

Обнаж. 8 -ое.

Почвенный слой.

Aq.n-\-A,q.s. а) Аквилонсше мергели, обнаженные благодаря 
ямамъ для добыванія камня. Верхніе горизонты содержатъ 
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Grasp. nocliger Eiclvw. n  Oxynot. subdypeiforme Mi- 
lasch.; нижніе— Oxynot. catenulatum Fisch. и Grasp. 
subditus Trautsch.

Основаніе мергелей скрыто осыпяып. ІІхъ мощность 
до слѣдующаго слоя В,7 м. (вьгчысл. баром.).

PH.N. Ь) Мергелпстый песчаникъ съ Per. Niïcitini Miel). 
28 см.

с) Слой фосфоритовъ, 'залегающихъ въ темно-зе
леномъ глауконитовомъ песчаникѣ. Фосфориты здѣсь 
сближены менѣе тѣсно, чѣмъ въ описанныхъ ранѣе 
обнаженіяхъ лѣваго берега Кубры.

Въ глауконитовомъ песчаникѣ, цементирующимъ 
фосфориты, найденъ P e r. sp. (cf. Nikitini Mich.); 
42 см.

Фосфоритовый горизонтъ портланда является здѣсь наибо
лѣе низкимъ изъ обнажающихся слоевъ.

Немного выше ІІоворачейкп на томъ же нравомъ берегу 
Кубры, нѣсколько отступя отъ рѣчкп, близъ дороги, видна 
наклоненная подъ утломъ въ 20° къ NW , очевидно, ополз
шая группа слоевъ (немного позади имѣется болѣе высокій 
массивъ), сохранившая, однако, первоначальный породокъ 
расположенія слоевъ (обпаж. 9-ое).

Обиаж. 9-ое. Изъ подъ почвеппаго слоя виденъ:

Nc. vy. а) Ракушечникъ съ многочисленными Aucéila н съ 
Bd. lateralis Phill. залегающій въ рыхломъ песча
никѣ; 30 см.

Aq. b) Свѣтло - зеленый глауконитовый песчаникъ съ 
мелклмн белемнитами; 30 см.

c) Тонкій слой бурыхъ мелкихъ фоефорнтовъ, рас
положенныхъ по одному въ рядъ.

d) Сѣроватый песчаникъ; 23 см.
e) Прослой битуминознаго бураго сланца; 5 см.
f) Слюдистый глинистый песчаникъ, темно-сѣраго 

цвѣта; 8  см.
Aq. к. g) Слой фосфоритовъ съ Crasp. Icaschpuricus Trautsch., 

Grasp. nodiger Eichw., ауцеллааш п белемнитами; 
5 —  6  см.



Aq.n. h) Аквилонскіе мергели съ Crasp. nodigerEichw., 
Crasp. aff. nodiger E ichw., Oxyn. subclypeiforme Mi- 
Iasch., Bel. lateralis Phill; 1 метръ.

По дорогѣ къ этому мѣсту иа пашнѣ много обломковъ 
аквилонскихъ мергелей.

Выше по рѣкѣ, по дорогѣ къ заброшеннымъ хуторамъ, 
распололіеннымъ на SSW  отъ села, по обоимъ берегамъ 
Кубры выступаютъ коренныя породы. Въ одномъ обнаженіи 
праваго берега Кубры видна слѣдующая послѣдовательность 
горизонтовъ.

Обнаж. 10-ое.
Q. Бурая глина; 2 — 3 метра.

Ne. рі. а) Олой иеокомекпхъ фосфоритовъ, рѣзко выдѣляю
щійся въ обнаженіи благодаря своей окисленностп и 
красноватой окраскѣ; 1 5 — 20 см.

N e. ѵд. Ь) Рыхлый песчаникъ н ракушечникъ съ 
ауцеллами.

Aq. с) Свѣтло-зеленый рыхлый песчаникъ.
d) Сѣроватый песчаникъ.
e) Прослой битуминознаго сланца.
f )  Тонкій слой глинистаго песчаника.

Aq Je. g) Тонкій слой фосфоритовъ съ Crasp.
kaschpuricw  Trauisch.

Aq. n. h) Мергели съ Crasp. nodiger Eichw.
Выше по рѣчкѣ видно, что поверхъ горизонта неокомскаго 

фосфорита появляется, вытѣсняя изъ разрѣзовъ болѣе низкіе 
•слои, неокомская сѣрая глина съ охристыми полосками н 
жижами. Верстахъ въ 2 ' / 2  —  3 отъ с. Новорачейки, близъ 
самыхъ почти заброшенныхъ хуторовъ, въ обрывѣ лѣваго 
берега Кубры обнажены:

Обнаж. 11-ое.

Темно-бурая глина, несогласно налегающая на неровную 
размытую поверхность:
Nc.sq. Сѣрой неокомской глины, отъ которой сохранилась 

лишь нижняя ея часть. Ниже идетъ:
Ne. рі. Слой неокомскихъ фосфоритовъ, сливпшхсягвъ сплош

ной пластъ обычной для этого горизонта мощности.

Общая 

мощность 

3 метра.



Ne. vg. Рыхлый желтоватый песчаникъ съ буроватыми пес
чаными фосфоритами, переходящій въ рыхлый песокъ 
съ простоемъ битуминознаго сланца въ основаніи.

Это небольшое по вертикальнымъ размѣрамъ (2 — 2 !/ а саж.), 
но довольно длинное обнаженіе интересно въ томъ отношенінг 
что позволяетъ ясно видѣть ту изогнутость пластовъ въ мел
кія антиклпналеобразныя складки, которая характерна для 
выходовъ коренныхъ породъ выше Иоворачейкп.

Прилагаемая фотографія (Табл. фот. 2) вмѣстѣ съ тѣмъ 
можетъ слулшть указаніемъ на характеръ залеганія неоком- 
скаго фосфоритоваго слоя въ окрестностяхъ с. Иоворачейкп 
выше селенія.

Выше описаннаго мѣста обнаженій коренныхъ породъ не 
видно на значительное разстояніе. Ожидать выше по Кубрѣ 
новыхъ выходовъ фосфоритовыхъ горизонтовъ, судя по всѣмъ 
даннымъ, нѣтъ основанія ').

Прп подъемѣ отъ обнаженій 9 п 10 на водораздѣлъ пра
ваго берега Кубры въ рытвинахъ склона видна неокомская 
темно-сѣрая, въ сыромъ видѣ почти черная, глина.

Верстахъ въ трехъ— четырехъ нпже Иоворачейкп въ Кубру 
впадаетъ съ правой стороны большой оврагъ, посящій на
званіе яСтуденаго". Въ правой сторонѣ итого оврага, вер
стахъ въ трехъ отъ устья, находится слѣдующее обнаженіе:

Обнаж. 12-ое.

Nc.pl. Слой неокомекпхъ фосфоритовъ, прикрывающійся 
оползаіощпмп массами берега.

Ne. ѵд. Рыхлый желтоватый песчаникъ съ ауцелламп.
Aq. Рыхлый сѣроватый песчаникъ съ прослоемъ биту

минознаго сланца въ нижней своей' частп.
Aq. Тс. Тонкій слой фосфоритовъ съ Crasp. Jcasdipuricus і)

і) Изъ приведенныхъ выше описаній разрѣзовъ въ оврагѣ, иду
щемъ отъ Васильевки къ Новорачейкѣ, видно, что замѣчаніе С. Н. Ники
тина о полномъ отсутствіи выходовъ волжскихъ отложеній между Ва
сильевкой и Новорачейкой и о началѣ такихъ выходовъ только вппзъ 
огь с. Новорачейки не соотвѣтствуетъ дѣйствительности, а потому упрекъ, 
сдѣланный зтимъ авторомъ проф. И. Ф. Синцову за ошибочное показаніе* 
на картѣ волжскихъ слоевъ между Васильевкой и Новорачейкой, былъ 
нѣсколько преждевременнымъ.



Trautsch., Orasped. aff. nodiger Eichw. n  Crasp. 
nodig&i• Eichw.

Aq. n. Песчанистый мергель съ Crasp. nodiger Eichw. и съ 
Craàp. kaschpuncus Trautsch. Основанія этого слоя не 
видно, но изъ подъ него вырывается сильный источникъ, 
выходящій, невидимому, изъ горизонта портландскнхъ 
фосфоритовъ.

Пласты аквплонскаго песчанистаго мергеля въ обнаженіи 
замѣтно наклонены къ югу, но придавать этому обстоятель
ству какое - либо значеніе не приходится, такъ какъ по нѣко
торымъ признакамъ всю массу слоевъ нужно считать нѣ
сколько оползшей противъ своего первоначальнаго уровня.

Описанныя выше обнаженія окрестностей с. Репьевки н 
•с. Новорачейкп показываютъ, что развитыя здѣсь отложенія 
юрской и мѣловой системъ обнаруживаютъ значительное сход
ство съ подобными же образованіями окрестностей Кашпура 
на Волгѣ. Сходство въ данномъ случаѣ проявляется не только 
въ почти тождественной послѣдовательности горизонтовъ, но 
также и въ близости петрографическаго состава отдѣльныхъ 
слоевъ, нерѣдко же и въ приблизительно одинаковой пхъ 
мощности. Упоминавшіеся неоднократно неокомскій и порт- 
ландскій фосфоритовые горизонты имѣются на лицо также и 
въ Каышурѣ н многое изъ того, что можетъ быть сказано 
по поводу этихъ горизонтовъ въ окрестностяхъ упомянутаго 
села, примѣнимо въ значительной мѣрѣ п къ соотвѣтствующимъ 
Слоямъ Репьевкп и Новорачейви.

Говоря о неокомскомъ фосфоритовомъ горизонтѣ Кашпура 
А. Д. А р х а н г е л ь с к і й 1) отмѣчаетъ его связь со смѣной 
фацій, выразившейся въ переходѣ песчаныхъ осадковъ въ 
глинистые, и съ внезапнымъ исчезновеніемъ весьма обиль
ной фауны.

То лсе самое примѣнимо п къ неокомскому фосфоритовому 
.слою разсматриваемаго здѣсь района, и даже съ еще боль
шимъ правомъ, такъ какъ фосфоритовый слой неокоыа здѣсь 
непосредственно прикрывается глинистыми осадками н зеле-

!) Отчетъ по гѳологнч. паслѣдов. фосфоритовыхъ валежей, вып. 2-ой, 
стр. 128-129.



иовато-сѣраго песчаника надъ ннмъ не существуетъ. Залега
ющіе надъ фосфоритовымъ горизонтомъ слои лишены орга
ническихъ остатковъ.

Что касается горизонта портлендскихъ' фосфоритовъ Репь- 
евки н Новорачейкн, то выше при описаніи обнаженій мною 
уже было отмѣчено существованіе признаковъ, дающихъ ука
заніе на сложность пхъ происхожденія: наличность двухъ (а 
можетъ быть даже и болѣе) генерацій фосфоритовъ, изъ ко
торыхъ послѣдняя цементируетъ собою гетерогенные элементы, 
находящіеся во вторичномъ залеганіи, прнсутстпіе окаташіыхъ 
желваковъ впутри фосфоритовыхъ копкрецій позднѣйшей ге
нераціи, слѣды дѣятельности фоладъ, пріуроченные обычно 
къ фосфоритамъ болѣе ранней генераціи, наконецъ нахожде
ніе въ одномъ слоѣ представителей двухъ различныхъ фаунъ, 
притомъ же въ видѣ остатковъ различной сохранности. За 
недостаткомъ времени и въ виду дурной сохранности иско
паемыхъ въ подстилающихъ фосфоритовый горизонтъ порт- 
ландскихъ сланцахъ я ые могъ точно оцѣнить разницу въ 
фаунѣ горизонтовъ подстилающаго и покрывающаго фосфо
ритовый слой, ыо въ виду отмѣченной выше' близости между 
юрскими отложеніями Новорачейкн и Репьевки, съ одной 
сторопы, н Кашпура. съ другой, умѣстнымъ будетъ, пожа
луй, отмѣтить, что для Кашпура мною еще раньше собранъ 
палеонтологическій матеріалъ, доказывающій, что отложеній 
зоны Ѵігд virgatus. Buch. въ пхъ первоначальномъ видѣ'въ 
обнаженіи у Кашпура не существуетъ п что вся толща сло
евъ названной зоны низведена здѣсь до степени фосфорито
ваго конгломерата, залегающаго въ основаніи слоевъ съ Рег. 
NiMèini Mich. Битуминозные же сланцы и сѣрыя глины, 
залегающія въ основаніи кашпурскаго разрѣза, принадлежать 
болѣе низкому горизонту *).

Такимъ образомъ, въ Кашпурѣ портландскій фосфоритовый 
горизонтъ является пріуроченнымъ къ перерыву въ отложеніи 
осадковъ, сопровождавшемуся размываніемъ подлежащей тол
щи. Къ кашпурскому типу портландскаго фосфоритоваго слоя 
ближе стоитъ изъ описанныхъ выше поворачейскій фосфо- і)

і) Объ этомъ см. имѣющую выйти въ непродолжительномъ време
ни мою работу „О зонахъ подмосковнаго нортлапда“ etc.



рптъ портланда, фосфоритовые же слои Каменнаго п Малаго 
оврага, раздѣленные слоемъ песчаника, представляютъ уже 
какъ бы переходъ къ другому типу осадковъ соотвѣтствую
щаго возраста, извѣстному намъ по обнаженіямъ у д. Горо
дище выше Симбирска, гдѣ, въ отличіе отъ каптурскаго раз
рѣза, отложенія зоны Virg. virgatus существуютъ отчасти, 
по крайней мѣрѣ, въ неперемытомъ видѣ, ограниченныя сверху 
п сппзу фосфоритовыми слоями.

Условія залеганія и запасы фосфоритовъ.

На основаніи всего вышеизложеннаго можно дать слѣдую
щую схему распредѣленія фосфоритовъ въ юрскихъ и нео- 
коыскпхъ слояхъ окрестностей Репьевкп иНоворачейкп (рнс. 19).

Отдѣльныя эллипсоидальныя конкреціи фосфорита встрѣ
чаются р а з с ѣ я н н ы м и  въ толщѣ кишіерпджско - оксфордской 
глины, но по изолированности своего залеганія не могутъ 
имѣть какого-либо практическаго значенія. Подобныя же кон
креціи встрѣчаются въ  нижней части портландсклхъ глинъ, 
верхняя часть которыхъ фосфоритовъ не содержитъ. Выше 
портландсклхъ глинъ и битуминозныхъ сланцевъ залегаетъ 
глауконитовый песчаникъ, заключающій въ себѣ много фос
форитовъ. Фосфориты образуютъ или одинъ общій слой (Но- 
ворачешса) пли обособляются въ два отдѣльныхъ горизонта, 
располагающихся въ верхней п нижней части глауконитоваго 
песчаника (Каменный оврагъ); иногда появляется даже третій 
промежуточный фосфоритовый горизонтъ (Малый оврагъ). 
Разсматриваемые фосфоритовые слои въ практическомъ отно
шеніи представляютъ одинъ фосфорнтоноспый горизонтъ 
(портландскій фосфоритовый горизонтъ), могущій служить 
для цѣлей его разработки. Вышележащій песчаникъ съ Fer. 
NiJciUni содержитъ неравномѣрно разбросанные фосфориты, 
которые сами по себѣ не могутъ имѣть никакого практиче
скаго значенія, но могутъ добываться попутно при разработкѣ 
нижележащаго главнаго слоя.

Въ залегающихъ далѣе кверху песчанистыхъ мергеляхъ, 
встрѣчаются отдѣльныя разбросанныя конкреціи, пріурочен
ныя, главнымъ образомъ, къ ископаемымъ. Конкреціи эти, 
равно какъ и покрывающій аквплонскіе мергели слой фос-
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Рис. 19. Распредѣленіе фосфоритовъ въ юрскихъ и неокомскихъ 
отложеніяхъ окрестностей Репьевки и Новорачейки. (Масшт. Ѵюо)*



форнтовъ съ Crasp. kaschpuricus, не могутъ имѣть самостоя
тельно практическаго значенія за незначительностью содер
жащагося въ ппхъ фосфорита, въ послѣднемъ случаѣ, п за 
его разбросанностью въ толщѣ породы, въ первомъ. Так
же лишены практическаго значенія фосфориты разсѣянные 
въ слоѣ Ne. vg. Внрочемъ, слой фосфоритовъ съ Crasp. 
kaschpuricus (Aq. le.) п фосфориты слоя съ Auceüa vol- 
gensis (Ne. vg .) моглп бы быть захвачены при разработкѣ 
вышележащаго неокомскаго фосфорита (Ne. р і.), образую
щаго второй горизонтъ значительной продуктивности.

Портландскій фосфоритовый горизонтъ содержитъ въ 
Каменномъ оврагѣ въ своемъ верхнемъ слоѣ 120 пуд. фос
форитоносной породы на 1 кв. сажень. Фосфоритовые жел- 
ваги въ разныхъ частяхъ этого слоя составляютъ отъ 1/ 2 до 
%  всего вѣса приблизительно. Принимая меньшую цифру, 
получимъ около 60 пуд. фосфорита на 1 кв, саж. Нттжній 
слой этого горизонта содержитъ около 100 пуд. фосфорпто- 
носной породы на 1 кв. саж., нзъ которыхъ лишь отъ %  
до */3 можетъ быть отнесено на долю собственно фосфори
товъ. Принимая содержаніе желваковъ въ %  вѣса всего 
фосфорнтоноснаго слоя, получимъ 25 пуд. фосфорита. Воз
можно, внрочемъ, что въ виду крайней измѣнчивости раз
сматриваемыхъ слоевъ по мощности и по количеству содер
жащагося въ нихъ фосфорита приведенныя цифры окажутся 
неточными. Съ другой стороны, однако, здѣсь не приняты 
во вниманіе промежуточный (третій) слой фосфоритовъ ы 
фосфориты песчаника съ Per Nikitini (Prt. N .), которые 
могутъ отчасти компенсировать возмолшый недочетъ.

Въ окрестностяхъ Новорачейки разсматриваемый горизонтъ 
даетъ около 95 пудовъ фосфоритовыхъ желваковъ на 1 кв. 
садненъ. Содержаніе фосфорной кцелоты въ желвакахъ верх
няго слоя Каменнаго оврага 19,30°/, прн 14,63®/, нераств. 
остатка, въ желвакахъ нижняго слоя тамъ же фосфорн. кис
лоты 2 3 ,8 9 °/в 11 ,64%  нераств. остатка. Желваки изъ
Новорачейки даютъ 2 1 ,7 5 %  фосфорной кислоты при 1 6 ,6 6 е/ ,  
нерастворимаго остатка, 7 ,4 3 — 7,45%  Ре*03 и 4 ,42°/, С 0 2. 
Въ среднемъ можно принимать, что разсматриваемый про
дуктивный горизонтъ способенъ дать на 1 кв. саж. 90 пуд. 
желваковъ съ содержащемъ фосфорной кислоты въ сред
немъ въ 2 1 % .



Принимая величину разстоянія, па которомъ возможно про
слѣдить выходы фосфоритовъ разсматриваемаго горизонта для 
Малаго оврага 2 X 3 0 0  саж., для южной вѣтви Каменнаго 
оврага 2 X 3 0 0  c m ., для юго-восточной вѣтви того же 
оврага 2 Х ' ' І50 саж., по берегу Кубры ниже Новорачейка 
вмѣстѣ съ Грашіымъ оврагомъ 750 саж., выше Новорачейки 
400 саж. —  въ 300 саж. по лѣвой сторонѣ Кубры п Ва
сильевскаго оврага, и въ 100 саж. по правой сторонѣ этого 
послѣдняго— получимъ общую длину выходовъ портлапдскаго 
фосфоритоваго горизонта въ 3850 саж. (7,7 верстъ). Выемка 
съ площади въ 1 кв. саж. по всему протяженію выходовъ 
дала бы около 35 0 тые. пудовъ фосфоритовыхъ желваковъ 
(съ содержаніемъ Р 20 5— 21 °/0, иераств. остатка ок. 15% , 
F e20 3 около 7 ,4 %  и С 02 около 4,4% .

Что касается техническихъ условій разработки разсматри
ваемаго горизонта, то таковая могла бы вестись штольнями 
или шахтами, для чего въ описываемой мѣстности суще
ствуютъ достаточно благопріятныя условія. Поломъ штоленъ 
при этомъ должны служить портлапдекія сланцеватыя глины, 
а потолкомъ плотные аквплонскіе мергели. Обѣ породы явля
ются достаточно пригодными для подобнаго назначенія. Аквп
лонскіе мергели, напримѣръ, являются настолько плотными, 
что въ нихъ безъ всякихъ крѣпленій іі на недалекомъ срав
нительно разстояніи отъ дневной поверхности крестьяне ко
паютъ довольно глубокія ямы и пещеры для добыванія камня 
безъ соблюденія какихъ-либо мѣръ предосторояшостп.

Нѣтъ также основаній опасаться появленія при подземныхъ 
работахъ сколько-нибудь значительныхъ количествъ воды, по 
крайней мѣрѣ, для мѣстъ принятыхъ во вниманіе въ выше
приведенномъ подсчетѣ, такъ какъ іш въ Каменномъ, ни въ 
Маломъ оврагѣ, нп по лѣвому берегу Кубры, нигдѣ но были 
замѣчены выходы воды изъ этого горизонта. Находящіеся же 
въ этомъ отношеніи въ гораздо худшемъ положеніи залежи 
праваго берега Кубры совершенно исключены изъ подсчета.

Къ числу неблагопріятныхъ условій слѣдуетъ отнести дис- 
лоцпрованпость коренныхъ породъ разсматриваемой мѣстности. 
Обстоятельство это, впрочемъ, при незначительности наклона 
(по даннымъ Никитина величина паденія въ направленіи отъ 
верховьевъ Каменнаго оврага къ Новорачейкѣ составляетъ



2,63 саж. на 1 версту) не можетъ представлять большихъ 
неудобствъ для большей части перечисленныхъ выше мѣст- 
ностей п лишь для мѣстности лежащей выше Новорачейкп, 
въ виду осложнениостп тектоники для этого пункта, можетъ 
представлять существенныя неудобства.

Неокомскій фосфоритовый горизонтъ, представляющій 
сплошной фосфоритовый пластъ, по даннымъ пробной выем
ки въ Каишурѣ содержитъ тамъ около 100 пуд. фосфорита 
на 1 кв. саж. Пробная выемка въ окрестностяхъ Новора
чейкп дала также около 100 пуд. на 1 кв. саж. Цифры эти 
показываютъ, что разсматриваемый горизонтъ обладаетъ зна
чительной устойчивостью въ смыслѣ своей продуктивности. 
Менѣе постояннымъ является количество содержащейся въ 
немъ фосфорной кпслоты: количество это для Кашпура ока
залось 15,2°/# при 1 7 ,9 °/о нерастворимыхъ частицъ, для вер
ховьевъ Каменнаго оврага— 22 %  при 19,8 %  нерастворимаго 
остатка (Отч., вып. 2-й), и для окрестностей Новорачейкп—  
17,78®/, при 25 ,12°/0 нераств. частицъ.

Хотя процентное содержаніе Р 20 8 можетъ колебаться въ 
зависимости отъ большей пли меньшей степени вывѣтриванія 
взятаго для анализа образца, однако крупная разница въ со
держаніи фосфорной кпслоты въ неокомскомъ фосфоритѣ изъ 
Каменнаго оврага по сравненію съ количествомъ таковой же 
въ каншурскомъ и новорачейскомъ образцѣ указываетъ, по
жалуй, на существованіе въ сплошномъ слоѣ отдѣльныхъ обо- 
гащеныхъ фосфорной кислотой участковъ, одинъ изъ кото
рыхъ, можетъ быть, п далъ образецъ прошлаго года пзъ 
Каменнаго оврага.

Въ круглыхъ цифрахъ можно принять для окрестностей 
Новорачейкп и Репьевки содержаніе въ неокомскомъ фосфо
ритовомъ слоѣ на 1 кв. саж. 100 пуд. 18®/0-го фосфорита. 
Количество FejOa нѣсколько ниже, чѣмъ въ портландскомъ 
фосфоритѣ разсматриваемой мѣстности, но все же очень вы
соко, а именно 6 ,7 6 °/0, количество же С 0 2— 3 ,1 7 % . При 
разработкѣ этого слоя могли бы быть попутно захвачены фо
сфориты слоя Хс. vg. и фосфориты фосфоритоваго слоя съ 
Crasp. kaschpuricus (1 8 ,2 8 е/ ,  Р 20 8 п 1 7 ,4 3 %  нераствори
маго остатка). Существованіе плотныхъ породъ, которыя мог
ли бы быть взяты кровлей и поломъ прп подземныхъ рабо



тахъ (иоокомскія сѣрыя глины п аквилоыскіе мергели) яв
ляется благопріятнымъ условіемъ. Значеніе этого обстоятель
ства, однако, въ сильной степени уничтожается условіями 
залеганія этого слоя къ обнаженіяхъ, чрезвычайно въ общемъ 
неблагопріятшшп. Въ верховьяхъ Каменнаго п Малаго овра
говъ иеокомскій фосфоритовый слой лежитъ слишкомъ близко 
къ дневной поверхности, нерѣдко являясь почвообразователь
нымъ слоемъ. Ниже Новорачейкп, по лѣвому берегу Кубры, 
имѣются лишь нѣкоторые признаки существованія фосфоритовъ 
этого горизонта въ почвѣ. Выше Новорачейкп горизонтъ этотъ 
спускается въ обнаженія, но оказывается нерѣдко расположен
нымъ слишкомъ близко къ дну оврага плп опягь таки къ дневной 
поверхности, будучи въ то же время въ такой степени изогнутъ 
въ складки, что производство работъ п съ этой стороны можетъ 
встрѣтить существенныя неудобства. Наконецъ, въ Студеномъ 
оврагѣ оползни не позволяютъ точно опредѣлить уровень зале- 
г а т я  слоя*

Зайасы ыеокомскаго фосфорита въ окрестностяхъ Реньевкп 
п Новорачейкп за крайней отрывочностью отдѣльныхъ выхо
довъ п въ виду особыхъ тектоническихъ условій мѣстности, гдѣ 
этотъ горизонтъ развитъ въ обнаженіяхъ (выше Новорачей
кп, лѣвый берегь р. Кубры), не могутъ быть исчислены, 
хотя бы даже п въ приблизительныхъ цифрахъ.

Диколаевскій уѣздъ, Самарской губ.

Наслѣдованія лѣтомъ 1910 года въ Николаевскомъ уѣздѣ 
носплп характеръ рекогносцировочной поѣздки для выясненія 
наличности тѣхъ или другихъ фосфорптоыосішхъ горизонтовъ 
ы для опредѣленія общихъ условій ихъ залеганія. При этомъ 
предполагалось, что- въ случаѣ обнаруженія заслуживающихъ 
вниманія фосфоритовыхъ слоевъ, могли бы быть ираизведены 
дополнительныя изслѣдованія.

Общій очеркъ геологическаго строенія Николаевскаго уѣзда 
данъ С. С. Неуструевымъ ') ,  который upu составленіи своей 
работы воспользовался какъ лично своіши наблюденіями, про-

і) Матеріалы для оцѣнки земель Самарской губ. Естественно-истори
ческая часть, т. I. Николаевскій уѣздъ. Сост. Л. Прасоловъ л С. Не- 
уструевъ. Самара, 1903-



изведенными при почвенныхъ изслѣдованіяхъ въ Самарской 
губ. въ 1898— 1903 гг ., такъ п данными предшествующихъ 
изслѣдователей. Работа С. С. Неуструева послужила мнѣ ге
ологической основой для наблюденій надъ фосфоритовыми 
слоями Николаевскаго уѣзда, главные горизонты которыхъ и 
ихъ положеніе въ системѣ отложеній намѣчены улсе упомяну
тымъ изслѣдователемъ. Сдѣланныя много въ послѣдующемъ 
описаніи нѣкоторыя дополненія въ геологической части отно
сятся почти исключительно къ отлолсеніямъ юрской системы, 
къ которой являются здѣсь пріуроченными фосфорптоносиые. 
слоп, и заключаются въ попыткахъ болѣе точнаго опредѣленія 
возраста отдѣльныхъ горизонтовъ, а также въ кое-какихъ на
блюденіяхъ стратиграфическаго характера.

Площадь изслѣдованная лѣтомъ 1910-го года составляетъ 
лпптъ пасть всей обширной территоріи Николаевскаго уѣзда. 
Впрочемъ, эта часть обнимаетъ собою почти всѣ мѣстности, 
гдѣ нахожденіе фосфоритовъ, судя по имѣющимся литератур
нымъ даннымъ ы по характеру геологическаго строенія этихъ 
мѣстностей, представлялось вѣроятнымъ.

По распространенію отдѣльныхъ заслуживающихъ вниманія 
фосфоритовыхъ горизонтовъ ы по характеру ихъ залеганія 
изслѣдованная область можетъ быть раздѣлена на четыре 
райопа (П— У).

Н -й районъ обнимаетъ собою окрестности с. Орловки 
въ сѣверо-западной части Николаевскаго уѣзда и ха
рактеризуется развитіемъ фосфоритоваго слоя, зале
гающаго па границѣ юрской и мѣловой системъ (аквн- 
лонскій фосфоритовый горизонтъ).

Ш -й  районъ находится въ верховьяхъ р. Сестры, лѣ
ваго притока р. Б . Иргпзъ, ы характеризуется при
сутствіемъ того же фосфоритоваго горизонта, не до
стигающаго, однако, такой степени развитія, какъ въ 
районѣ Н-мъ.

ІУ-й районъ обнимаетъ собою верховья р.р. Большой 
Глушицы, В. Иргиза и Каралыка. Здѣсь развитъ фос
форитовый горизонтъ, залегающій на верхней грани
цѣ келловейскнхъ отложеній (келловейско-оксфордскій 
фосфоритовый горизонтъ). Сохранились также слѣды 
существованія аквплонскаго слоя.



V-fi районъ обнимаетъ собою остальное теченіе Ка- 
ралыка п область водораздѣла между Б. Иргпзоыъ п 
Мочей, на протяженіи между Дергуновкой п Яблоннымъ 
Врагомъ. Въ этой области сохранились лппіь слѣды 
разрушенныхъ кплловейско-оксфордскаго п аквилон- 
скаго фосфоритоваго горизонтовъ.

'ІІгй- районъ.
ІОрскія отложенія Орловкп, открытыя Непгелемъ ') , впо

слѣдствіи кратко были описаны Д. А. Клсменцомъ *), и, 
наконецъ, подробно Леманомъ3), давшимъ іі палеонтоло
гическую ихъ характеристику. Несмотря на подробность 
своего описанія, Леманъ не замѣтилъ въ обнаженіяхъ Ор
ловкп фосфорптовъ и называетъ фосфоритовый слой „пе
счаникомъ темнаго цвѣта", мощность котораго опредѣлена 
имъ также неточно. Указаніе на существованіе въ Орловкѣ 
фосфоритоваго слоя принадлежитъ С. С. Неуструеву *), ко
торый приводитъ и результатъ анализа орловскаго фосфорита, 
произведеннаго В. М. Потоцкимъ, по которому въ фосфоритѣ 
оказалось 24,52°/в P sOs. Такъ какъ мои наблюденія въ своей 
палеонтологической, а отчасти и въ стратиграфической, части 
пе вполнѣ согласуются съ данными Лемапа. то ниже приво
дится подробное описаніе обнаженій Орловкп.

Юрскіе слои обнажены въ оврагѣ, начинающемся у с. Ор
ловкп п направляющемся отсюда на NW. Въ оврагѣ видно 
прикрываніе ихъ мѣловыми образованіями, изъ которыхъ сло
жена гора Шыала илп Шишмала, полого поднимающаяся къ 
сѣверо-западу отъ Орловкп.

По даннымъ С. С. Неуструева вершина „шишки" лежитъ 
иа 45 метровъ выше выхода юрскихъ образованій въ вер
ховьяхъ оврага.

Обнаженія юрскихъ отложеній произошли благодаря камеи-

і) Geognostische Bemerkungen iiber die Steppengegend zwischen tien Flüssen 
Samara, Wolga, Ural und Manytsch, gesammelt auf einerRcisc im Jahre 1843 
-von A . Noesebel, bearbeitet und mit Anmerknngen von G. v. Helmersen.

Протоколъ засѣданія СПБ. О-ва Естествоиспытателей 8r T. XXX 
Труд., вып. 1-й.

5) ІОрскія отложенія Орловкп. Труды С.*Пет. О-ва Естеств., T. XXXШ, 
вып. 5, 1905.

л)  L. с. стр. 100.



нымъ ломкамъ. Крестьяне с. Орловки ломаютъ плотньш извест
ковый песчаникъ, залегающій въ самомъ основаніи разрѣ
зовъ и пдущій на молотилки, памятники „ подуголышкии п 
для другихъ цѣлей.

Ямы въ лѣвомъ берегу оврага даютъ слѣдующій разрѣзъ, 
начиная сверху.

Обнаж. 13-ое (Рпс. 20).

Nc.sup.(?) 1. Грубая глина неодинаковой мощности въ раз
ныхъ ямахъ; около 1 метра (m axim .).

{Apt.) 2. Спневато-сѣрая глина съ охрпстымп прослой
ками различной, но въ  общемъ незначительной, мощ
ности, въ разныхъ ямахъ колеблющейся въ предѣлахъ 
отъ 0— 1 метра.

Aq. 3. Фосфоритовый слой, залегающій въ видѣ непре
рывнаго пласта неравномѣрной мощности, отъ 15 п 
20 см. до 40 см. Происхожденіе пласта изъ ряда 
отдѣльныхъ, слившихся впослѣдствіи вмѣстѣ, конкре
цій въ нѣкоторыхъ случаяхъ указывается лишь су
ществованіемъ довольно многочисленныхъ неправиль
ныхъ ходовъ и полостей, придающихъ фосфориту 
нѣсколько ноздреватый характеръ.

Въ другихъ случаяхъ, однако, отдѣльные элементы 
слоя болѣе обособлены и тогда можно различпть, что 
часть фосфорита состоитъ пзъ болѣе пли менѣе ок
ругленныхъ желваковъ, иногда нѣсколько напомина
ющихъ плоскую гальку, связанныхъ, вмѣстѣ съ дру-. 
гпми конкреціями болѣе неправильной формы, въ свою 
очередь фосфоритомъ же. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
можно замѣтить въ фосфоритѣ характерныя грушевид
ныя камеры фоладъ.Фосфорптъ съ поверхности обычно 
желтоватый пли бурый отъ присутствія гидратовъ 
окисловъ желѣза, во внутреннихъ же частяхъ сине
вато-сѣрый. Въ обнаженіи поверхностныя части слоя 
растрескиваются н распадаются на отдѣльные углова
тые участки. Степень прочности цементаціи въ слоѣ 
различна: въ нѣкоторыхъ случаяхъ порода очень 
плотна и крѣпка, въ другихъ довольно рыхла. Кромѣ 
присутствія большаго количества водныхъ окисловъ
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P hc. 20. Обнаженіе y  с. Орловкв. 
ІІ-ofi районъ, обн. 1-ое. (Масшт. Ѵво)



желѣза обращаетъ на себя вниманіе наличность зна
чительнаго количества крупныхъ зеренъ кварца. Слой 
лишенъ воды. Уровень его не совсѣмъ горизонталенъ: 
то онъ опускается внизъ, то поднимается кверху, 
образуя пологія мелкія складки.

Пробная выемка фосфорита показала продуктивность 
слоя въ 130 пуд. фосфорптоносной породы на 1 кв.саж. 
(взвѣшивался весь слой цѣликомъ). Вся взвѣшенная 
порода содержитъ фосфорной кислоты 21 ,5 5 °/0, не- 
растворим. остатка —  17,82*/fl, F e 2 Oa —  6,01 °/0, 
СО,— 4,83°/0. Анализъ желвака далъ: Р 20 5— 2 3 ,4 7 е/,,, 
нераствор. частицъ —  1 4 ,9 7 e/ 0,Fe2O2 —  5,87, С 02—  
4,55 °/0. Мощность пройденнаго выемкой фосфорито
ваго слоя около 20 см. Остатки ископаемыхъ въ 
слоѣ крайне скудны и очень плохо сохранились. 
Лишь изрѣдка встрѣчаются Aucella, изъ которыхъ 
однѣ могуть быть опредѣлены какъ Aucella cf. volgensis 
L ahus., другія напоминаютъ Aucella Fischeri d'Orb. 
Кромѣ того встрѣчаются совершенно неопредѣлимые 
остатки белемнитовъ п аммонитовъ съ расширеннымъ 
сѣченіемъ.

Agi. s.- 4. Зеленовато-сѣрый известковый песчаникъ, болѣе 
или менѣе рыхлый со множествомъ ауцеллъ. Aucella 
Fischeri d 'O rb, Aucella terebratuloides L ahus., A u
cella aff. Lahuseni Pavl., Craspedites sp. (aff. subdi- 
toides N ik.), Zeilleiia Clemenci Lemann, Zélleria bul- 
lata Rouil. 50 cm.

5. Желто-зеленый песокъ съ неопредѣлимыми мел
кими' белемнитами. Aucella sp. 30— 35 см.

Aq. f .  б. Желтовато-сѣрый глауконитовый известковый пес
чаникъ съ дендритами. Oxynoticeras fulgens T rau tsch ., 
Crasp. okensis d 'O rb., Aucella aff. Fisch&i d'Orb., 
Zeilleria Clemenci Lem ann., Zeillm a bullata Rouil. 
3 5 — 3 7  cm.

Въ горизонтѣ соотвѣтствующемъ слоямъ 5-ому и 6 -му 
С. С. Неуструевъ наблюдалъ прослои „мергелистаго фосфо
ритоваго сѣраго песчаника*1. Мнѣ не удалось видѣть въ этихъ 
слояхъ фосфоритовъ.

Изслідоваше фосфоритовъ. 19



Pii. N . 7. Глауконитовый известковый песчаникъ съ же- 
лѣзпстшш пятнами. Встрѣчаются отдѣльныя некруп
ныя конкреціи плотнаго темнаго фосфорита, разбро
санныя въ толщѣ слоя п часто пріуроченныя къ ис
копаемымъ. Въ песчаникѣ найдены: Рег. ШсіЫпіШсЪ., 
Ole. Lomonossovi M ich., Per. aff. Nihitini Mich., 
Aucella Fischeri d 'O rb., Aucella n. sp? (aif. Gabbi 
Pavl.), Lim a consobrina d’O rb ,, Avicula seriiradiata 
F isch ., Ostraea sp., Khynch. oxyoptycha F isch ., Te- 
rebratula sp., Zeilleria Clemenci Lemann, Zeilleria aff. 
Clemenci Lemann, Zeilleria bullata Rouil. 15— 20 cm.

8 . Глауконитовый песокъ съ обломками аммони
товъ. 30— 35 см.

Prt. ѵ. 9. Глауконитовый известковый песчаникъ, нѣсколько 
измѣнчивой мощности, съ разбросанными пекрупнымп 
темными (почти черными) фосфоритами, обычно пріу
роченными къ ископаемымъ Virgatites virgatus B uch ., 
(преобладаютъ мутаціи), V irgatites cf. virgatus Buch., 
Yirg. pusillus M ich,, Yirg. cf. pusillus Mich., 
Yirgat. Sosia M ich., Yirg. aff. Sosia Mich., Yir- 
gat. Pallasi Mich. Мощи, до 38 см.

10. Рыхлый глауконитовый песокъ. 45 см.
1 1 . Известковый глауконитовый песчаникъ съ Yirg. 

cf. virgatus Bnch., Yirg. pusillus Mich., Per. lenicosta 
n. sp ., Astaiie sp. 65 cm.
. 12a. Глинистый сѣроватый песокъ.

12b. Плотный известковый песчаникъ, тонкозернп- 
стый, такъ называемый я вершникъ “ , съ довольно 
скудной фауной: Aucella cf. subovalis P av l., Khyn- 
chonella cf. Fischen  Roui]., Terebratula aff. Helmer- 
seni Lemann.

Г2с. Прослой глинистаго песка.
12d. Крѣпкій известковый песчанпкъ, такъ назы

ваемый втжшіиъи .Yirgatites. c f.pxisillus M ich., И г- 
gat. sp., Yirg. cf. Zarajslcensis Mich., Yirgat. cf. Pi- 
licensis Mich., Virg. sp. (cf. Pallasi M ich.), Ole. cf. 
Lomonossovi (Vischn. M ich., Aucella aff. mosquensis 
Buch (—Aucella aff. Pallasi K eys.), Gnjphaea sp., 
Trigonia sp ., Ctenostyeon distans Eicliw ., Khynch.



aff. lacunosa Schelth., Terebratula sp., Serpula soci- 
alis G ldf., Serpula sp.

Общая мощность слоевъ 12tt, 12*, 12“’, 12*— 1,43 
метра.

Слои 12* и 12'' представляютъ предметъ добьгт, рада ко
тораго п копаются ямы. Лежащая напротивъ правая сторона 
■оврага обнаруживаетъ тѣ же с.іои, лишь синевато-сѣрая гл іта  
надъ фосфоритовымъ горизонтомъ развита нѣсколько болѣе. 
Пройдя всего нѣсколько десятковъ саженей внизъ по оврагу 
отъ описаннаго сейчасъ мѣста, можно неблюдать, что изъ-подъ 
послѣдняго горизонта ( 1 2 *) выходятъ слѣдующіе слои.

13. Мягкій тонкозернистый известковый песчаникъ, 
такъ называемый „подъ“ , содержащій Grypbaea sp., 
Ehynch. aff. lacunosa, Schlth., Terebratula sp., Penta- 
crinites sp ., Serpula sp, 40 cm .

14. Рыхлый песчаникъ, переходящій книзу въ гли
нистый песокъ въ Terebratula sp. 70 см.

15. Сѣрый плотный глинистый мергель съ остат
ками Virgatites sp., Aucella sp., Astarte sp. Отпечткп 
крупныхъ аммонитовъ съ двураздѣльныш ребрами 
(Virg, virgatus Висѣ, мутац., взрослые обороты?). 
Мощи. 55 см.

16 . Темно-сѣрая, почти черная, глина плотная слю
дистая, слегка сланцеватая. Глина эта выходилъ немного 
у самаго дна оврага. Virgatites sp., Astarte sp., Ім -  
cina sp ., Lim a  sp. u np.

Послѣдніе слои являются водоупорнымъ горизонтомъ. По 
•словамъ крестьянъ ниже по оврагу бываетъ виденъ иногда 
„земляной уголь“, который въ настоящее время „зашшло 
Нетрудно догадаться, что указанія эти относятся къ биту
минознымъ сланцамъ портланда, которые должны залегать уже 
неглубоко подъ горизонтомъ 16-ымъ. Обстоятельство это, въ 
связи съ обнаруженіемъ мною горизонтовъ 13— 16 въ ов
рагѣ ниже нынѣшнихъ каменоломенъ, несомнѣнно указы
ваетъ, что Орловскій оврагъ, направляясь отъ каменоломенъ 
къ  сѣверу-западу, вмѣстѣ съ углубленіемъ его русла обнару
живаетъ и болѣе низкіе горизонты юрскихъ отложеній, 
что очень мало согласуется съ предполагаемымъ Клеменцомъ



п Ломаномъ паденіемъ слоевъ „на западъ съ нѣкоторымъ 
уклономъ къ сѣверу1*, паденіе же въ эту сторону отъ 8 — 1 0 ° 
совершенно невозможно въ виду указанныхъ фактовъ. Что 
же касается меня лично, то я не могъ установить никакого 
сколько-нибудь замѣтнаго общаго паденія слоевъ, да и самый 
характеръ обнаженія у Орловкп, состоящаго пзъ ряда от
дѣльныхъ весьма небольшихъ выходовъ коренныхъ породъ, 
является въ значительной степени неблагопріятнымъ для рѣ
ш е т я  вопроса о наклонѣ слоевъ ').

Разстояніе отъ края села и начала оврага до послѣднихъ, 
въ настоящее время уже заброшенныхъ, ямъ внизъ по ов
рагу составляетъ около 300 саж. На этомъ протяженіи можно 
считать фосфоритовый сдой Орловкп залегающимъ приблизи
тельно въ однородныхъ условіяхъ, ниже же сыртовая глина 
вытѣсняетъ коренныя породы пзъ береговыхъ разрѣзовъ. Съ 
лѣвой стороны оврага саженяхъ въ 5 0-тп начинается пашня, 
съ правой стороны оврага далеки нѣтъ пашни, по зато мѣст
ность слабо поднимается но направленію къ упомянутой 
шишкѣ Шмалѣ. Основаніе шишки Шмалы сложено изъ при
крывающихъ фосфоритовый горизонтъ снпевато-сѣрыхъ глинъ 
съ охристыми прослоями, мощность которыхъ, судя по высот
нымъ отмѣткамъ, приводимымъ С. С. Яеуструевымъ, близка къ 
30 метрамъ. Возрастъ этой глины С. С. Нетструевымъ прини
мается за аптскій на основаніи аналогіи, наблюдаемой между 
мѣловыми слоями Орловкп и Хвалынска. Ископаемыхъ, однако, 
въ глинѣ не найдено, такъ что возможно и соотвѣтствіе 
нижней ея части верхнему иоокому. Выше глины въ Шматѣ 
залегаетъ сѣро-желтый грубозернистый песокъ (водоносный). 
По склону ішппкп С. С. Неуструевымъ былп найдены куски 
темнаго желѣзистаго песчаника н легкаго бѣлаго мергеля съ 
Avicula sp-, а также куски сѣраго песчаника, относящагося, 
вѣроятно, уже къ палеоцену.

Къ западу отъ Орловкп, въ правой сторонѣ лнвенскаго 
дола, пзъ-подъ самой почвы оползаетъ много фосфоритовъ, 
указывающихъ на близость фосфоритоваго слоя Орловкп. і)

і) Не отрицая возможной дислоцированпоети юрскихъ слоевъ Ор- 
ловки, приведенными замѣчаніями я имѣлъ въ виду лишь отмѣтить, что 
тектоническія условія описываемой мѣстности остаются еще совершенно 
неизученными.



Ниже фосфоритовъ въ небольшомъ обнаженіи выходятъ из
вестковые песчаники съ отпечатками н сплющеішъшп остат
ками Yb-g. virgntas ВисЬ. о Yirg. pusülus Micb. Незначи
тельность обнаженія и его плохое состояніе не позволяетъ 
точнѣе опредѣлить послѣдовательность горизонтовъ.

Пересѣкая водораздѣлъ между рѣчкой Стерхъ и Малымъ 
Иргизомъ, среди распаханныхъ нолей можно видѣть кое-гдѣ 
солонцы, на поверхности которыхъ валяются въ изобиліи 
красные голыши желѣзистой кремнистой глины, указывающіе 
на развитіе по водораздѣлу нижнемѣловыхъ породъ. При 
копаніи одного колодца были выброшены съ землей много
численные кристаллы гипса.

Склонъ водораздѣла (сырта) къ долинѣ р. Малаго Иргпза 
прорѣзанъ довольно глубокими оврагамп. Изъ нихъ мною 
было осмотрѣно три оврага, находящихся къ югу отъ Ор- 
ловкп: Дубовой долъ, западная вѣтвь Соленаго дола п во
сточная вѣтвь Соленаго дола.

Въ верховьяхъ Дубового дола находятся ямы для добыванія 
камня (известковаго песчаника), дающія слѣдующее обнаженіе.

Рис. 21. Обнаженіе въ Дубовомъ долу. П-oft районъ, обн. № 2.
(йТастт. Ѵюо>-

Обнаженіе 2-с (рпс. 2 1 ).

2ïc.sup?(Apt.). 1. Синевато-сѣрая глина 2  метра.

Ne. sup? 
(Apt).



A%. 2. Мягкій желто-сѣрый глауконитовый глинистый
песчанокъ (переходящій въ  песокъ) съ разбросанными 
въ его толщѣ желваками мелкихъ фосфоритовъ и съ  
отдѣльными болѣе крупными зернами кварца. Желваки 
фосфоритовъ встрѣчаются въ породѣ рѣдко и не пре
вышаютъ размѣровъ въ 2  см. 65 см.

Aq.A 'Prt. N . 3. Слой иесчапыхъ фосфоритовъ, заключенныхъ 
въ породу, подобную предыдущему слою. Форма фос
форитовыхъ желваковъ неправильная поліэдрпческая, 
иногда слегка окрыленная. Размѣры желваковъ весьма 
различны: нѣкоторые имѣютъ лишь 1 — 2  см. но наи
большему своему діаметру, другіе достигаютъ до 
20— 26 см. Преобладаютъ, однако, желваки въ 6 — 7 см. 
Степень сближенности различна, по вообще желваки 
лежатъ отдѣльно и не сростаются тѣсно съ породой. 
Ж елваки содержатъ много окисловъ желѣза и много, 
крупныхъ зеренъ кварца.

Поверхность фосфоритовъ гладко округленная, если 
фосфоритъ не содержитъ значительнаго количества 
грубыхъ зеренъ кварца, и шероховатая, если въ немъ, 
много кварца. Встрѣчаются два рода фосфоритовъ: 
1 ) плотные тонкозернистые фосфориты, обычно не
большихъ размѣровъ: 2 ) фосфориты съ большимъ 
количествомъ грубыхъ зеренъ кварца, обычно болѣе 
крупные. Фосфориты предыдущаго плоя представляютъ, 
полное сходство съ 1-й изъ этихъ категорій. Фосфо
риты съ грубыми зернами кварца должны считаться 
за болѣе раншою генерацію, плотные тонкозернистые- 
фосфориты за позднѣйшую. Встрѣчаются случаи, что 
средина какого-нибудь значительнаго желвака грубо
зерниста съ массою крупныхъ зеренъ кварца, края 
же болѣе мелкозернисты. Поводимому, такіе желваки 
надо считать свидѣтелями двухъ послѣдовательныхъ 
фазъ фосфоритизаціл, протекавшихъ при существо
ваніи вокругъ различнаго типа осадковъ. Въ фосфо
ритахъ этого слоя найдены: Рвг. N ik itin i M ichal., 
0 х у п 4 fulgens T rau tsch ., О хуп . cf. fulgens Trautsch.,. 
пустоты огь BelemniteS) Aucella sp., Aueella Fischer £ 
d’O rb., Zeüleria Clemmci Lem.



Существуютъ слѣды дѣятельности фоладъ. • 
Опредѣленія количества фосфорита, приходящагося 

на 1  кв. сажень, сдѣлало не было по условіямъ об
наженія, такъ какъ описываемый слой выходитъ въ 
совершенно отвѣсной стѣнѣ ямы на глубинѣ около 
4  арішшъ отъ дневной поверхности и для очпсткп 
нужной площадки потребовалась бы долгая работа. 
На глазъ же это количество не должно быть значи
тельнымъ н, во всякомъ случаѣ, не можетъ совер
шенно быть сравниваемо съ количествомъ фосфорита 
въ Орловкѣ. Анализъ желвака, взятаго изъ этого слоя 
показалъ въ немъ 23,19°/0 фосфорн. кислоты п 18,14°/, 
нераствор. остатка. Мощп. слоя 2 1  см.

Prt. ѵ. 4 . Глинистый глауконитовый песокъ, уплотненный 
кинзу, съ сѣрыми пзвестково-песчанымп сросткамп 
Virgatit. virgatus Bueh. 87,5 см

5. Известковый песчаникъ съ Virgat. virgatus Buch., 
содержащій въ своей толщѣ болѣе рыхлыя прослойки. 
Около 1 метра.

Въ западной вѣтви Соленаго дола, въ верховьяхъ оврага, 
находится слѣдующее обнаженіе.

Обнаженіе 3-е.

1. Делювіальный наносъ съ кусками аквплонскаго 
грубозернистаго фосфорита такого же типа, какъ и 
въ Дубовомъ долу. Въ одномъ изъ кусковъ такого 
фосфорита найдена Лисеііа F isckm  d’Orb. Въ де
лювіи находятся еще валупчпкп желѣзпстой кремни
стой глішы изъ нижнемѣловыхъ толщъ.

Frt. ѵ. 2. Известковый песчаникъ съ Virgatit. virgatus-. 
Buch., ниже образующій болѣе плотные слои „дикаря". 
Нѣсколько метровъ.

Восточная вѣтвь Соленаго дола даетъ интересное неопи
санное еще въ литературѣ обнаженіе, пополняющее разрѣзъ 
Орловкп болѣе низкими горизонтами (обнаж. 4-е).

Обнаженіе 4-е.

Въ верховьяхъ дола слоя фосфоритовъ in situ не обнару-



жено, по въ делювіи мпого кусковъ аквплонскаго фосфорита 
н аптскихъ голышей. Ниже пдутъ:

Prt. ѵ. 1. Известковый песчанокъ съ Virg. virgatus Buch.
2. Сѣрый мергель п мергелистая глина съ Ѵіг- 

даШеь• cf. virgatus Bucli. (мутація).
3. Чередующіеся пласты синевато-сѣрой глппы и 

битуминозныхъ мергелистыхъ сланцевъ, то сѣрыхъ 
или черныхъ, то бурыхъ шпі желтоватыхъ. Въ поро
дахъ этого горизонта найдены: Virg. cf. virgatus 
Bucli., Virgatit. sp ., Virgatites cf. pusülus M idi., Ole. 
cf. acuticostatus M idi, и молодые бипликатовые обо
роты аммонитовъ, поводимому, принадлежащіе аммо
нитамъ группы Yirg. ScytJiicus, частью же, можетъ 
быть, группы Per. Panderi. 9,9 метровъ.

Кромѣ описанныхъ обнаженіи, выходовъ юрскихъ слоевъ 
въ окружающей мѣстности мною обнаружено не было. Юр
скія образованія ущѣлѣлп здѣсь въ видѣ небольшого островка, 
сохранившагося отъ размыванія, причемъ нѣкоторую роль въ 
появленіи юрскихъ слоевъ именно въ этоп мѣстности могли 
играть и причины тектоническаго характера ') .

Пзъ приведенныхъ выше описаній обнаженій видно, что 
въ разсматриваемой мѣстности фосфориты встрѣчаются въ 
нѣсколькихъ слояхъ портландекпхъ и аквплоискихъ отложе
ній, но только одинъ фосфоритовый горизонтъ, а именно за
легающій на граипцѣ юры п мѣла, можетъ пмѣть нѣкоторое 
практическое значеніе по количеству заключающагося въ 
немъ фосфорита. Горизонтъ этотъ, хорошо развитый и до
ступный наблюденію въ обнаженіяхъ самой Орловкп, пред
ставляетъ значительный интересъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ. 
Сюда прежде всего относится вопросъ о возрастѣ этого гори
зонта. Въ описаніи разрѣза Орловкп оиъ отнесенъ мною къ 
аквилону, но такое опредѣленіе ого возраста, хотя п имѣетъ 
за себя нѣкоторыя данныя, какъ это будетъ видно п пзъ 
дальнѣйшаго описанія, является все же въ значительной мѣрѣ 
условнымъ. Въ подстилающемъ разсматриваемый фосфоритовый 
слой горпзонтѣ .№ 4 Леманомъ были найдены Crasp. okensis



d’Orb. u Oxyn. fulgens Trautsch. (Aq. s), покрывающая же 
его сверху синевато-сѣрая глпна относится уже къ апту, какъ 
думаетъ ІТеуструевъ, шш, можетъ быть, къ верхнему неокому. 
Такпмъ образомъ, стратиграфическія соотношенія оставляютъ 
довольно много простора для толкованія возраста горизонта. 
Палеонтологическія же данныя, которыя удавалось получить 
до спхъ норъ пзъ фосфоритоваго слоя Орловки чрезвычайно 
скудны н неопредѣленны: Сравнительно чаще встрѣчаются 
въ этомъ горизонтѣ Aucella, изъ которыхъ нѣкоторыя ука
зываютъ на аквилонъ, другія скорѣе па нижній неокомъ. 
Существованіе въ слоѣ значительнаго количества аквплоискаго 
матеріала (аквплонскихъ фосфоритовыхъ желваковъ), принад
лежащаго притомъ къ такшіъ горизонтамъ аквилона, которые 
до сихъ поръ, какъ кажется, еще не были извѣстны вообще 
въ Заволжьѣ, подтверждается находками, о которыхъ будетъ 
сказано ниже, но это еще не рѣшаетъ окончательно вопроса 
о возрастѣ самаго слоя. Наиболѣе вѣроятнымъ должно 
представляться, что процессъ образованія разсматриваемаго 
слоя обнимаетъ собою весьма продолжительный періодъ вре
мени, въ теченіе котораго, можетъ быть, пе разъ происходили 
значительныя измѣненія въ уеловіяхъ накопленія осадковъ. 
За это говоритъ присутствіе въ массѣ пласта неоднородныхъ 
петрографическихъ элементовъ, слѣдовъ дѣятельности фоладъ 
и наличность ископаемыхъ, принадлежащихъ, повпдлмому, (на
сколько, впрочемъ, можно объ этомъ судить при дурной ихъ 
сохранности) различнымъ палеонтологическимъ горизонтамъ. 
Оставляя въ сторонѣ подробности строенія разсматриваемаго 
слоя, отмѣтимъ здѣсь только, что наблюдающіяся въ немъ 
соотношенія между составными элементами далеко не столь 
однообразны и просты, какъ въ какомъ-нибудь основномъ 
конгломератѣ вышележащей серіи.

Сравненіе фосфоритоваго слоя Орловки съ фосфоритовымъ 
горизонтомъ Дубового дола на первый взглядъ показываетъ, 
что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ двумя совершенно различными 
горизонтами. Въ самомъ дѣлѣ, въ фосфоритахъ слоя № 3 
пзъ Дубового дола найдены остатки Per. N ikitin i Michal., 
Oxyn. fulgens Trautsch., Oxyn. cf. fulgens Trautsch., Zeilleria- 
Clemend Leinann, указывающіе на значительно болѣе низкій го
ризонтъ. Кромѣ того въ Дубовомъ долу фосфоритовый горизонтъ



отдѣленъ отъ толще аптской (верхне-иеокомской) глпиы слоемъ 
глинистаго глауконитоваго песчаника, тогда какъ орловскій го- 
зонтъ фосфоритовъ лежитъ непосредственно подъ упомянутой 
глиной. Ближайшее разсмотрѣпіе соотношеній между сравни
ваемыми горизонтами обнаруживаетъ, однако, п пѣчто другое. 
Прежде всего въ обнаженіяхъ Орловкп нижняя часть мѣловой 
синевато-сѣрой глины иногда позволяетъ видѣть ясное обо
гащеніе кварцемъ и глаукопнтомъ, вслѣдствіе чего порода сѣ
рѣетъ и принимаетъ зеленоватый оттѣнокъ *), въ одной же изъ 
ямъ въ основаніи аптской глпны мнѣ удалось наблюдать по
роду, которую я бы назвалъ глауконитовой глиной п которая, 
очевидно, не столь уже далека отъ глпнпстаго глауконито
ваго песчаника, залегающаго въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ въ 
Дубовомъ долу. Кромѣ того было бы довольно страннымъ 
полное исчезновеніе всего фосфоритоваго слоя Орловкп по 
направленію къ Дубовому долу при незначительности раз
стоянія между этпми двумя пунктами, тѣмъ болѣе, что фос
форитовый горизонтъ соотвѣтствующій орловскому можно на
блюдать въ мѣстностяхъ удаленныхъ на весьма значительное 
разстояніе отъ Орловкп къ востоку. Наконецъ, фосфориты 
Дубового дола и Орловкп имѣютъ и общія черты строенія: 
одинаковыя грубыя зерна кварца, слѣды фоладъ, одинаковыя 
Лисеііа. Соображенія этн заставляютъ меня склоняться къ 
тому заключенію, что разница, которую даютъ обнаженія 
Орловкп, съ одпой стороны, и Дубового дола, съ  другой, 
должна бытъ, повндпмому, отнесена на счетъ различія въ 
условіяхъ накопленія осадковъ, существовавшаго здѣсь въ 
соотвѣтствующее время. И  въ Орловкѣ п въ Дубовомъ долу 
мы имѣемъ фосфориты въ отложеніяхъ съ Рег. Ш Ыйпі и 
Охуп. fulyens, но въ Орловкѣ въ это время не могло обра
зоваться фосфоритоваго слоя въ виду прогреееирующаго на
копленія осадковъ, изолировавшихъ образовывавшіяся кон
креціи. На мѣстѣ же иъшѣшпяго Дубового дола накопленіе 
осадковъ, въ эго время, по гой или другой причинѣ, повндп
мому, почти прекратилось п на днѣ моря продолжалось лишь 
паростаиіе конкрецій. Если бы такое положеніе продлилось 
еще дольше, можетъ быть, копкреціп Дубового дола при



продолженіи процесса фосфорптизацін слились бы въ непре
рывный слой, но обстоятельства измѣнились п онп стали 
покрываться осадкомъ, въ которомъ начали образовываться 
мелкія изолированныя конкреціи (слой 2 Дубов. дола); на
противъ, въ Орловкѣ имѣло мѣсто обратное явленіе: накоп
леніе осадковъ на днѣ аквпловскаго моря спустя нѣкоторое 
время прекратилось и начался сложный процессъ образованія 
конкрецій главнаго слоя. Начало эгого -процесса образованія 
фосфоритоваго слоя Орловкп могло имѣть мѣсто въ то время, 
когда еще и въ Дубовомъ долу не началось отложенія м оя 
}і\ 2-ой, такъ что фосфоритовый слой Дубового дола является 
образованіемъ отчастп соотвѣтствующимъ во времени фосфо
ритовому слою Орловкп илп, точнѣе сказать, нѣкоторымъ 
изъ его элементовъ.

Сравненіе серіи юрскихъ и мѣловыхъ отложеній Орловкп 
п юга Симбирской губерніи (ср. рпс. 19 и 20) уже при пер
вомъ взглядѣ показываетъ, что отложеніямъ, залегающимъ въ 
Орловкѣ между битуминозными глинами нортланда п слоемъ 
съ Per. Niïcitini M ich., въ Симбирской губерніи соотвѣт
ствуетъ одинъ портлендскій фосфоритовый горизонтъ. Если же 
принять во вниманіе, что битуминозныя глины и сланцы порт- 
ланда, подстилающіе фосфоритовый горизонтъ ша югѣ Сим- 
бпрскойг., содержатъ болѣе древпюю фауну, чѣмъ фауна глпнъп 
сланцевъ окрестностей Орловкп, то окажется, что фосфори
товый слой портланда въ Капіпурѣ, Новорачейкѣ и др. 
мѣстностяхъ соотвѣтствуетъ еще и значительной толщѣ тем
ныхъ глинъ п битуминозныхъ сланцевъ въ окрестностяхъ 
Орловкп. Такимъ образомъ, 15-ти метровая толща портланд- 
скпхъ отложеній окрестностей Орловкп (зоны Уігд. virgatus 
Buch.) репрезентирована въ Каптурѣ незначительнымъ, въ 
10— 15 см., слоемъ фосфорита.

Напротивъ того, толща слоевъ съ Crasp. nodiger (Aq. н.) 
съ Crasp. kaschpuricus (Aq. k.) п вышележащая толща го
ризонтовъ Aq., Ne. vg., Ne. pi. юга Симбирской губ. замѣщена 
въ отложеніяхъ Орловкп слоемъ фосфоритовъ въ 15— 30 см. 
мощности (слой № 3-й Орловкп). Едва ли гдѣ лучше можно- 
наблюдать зависимость между образованіемъ фосфоритовыхъ 
слоевъ п перерывомъ въ накопленіи осадковъ (плп крайнимъ 
замедленіемъ такового).



-  зоо —

Главный фосфоритовый слой Орловки залегаетъ въ усло
віяхъ неблагоиріятныхъ для закрытой разработки: этому ире- 
иятствуетъ незначительная его глубина йодъ уровнемъ днев
ной поверхности, колеблющаяся въ предѣлахъ до 5 аршинъ 
въ различныхъ ямахъ Орловскаго оврага; нерѣдко же слой 
.лежитъ непосредственно подъ почвеннымъ слоемъ, пли на 
очень незначительной глубинѣ. Напротивъ, открытая разра
ботка слоя въ разносъ здѣсь находитъ подходящія условія. 
Благопріятнымъ условіемъ является и залеганіе въ болѣе 
низкихъ горизонтахъ двухъ слоевъ плотнаго песчаника „вер
шинка” н „шіншпка‘‘, ради которыхъ жителями Орловки и 
производится разработка оврага.

Къ сожалѣнію, запасы фосфорита, доступные открытой раз
работкѣ, въ :ітой мѣстности ограничены. Принимая длину 
площади, па которой возможна работа въ разносъ, въ 300 
саженей и ширину стой площади приблизительно въ 2 0 0  са
женой (50 саж. па лѣвой сторонѣ оврага, 150 по правую 
сторону оврага), получимъ слѣдующее количество фосфорита, 
доступнаго разработкѣ въ разносъ: 130 и у д .Х 2 0 0  X  300 =  
7.8 мила. иуд. Съ правой стороны оврага, однако, разработка 
слоя могла бы продолжаться дальше подземными работами. 
-Синевато-сѣрая глина анта (пеокома), прикрывающая собою 
-фосфоритовый слои, въ обнаженіи имѣетъ наклонность къ 
разсыпанію и образованію мелкаго щебня, но явленіе это, 
очевидно, стоитъ въ связи съ ея вывѣтрѣлостыо и сухостью 
въ естественныхъ выходахъ. Въ сыромъ состоянія она до
вольно плотна и пластична. Песчаникъ, залегающій на гра
ницѣ аквилона и портлаида, сцементированъ достаточно 
.прочно.

Всѣ разсматриваемые слои— сухіе.
Количество фосфорита, приходящееся на выемку шириною 

въ 1  саж. по всей длинѣ выхода въ нравомъ берегу оврага 
(300 саж.) равняется 30 тыс. пудовъ породы съ содержа
ніемъ въ 2 1 ,5 в/ 0 фосфорной кислоты и около 1 8 °/0 нераст
воримаго остатка (Ге9 Оа— б ° / 0 СОа— 4,8 °/0).

Въ Дубовомъ долу фосфоритовый горизонтъ, залегающій 
на глубинѣ около 4 аршшгь отъ дневной поверхности, вы
ходитъ въ ямахъ или скрытъ неглубоко йодъ наносами на 
разстояніи около 1 0 0  саженей.



I II  р а й о н ъ  принадлежитъ уже восточной части Нико
лаевскаго уѣзда, для которой можно считать характернымъ: 
1 ) сплошное распространеніе юрскпхъ осадковъ, 2 ) пару- 
шенность нхъ напластованія. Юрскія отложенія восточной 
части Николаевскаго уѣзда, какъ показалъ С. С. Неуструевъ '), 
обнаруживаютъ существованіе наклона слоевъ въ двухъ на
правленіяхъ: къ западу и къ югу нлн юго-западу. Благодаря 
одновременному существованію этихъ двухъ наклоновъ слои 
падаютъ на юго-западъ п имѣютъ простираніе близкое къ- 
СЗ— ІОВ. Величина паденія, сохраняющаго значительное по
стоянство лишь въ направленіи, не всегда одинакова п, въ 
общемъ, значительнѣе въ сѣверо-восточномъ углу уѣзда.

По отношенію къ распространенію фосфоритовыхъ гори
зонтовъ указанный фактъ паденія слоевъ къ юго-западу 
имѣетъ двоякое значеніе: 1 ) по мѣрѣ приближенія къ восточ
ной и сѣверо-восточной границѣ уѣзда фосфоритовый гори
зонтъ, условно названный выше аквнлонскимъ, долженъ,, 
вслѣдствіе поднятія слоевъ, занимать все болѣе и болѣе вы
сокое положеніе, въ связи съ чѣмъ находится его сильное 
размываніе въ позднѣйшія геологическія эпохи и обычное 
залеганіе принадлежащихъ ему конкрецій въ почвѣ пли въ 
делювіальныхъ наносахъ; 2 ) тотъ же наклонъ слоевъ обу
славливаетъ появленіе въ восточной п сѣверо-восточной части 
уѣзда новаго, болѣе низкаго, фосфоритоваго горизонта, зале
гающаго у верхней границы келдовейскнхъ слоевъ.

Въ области Ш -го района, обнимающаго собою верховья, 
р. Сестры п прилегающую мѣстность, уже ясно можно под
мѣтить существованіе наклона слоевъ, но келловенскіе пласты 
еще не выходятъ нигдѣ въ обнаженіяхъ.

У  хутора бывш. Рѣшетова, въ правомъ берегу р. Сестры,, 
находится слѣдующее обнаженіе.

Обнаженіе 5-е.
1. Желто-бурая глина (делювій).

Ncor/Î 2. Сѣрая глина.
Prt. ѵ. 3. Известковый песчаникъ со значительной при

мѣсью глпнпстыхъ элементовъ п со слюдой. УггдаШ.. 
virgatus Buch.



Въ другомъ мѣстѣ можно наблюдать непосредственное на
леганіе желто-бурой г.іпны па известковый песчаникъ съ 
Virgat. virgatus.

Ниже хутора Локтппа, въ томъ же правомъ берегу Сестры, 
обнажены:

Обнаженіе 6 -е.

1. Желто-бурая глина съ рѣдкими мелкими темно
цвѣтными фосфоритами.

Aq— Pvt.{?). 2. Глинистый глауконитовый песокъ съ Aucella 
sp., близкими къ Aucella mosquensis Keys. 35 см. 

PH. ѵ. 3. Известковый песчанпкъ съ Virgatit. virgatus 
Buch.

Еще шше по теченію рѣчки, въ ея правомъ коренномъ 
берегу, на участкѣ Неклютпна, находятся каменоломни, въ 
одной изъ ямъ которыхъ обнажены:

Обнаженіе 7-е.

1. Желто-бурая глпна съ коричневатымъ оттѣнкомъ.
Ng.? 2. Сѣровато-бѣлая снаружи н желто-сѣрая внутри 

глина, трансгрессивно налегающая на нидлежащій го
ризонтъ н сама эродированная па верхней своей гра
ницѣ. 0,9 метра.

Aq—PH.? 3. Глинистый желтоватый песокъ. 0,9 метра.
PH. 4г. Мергелистый песчаникъ съ Virgatiies virgatus 

■ Buch. 1 метръ.

Въ другой ямѣ рядомъ видны:

1. Бурая глина. 1,25 метра.
2. Слой фосфоритовъ, залегающихъ отдѣльными 

желваками, не сростающішнся другъ съ другомъ, въ 
глинистомъ пескѣ. Преобладающіе размѣры желва
ковъ 2— 3 см., иногда встрѣчаются желваки до 5 
нлп 6  см., въ видѣ исключенія до 8 — 9 см. Жел
ваки часто окатаны; цвѣтъ пхъ темный внутри, 
сѣроватый снаружи. Довольно плотный п однородный 
по своему строенію, фосфоритъ иногда спльпо неточенъ 
фоладаын. Мощность слоя 5— 6  см.



Въ желвакахъ фосфорита найдены: Gras}), cf. 
Kaschpuricus Trautsch.. Oxynoticeras sp., окатанныя 
ядра, напоминающія Crasj). nodiger E ichw ., ядра 
двухстворчатыхъ.

Даіѣе обнаженіе завалено. Фосфориты залегаютъ здѣсь, 
очевидно, уже во вторичномъ залегаиіп въ основаніи делю
віальной глины. Съ этнмъ согласуется и незначительное пхъ 
количество, приходящееся на 1  кв. саж., а именно около 
2 пудовъ. Анализъ желвака показываетъ въ немъ содержаніе 
фосфорной кислоты въ 21 ,27°/0, нерастворимаго остатка въ 
24,23 У0. Обиліе фосфоритовъ въ основаніи наноса указы
ваетъ, однако, на близость коренного залеганія фосфорито
ваго слоя. Дѣйствительно, въ 1/ і верстѣ отъ каменоломенъ 
по- направленію къ N 0 , въ смѣнѣ оврага, обнаружено слѣ
дующее небольшое обнаженіе:

1. Бурая глина до 2 метровъ.
Aq. 2. Слой фосфоритовъ, залегающихъ нѣсколько 

плотнѣе, чѣмъ въ предыдущемъ обнаженіи. Желваки 
обладаютъ болѣе крупными размѣрами, достигающими 
иногда до 9— 10 см. Средп фосфоритовъ, кромѣ ока
танныхъ, встрѣчаются и угловатые желваки. Поверх
ность конкрецій ноздреватая отъ сильной псточенностп 
фоладамп. Мощность слоя 8 — 10 см., но на корот
комъ разстояніи молено видѣть почтп выклиниваніе слоя.

Обстоятельство это можетъ пропеходить, помимо 
прочихъ причинъ, и отъ нѣкотораго оползанія части 
обнаженія.

Ад.— P rt.d . Сѣро-зеленый глауконитовый песокъ; 0,7 метра. 
Р іі. ѵ. 4. Известковый песчаникъ и песчанистый мергель 

съ Ѵігд. rirgatus Bnch.
Къ сожалѣнію, сдѣлать пробную выемку не удалось 

по нѣкоторымъ обстоятельствамъ. Н а глазъ же ко
личество фосфоритовъ, проходящееся на 1  кв. саж., 
не должпо превышать 7— 10 пудовъ.

Прп сопоставленіи ряда обнаженій 5, 6  п 7-го обнаружи
вается слабое паденіе слоевъ внпзъ по теченію- рѣкп. Паде
ніе, которое можно наблюдать’Гвъ этомъ рядѣ разрѣзовъ, есть, 
повпдпмому, только впдпмое паденіе, направленное на NW W .



Сопоставленіе обнаженій 8 -го п 7-го тоже обнаруживаетъ 
существованіе наклона слоевъ на SSW .

Ниже хутора Аржанова, въ верховьяхъ Камелпка, выхо
дитъ мергелистый плитнякъ съ впргатнталщ (ѴггдаШ. virga
tus Bach.), обнаруживающій легкій уклонъ но теченію рѣки 
(къ югу). Обнаженіе это (Обпаж. 9-е) довольно плохо, такъ 
какъ бывшія здѣсь когда-то ямы для добыванія камня забро
шены: н не расчищаются. Ниже по рѣкѣ изъ-подъ известко
ваго песчаника съ Ѵггд. virgatus выходятъ небогатые водою 
ключи, водоупорнымъ горизонтомъ которыхъ являются темныя 
глины н битуминозные сланцы портланда, не выходящіе, од
нако, въ естественномъ обнаженіи.

Упомянутый мергелистый плитнякъ обнаженія 9-го, кромѣ 
Virgat. virgatus Buch., содержитъ Aucella sp ., jRhynclionélla 
Fisclm i Rouil., Tcrr.bratula cf. Heîmerseni Leui., Zeüleria 
aff. Clemenci Lera. и др. формы.

Такимъ образомъ, запасовъ фосфорита, имѣющихъ сколько- 
нибудь серьезное практическое значеніе, въ Ш  районѣ не 
обнаружено. Фосфоритовый горизонтъ верховьевъ р. Сестры 
представляетъ, однако, значительный интересъ въ томъ отно
шеніи, что позволяетъ точпѣе опредѣлить возрастъ источен
ныхъ фоладамп фосфоритовъ Общаго Сырта, залегающихъ 
тамъ на размытой поверхностп нортландскпхъ слоевъ, съ од
ной стороны, а также сопоставить упомянутые фосфориты 
Общаго Сырта съ фосфоритовымъ слоемъ Орловкп —  съ 
другой.

Фосфоритъ, встрѣчающійся въ почвѣ и въ элювіальной 
глпиѣ Общаго Сырта, описывается С. С. Неструевымъ ')  въ 
слѣдующихъ выраженіяхъ.

„Этотъ фосфоритъ представляетъ собою темный, синеватый 
песчанистый известнякъ, а иногда нзвестковнстый плотный 
съ крупными зернами кварца песчаникъ, богатый фосфорной 
кпслотой (по анализамъ лабораторіи Самарскаго земства въ 
фосфоритѣ этомъ содержится не менѣе 23°/0 Р*05), источен
ный фоладамп часто до такой степени, что куски, особенно 
плоскіе, кажутся рѣшетчатыми. Кускп фосфорита имѣютъ 
разную величину п форму: большей частью сильно окатап- **)

**) L. с. стр. 77.



ныб и округлые, онп бываютъ съ кулакъ величиною; но 
встрѣчаются п небольшія остроугольныя, конкреціи, очевид
но, происшедшія изъ округлыхъ. Неясныя ядра и отпечаткп 
двустворчатыхъ, белемиптовъ и аммонитовъ встрѣчаются до
вольно часто въ этихъ конкреціяхъ Условія залеганія раз
сматриваемыхъ фосфоритовъ не позволили С. С. Иеуструеву 
рѣшить вопроса о ихъ принадлежности къ верхне-волжскому 
ярусу (аквилону), остатками отъ размыванія котораго онп 
могли бы являться по предположенію этого изслѣдователя, 
или къ верхнимъ горизонтамъ нпяше-волжскаго яруса (порт- 
ланда), по аналогіи съ сосѣдними мѣстами Бузулукскаго уѣзда. 
Приведенное выше описаніе С. С. Неструева вполнѣ подхо- 
дпть къ фосфоритамъ верховьевъ р. Сестры, почему исто
ченные фоладами фосфориты Общаго Сырта нужно считать 
за размытые остатки того же самаго горизонта. Возможность 
подобнаго сопоставленія, помимо сходства самихъ фосфори
товъ и ихъ одинаковое стратиграфическаго положенія надъ 
слоями шіжне-во.лжскаго (портландскаго) яруса, подтверж
дается и нѣкоторыми, правда скудными, указаніями палеон
тологическаго характера. Сюда нужно отнести находку С. С. 
Неуструевымъ въ фосфоритахъ съ р. Солянки „обломка ам
монита, напоминающаго Oxynoticeras “ п . находку мною об
ломка Oxynoticeras sp. въ такомъ же фосфоритѣ близъ Дарьен
скаго (Юрина) хутора.

Если же признать, такимъ образомъ, принадлежность рѣ
шетчатаго фосфорита Общаго Сырта аквилону (ипритомъ, неви
димому, верхнимъ его горизонтамъ съ Ста$р. kasdvpuHcus и 
Crasp. nodiger) доказаннымъ, то сопоставленіе этого фосфорита 
съ аквплоискимъ фосфоритовымъ слоемъ Орловкп, залегающимъ 
тамъ надъ нижие-аквплопекпмн слоями, напрашивается уже 
само собою. Сходство увеличивается еще тѣмъ, что въ обо
ихъ случаяхъ, въ Орловкѣ и въ Общемъ Сырту, кровлей 
фосфоритоваго слоя является нижне-мѣловая синевато-сѣрая 
г.лпна *). Различіе заключается въ томъ, что въ предѣлахъ 
Общаго Сырта серія акволонскихъ (верхне-волжскихъ) отло
женій, новпдимому, значительно сокращена, такъ что нпжне- 
аквплонскіе слон представлены здѣсь, можетъ быть, лишь от- 1

1) С м . Л . П р а с о л о в ъ  п  С. Н е у с т р у е в ъ , I. с . с т р . 105 я  100. 

Изслѣдованіе фосфоритовъ.



— 3U6 -

части глауконитовымъ пескомъ съ Aucella, напоминающими 
Aucella mosquensis ICeys. (=  Aucella russiensis P av l.-\-Aucella 
Lahuseni Pavl.). о которомъ говорилось выше (см. обнаж. 6 , 
7 и 8 -е). Oxynoticeras sp., встрѣчающійся въ фосфоритахъ 
Общаго Сырта, больше напоминаетъ Охуп. catenulafomFisch., 
чѣмъ Охуп. sabdypeiforme Milasch., почему является вѣро
ятнымъ, что часть матеріала пнжне-аквплонскпхъ слоевъ во
шла въ видѣ галекъ въ вышележащій фосфоритовый слой при 
перемываніи подлежащей серіи во время образованія слоя. 
Возможно такясе предположеніе, что фосфориты Общаго Сырта 
по времени своего образованія соотвѣтствуютъ нѣсколькимъ 
зонамъ аквилона. Отмѣчаемая Неуструевымъ болѣе свѣтлая 
окраска фосфоритоваго слоя Орловкп, его большая посчаность 
и неисточеипость фоладамп не могутъ служить основаніемъ 
противъ нараллелизацш этого горизонта съ фосфоритомъ Об
щаго Сырта, такъ какъ отличія этп, независимо отъ ііх ъ  
размѣровъ *), могутъ указывать лишь на существованіе фа
ціальныхъ особенностей, по нс на разницу въ возрастѣ.

I V  районъ, обнпмаюіцШ собою, главнымъ образомъ, тече
т е  рѣкп В. Глушнцы, верховья Б. Иргиза и Каралыка, пред
ставляетъ область развитія двухъ фосфоритовыхъ горизонтовъ: 
аквцлонскаго, о которомъ подробно уже было сказано выше, 
п келловейско-оксфордскаго. Къ сожалѣнію, вся эта область 
лишена хорошихъ естественныхъ обнаженій, что крайне зат
рудняетъ установленіе точной послѣдовательностп горизонтовъ, 
равно какъ п изученіе отдѣльныхъ слоевъ въ ихъ первона
чальномъ коренномъ залеганіи. Въ значительной мѣрѣ къ 
этому району относптся слѣдующее описаніе С. С. Неуст- 
руева.

„Несмотря па то, что коренныя породы въ разсматривае
мой мѣстности лежать очень неглубоко подъ поверхностью

і) Присутствіе фоладъ представляетъ явлевіе довольно обычное для 
фосфорита Орловкп и Дубового дола, хотя, конечно, въ этихъ мѣстахъ 
нельзя наблюдать такой источенности фосфорита, какъ въ Общемъ Сырту. 
Большая оесчаность фосфорита Орловки, можетъ быть, представляетъ 
явленіе только кажущееся, такъ какъ анализы желваковъ изъ Орловкп 
дали 14,97% нерастворимаго остатка, анализы желваковъ изъ Общаго 
Сырта—отъ 21,013—24,23% нерастворимаго остатка. Количество въ обо
ихъ случаяхъ очень близко.



почвы, онѣ даютъ весьма мало хорошихъ обнаженій, будучи 
задернованы, а отчастп скрыты подъ почвенными, элювіаль
ными п делювіальными образованіями. Даже крутостѣнпые 
овражки въ вершппахъ начинающихся здѣсь рѣчекъ далеко 
не всегда разрѣзаютъ іізвестково-глпипстые слоп нижняго 
волжскаго яруса, чтобы ясно былъ виденъ порядокъ напла
стованія. Только кое-гдѣ ямы для добычп камня п песка да
ютъ возможность ближе наблюдать составъ подпочвенныхъ 
горизонтовъ. Большею частью прп наблюденіи приходятся 
руководствоваться выбросами сурчинъ, характеромъ щебня 
въ почвѣ, механическимъ составомъ послѣдней, особенно на 
крутыхъ, но задернованныхъ южныхъ склонахъ, на краю тер
расъ н на бугоркахъ плато“ *).

У хутора Дарышскаго (Юрина Е . О .) правый склонъ сырта 
къ рѣчкѣ Даркѣ обнаруживаетъ слѣдующее строеніе (пунктъ 
1 0 -й).

Обнаж. 10-ое.

Въ верхней части склона въ почвѣ много темно
красныхъ голышей, щебня желѣзпстой крѣпкой глины 
и опоковпдныхъ породъ (Сг,). Ниже составъ щебня 
мѣняется, появляется много мелкихъ кусковъ ноздре
ватаго, сѣраго снаружп п темнаго внутри, фосфорита. 
Въ одномъ кускѣ былъ найденъ обломокъ Oxynotice- 
ras sp., по формѣ сѣченія напоминающій Oxynotice- 
ras catenulatum Fisch. (Aq.). Фосфоритъ этого гори
зонта содержитъ 2 2 ,3 6 % — Рг03 п 21 ,06%  нераств. 
ост. Еще ниже появляется щебень известковыхъ пес
чаниковъ пли песчаныхъ плотныхъ мергелей со слѣ
дами Virgatit. rirgatus Buch. (Prt.)! Эти же мергелн 
выходятъ въ береговомъ обрывѣ нпже хутора. Мощ
ность мергелей превышаетъ 8  метровъ, но не установлена 
точно.

Въ расположенномъ къ сѣверу отъ хутора, такъ называе
момъ, Танькиномъ долу, принадлежащемъ къ системѣ Верх. 
Камелпка, находится слѣдующее обнаженіе, начиная сверху: 1

1) Л. Прасоловъ и С. Неуструевъ, 1. с. стр. 76—77.



Обпаж. 1 1 -ое.

Prt. 1. Темно-сѣрая сланцеватая глина съ мелкими бішлн- 
катовшш аммонитами __нзъ рода Perisphinctes ц съ 
Virgatites sp. (молодые обороты), Astarte sp., L im a 
sp., Pecten sp., Discina п др. формами. На поверх
ности глины и по плоскостямъ раскола бѣлый, вски
пающій отъ соляной кислоты, налетъ.

2. Свѣтло-сѣрая мергелистая глина съ тѣми же 
ископаемыми и съ такими же обильными выдѣленіями 
кальцита. Общая мощность горизонтовъ 1-го и 2 -ги =  
1 — іѴг метр.

РП. ѵ. 3. Песчаный мергель обычнаго для отложеній съ Л'іѵд. 
virgatus типа, по безъ ископаемыхъ.

Уровень верхней границы слоя (3) лежитъ на 3 метра 
ниже видимой верхней границы мергелей съ Virg. virgatus въ 
предыдущемъ обнаженіи, что дѣлаетъ вѣроятнымъ нѣкоторый 
наклонъ слоевъ. Въ верховьяхъ же Ганькина дола, напра
вляющихся отъ обнаженія 11-го на N 0, известковые мергели 
съ Virgatit. virgatus выходятъ еще на высотѣ, превышаю
щей па 15 метровъ верхнюю границу слоя (3) въ обнаже
ніи 1 1 -мъ, что наводитъ на мысль о существованіи сильнаго 
наклона слоевъ въ направленіи па SW  пли SW W .

На невалѣ отъ Ганькина дола къ рѣчкѣ Даркѣ на вершинѣ 
ащіта была иотрЪчеиы мелкіе м  скн кварцеваго иесчапнка (Рц'Ѵ,).

По рѣчкѣ Солянкѣ, близъ хутора бывш. Александровскаго 
(Ералашнаго) (пунктъ 12-й) изъ-подъ известковыхъ мергелей 
съ Virg. virgatus Buch. выходятъ темные сланцы и битуми
нозныя глины (Prt. ѵ.) съ Virgat. cf. virgatus Buch., Vir- 
qat. sp., Discina *и друг. нскон. Надъ мощной толщей из
вестковыхъ мергелей залегаетъ здѣсь, по словамъ С. С. Н е- 
уструева, „толща гітсопосііыхъ сѣрыхъ глинъ въ 1,3 метра^, 
выше которой въ почвѣ появляется много аквцлоискаго фос
форита. (Не представляетъ ли мта сѣрая гнпсоносная глина 
въ 1,3 метра тотъ же самый горизонтъ, что и слои (1) и (2) 
въ обнаженіи 1 1 -мъ, имѣющіе ту же моиціость и то же стра
тиграфическое положеніе, но не содержащіе пшса?).

Надъ мѣстомъ, гдѣ много фосфорита, сейчасъ ж е.дачи-, 
дается щебень пнжие-мѣловихъ породъ. Верішша водораз-



дѣла занята отложеніями бѣлаго мѣла, выходы котораго (элю
віальнаго характера) можно наблюдать въ ямахъ, выкопан
ныхъ крестьянами.

АквнлонскіЙ фосфоритъ съ Солянки содержитъ 2 1 ,0 5 °/0 
P ,O s п 24,15°/0 пераств. остатка.

Спустившись отъ Дарвинскаго хутора въ долину Б.Глушицы 
по направленію на О, на участкѣ принадлежащемъ Н. О. 
ІОрппу, на .лѣвомъ берегу Б . Глушнцы, можно видѣть до
вольно пологую шишку, оставляемую нераспаханной за ея 
каменистостью. Въ почвѣ этой шшпкп валяется много круп
ныхъ конкрецій фосфорпта. Чтобы хотя отчасти выяснить 
условія залеганія фосфорита былъ заложенъ шурфъ п про
изведена пробная выемка фосфоритовъ. Заложенный.шурфъ 
обнаружилъ слѣдующую картину:

Обнаж. 13-ое.
1. Подъ почвой залегаетъ лёссовидный суглинокъ съ 

обломками плотныхъ чпстыхъ известняковъ (палеозой
скихъ?) ц кусками фосфорита; до 0,3 метра. Ниже 
идетъ

Ш .— Oxf. 2. Скопленіе фосфоритовъ, залегающихъ въ 
' желтомъ, желѣзпстомъ пескѣ.

Условія залеганія не позволяютъ сказать, имѣемъ ли мы 
здѣсь дѣло съ кореннымъ выходомъ фосфоритоваго горизонта 
пли лишь со скопленіемъ фосфоритовъ въ основаніи делю
віальнаго наноса. По условіямъ геологическаго строенія мѣст
ности приблизительно иа этомъ уровнѣ нужно ожидать ко
ренного выхода слоя фосфоритовъ, залегающаго у верхней гра
ницы келловея.

Фосфоритовыя конкреціи обладаютъ грязио-желто-сѣрымъ 
цвѣтомъ снаружи, темнымъ внутри, имѣютъ довольно плотное - 
строеніе и обнаруживаютъ наличность желѣзпстыхъ бурыхъ 
жилокъ или пятенъ ц бѣлыхъ налетовъ п выцвѣтовъ каль
цита. Залегаютъ фосфориты въ пескѣ въ видѣ отдѣльныхъ, 
довольно тѣсно сближенныхъ, но не сростающпхся вмѣстѣ, 
конкрецій. Размѣры желваковъ колеблются отъ 1 п 2 см. до 
18— 20 см. (maximum), преобладаютъ же желваки .отъ 4 
до 5 см. Форма желваковъ преимущественно неправильная 
угловатая пли почковатая. Въ фосфоритахъ найдены слѣдую-



іція ископаемыя: Cadoceras Matmae N ik., Cadoceras aff. M a t 
mae N ik., Cadoceras sp., Coswomïis Nik., Cosmo-
ceras cf.Douncam Sow., Peltocerassp.,(cf. fitfttetaPhiil.), Car- 
dioceras vertébrale Sov?., Cardioceras cf. vertébrale Sow., Cardio- 
ceras cf. Pouilleri N ik ., Belemnites sp., Gryphaea dilatata- 
Sow., Pecten cf., Lima  sp ., Plearomya sp ., Pholadomya sp., 
Lucina sp ., Pleurotomaria sp., Natica sp. и кускп древесины.

Въ этомъ спискѣ, бросается въ глаза присутствіе пред
ставителей верхняго (іі средняго) келловея и Оксфорда вмѣстѣ 
съ типичными формами нпжпяго келловея *).

Такое совмѣстное нахожденіе формъ весьма различнаго воз
раста, въ связп съ неясностью условій залеганія слоя, мо
жетъ навести на мысль о і іх ъ  происхожденіи изъ различ
ныхъ горизонтовъ. Слѣдуетъ, однако, отмѣтить чрезвычайное 
сходство по внѣшнему виду породы (фосфоритовыхъ конкре
цій), въ которой найдены оксфордскія іі верхнекелловейскія 
формы, съ таковой же, заключающей въ себѣ формы ниж
няго келловея. Точно также не обнаружено никакихъ слѣ
довъ окаталиостп отдѣльныхъ конкреціи, что несомнѣнно, въ 
большей пли меньшей 'мѣрѣ, наблюдалось бы, если бы раз
сматриваемый фосфоритовый слой представлялъ бы собою пе
ремытые остатки различныхъ палеонтологическихъ горизон
товъ. Слѣдовъ дѣятельности фоладъ на фосфоритахъ этого 
горизонта не обнаружено.

Пробная выемка показала количество фосфоритовыхъ кон
крецій, приходящееся иа 1 кв. сажень, въ 33 иуда. Жел
ваки содержатъ: фосфорной кпелоты— 19,06 °/0, нераствори
маго остатка— 29,42%  Ь’еа0 3 — 4,01%, СОа— 4,20%.

Площадь, на которой фосфоритовый горизонтъ долженъ, 
залегать въ условіяхъ, близкихъ къ описаннымъ, представляетъ 
4 0 X 4 0  кв. саж., далѣе же толща наноса скрываетъ фосфо
ритовыя конкреція окончательно.

Нпже описаннаго мѣста большой долъ прерываетъ лѣвый 
коренной берегъ Б . Глушпцы, но за оврагомъ вновь начи
наетъ наблюдаться сходная картина. По пологому склону

*) До сихъ норъ существованіе верхне-келловейскоЯ и оксфордской 
фауны въ юрскихъ отложеніяхъ Николаевскаго уѣзда оставалось неизвѣст
нымъ и о возможности нахожденія фауны болѣе молодоП, чѣмъ нижне-кел-* 
ловейская (и старше вижве-волжской), высказывались лишь догадки.



сырта, ыа нѣкоторой высотѣ, въ почвѣ валяется довольно 
много’ конкрецій келловейско-оксфордскаго фосфорита, кото
рыя какъ бы намѣчаютъ приблизительный уровень залеганія 
того слоя, изъ котораго онѣ происходятъ. Несомнѣнно, од
нако, что подобные выходы не являются надежнымъ указа
ніемъ и что толща наносовъ далеко не одинакова въ различ
ныхъ мѣстахъ. Такъ, близъ хутора М. И . Юрина (пунктъ
14- ый), на уровнѣ значительнаго скопленія въ почвѣ келло
вейско-оксфордскаго фосфорита, пробная выемка обнаружила 
залеганіе упомянутыхъ фосфоритовъ только въ почвѣ, ниже 
же пошелъ на значительную глубину желтый глинистый пе
сокъ лишенный фосфоритовъ. Количество фосфорита, прихо
дящееся на 1 кв. саж., здѣсь оказалось равнымъ всего 7 пуд. 
20 ф. Въ фосфоритахъ, собранныхъ пробной выемкой, ока
зались слѣдующія ископаемыя: Cadoceras Matmae N ik ., Са- 
doc. aff. M atmae, форма переходная къ Cad. tnodiolare 
d ’Orb., Cardioceras Chamousseti d’Orb. и Quenstedticeras 
ci. Lambertî Sow.

Поднимаясь отъ пункта 1 4-го на вершину сырта, по 
характеру щебня можно убѣдиться, что мы вступаемъ въ 
область развитія ыадкелловейскпхъ породъ и, наконецъ, встрѣ
чаемъ большое количество аквилонскаго фосфорита, залегаю
щаго на поверхности почвы. Въ одномъ такомъ мѣстѣ (пунктъ
15- ый), на высотѣ около S0 метровъ надъ уровнемъ залега
нія въ почвѣ келловейско-оксфордскпхъ фосфоритовъ, зало
женъ былъ шурфъ и произведена пробная выемка аквплон- 
скаго фосфорита. Шурфомъ на глубинѣ около 7  аршина отъ 
дневной поверхности обнаруженъ слой мелкихъ (преоблад. 
величина 2— 4 см.) источенныхъ фоладамн, плотныхъ тем
ныхъ фосфоритовъ, залегающихъ въ видѣ отдѣльныхъ жел
ваковъ, не сростающпхся другъ съ другомъ. Нѣкоторыя от
дѣльныя копкреціп достигаютъ размѣровъ до 1 0  —  1 2  см. 
Иногда среди плотной массы фосфорита ясно замѣтны гру
быя зерна кварца. По выемкѣ фосфорита, на днѣ ямы обна
ружена была сѣроватая глина, отчасти сходная съ такой же 
породой въ верхней части иортлаыдской серіи Солянки и 
Кладового дола (сы. ниже), но не • содержащая ископаемыхъ. 
Н а этомъ основаніи, съ нѣкоторой, конечно, условностью, 
можно считать, что аквнлоискій слой фосфоритовъ встрѣченъ



былъ здѣсь залегающимъ въ своемъ коренномъ мѣсторо
жденіи. Количество фосфорита, приходящееся на 1  кв. саж., 
оказалось равнымъ 8 Ѵа нудамъ.

Выше этого мѣста молото наблюдать мѣстами выходы си
невато-сѣрой глины п щебень изъ кремнистыхъ желѣзнстыхъ 
конкрецій, указывающіе па залеганіе здѣсь породъ нижняго 
мѣла, а еще выше сурки выбрасываютъ куски мѣлоподоб- 
паго известняка.

.Породы, залегающія между аквплонскпмъ фосфоритомъ и 
кслловеомъ, можно видѣть отчасти въ большомъ оврагѣ, но
сящемъ названіе Кладового дола и выходящемъ къ Б . Глу- 
пшцѣ съ лѣвой ея стороны, ниже хутора Юрнпыхъ. Здѣсь 
на участкѣ Шихобалова, въ лѣвомъ отрогѣ оврага, существуетъ 
слѣдующее обнаженіе.

Обнаженіе 16-е.

Въ верховьяхъ оврага дождевыми потоками изъ 
почвы вымывается значительное количество мелкихъ 
темно-сѣрыхъ, содержащихъ крупныя зерна кварца, 
источенныхъ фоладами аквшіопскнхъ фосфоритовъ. 
Подъ ними, ниже по оврагу, мѣстами замѣтна.

Prt. Сѣроватая глина, книзу переходящая въ сѣрый 
мергель.

Р)і. г. Известковые мергели съ Virgat. virgatus Buch.
Мощность двухъ послѣднихъ горизонтовъ свыше 

1 2  метровъ.

Анализъ желваковъ аквнлонскаго фосфорита изъ Кладо
вого дола показалъ 2 1 ,7 3 °/D Р г0 5  и 2 2 ,8 4 °/0 нерастворимаго 
остатка.

Въ верстѣ или въ 17а вор. къ 6 'И7  отсюда, въ другомъ 
отверткѣ Кладового дола, по склону сырта выходятъ келло- 
вейскія фосфоритовыя конкреціи, содержащія обломки Cos- 
mocevas sp., Gryphaea dilatata Sow. и др. ископаемыя 
(пупкгь 17-й). Выходъ этотъ на 22 метра ниже нижней 
видимой границы мергелей съ Virg. virgatus Bucli. въ лѣвомъ 
отверткѣ Кладового дола.

Промежутокъ (вычитая, впрочемъ, величину возможнаго 
паденія) между той и другой высотой заполнятъ собою норт- 
лаидскіе сланцы и подлежащія ̂  имъ неизвѣстныя породы.



Правый коренной берегъ р. Глушицы на всемъ описан
номъ протяженіи не даетъ никакихъ обнаженій, пологъ и 
распахивается внизъ до самаго • уровня долины.

Берега рѣчкп Карабулатки сложены въ средней части 
теченія изъ келловейскпхъ песковъ; по склонамъ сырта часто 
можно впдѣть въ почвѣ и въ делювіальныхъ наносахъ кои- 
креціи келловейскаго фосфорита. Въ одномъ мѣстѣ, близъ 
хутора Карабулатка (пунктъ 18-й), произведена была пробная 
выемка фосфоритовъ, залегающихъ въ желтой песчанистой 
делювіальной глинѣ. Количество фосфоритовъ оказалось 9 пуд. 
на 1  кв. саж., причемъ подъ скопленіемъ фосфоритовъ ко
ренныхъ келловейскпхъ породъ обнаружено не было. Въ 
ж&шакахъ келловейско-оксфордскаго фосфорита изъ этой мѣст
ности содерзкится 1 7 ,2 2 °/0 Р 2 0 5 и 34,р0°/# нерастворимаго 
остатка.

Въ вёрховьяхъ рѣчкп Карабулатки развиты известковые 
мергели съ Yirgat. virgatus, на водораздѣлѣ же между Ка- 
рабулаткой п Гуснхой можно наблюдать бѣлую мѣлоподобиую 
породу.

По рѣчкѣ Гуснхѣ развиты келловейскія породы (пески и 
песчаныя глины), обуславливающія нерѣдкое нахожденіе кел
ловейскпхъ фосфоритовъ въ почвѣ по склонамъ шишекъ. 
На одной изъ такихъ шишекъ, сложенной изъ келловейскпхъ 
песковъ, вмѣстѣ съ фосфоритовыми конкреціями съ кулакъ 
величиною, найденъ в&іунъ плотнаго известняка и валунъ 
гранита (пунктъ 19-й).

Въ верховьяхъ одного изъ отвершковъ Гуспхп (пунктъ 20-й) 
находится обнажепіе мергелей съ Virg. virgatus, кверху пе
реходящихъ въ сѣроватую глину, книзу водоносныхъ. Выте
кающая вода собрана въ прудъ.

Въ почвѣ надъ обнаженіемъ есть куски источеннаго фола- 
дамн аквилоискаго фосфорита.

Р . Б. Глушица ниже впаденія Гуспхп течетъ въ низмен
ныхъ берегахъ, лишенныхъ обнаженій коренныхъ породъ.

По берегамъ рѣчкп Ростопш, притока Иргпза, развиты гсел- 
ловейскіе н портлапдскіе слои. Склонъ сырта образуетъ здѣсь 
ясно выражеішыя двѣ террасы, изъ которыхъ верхняя сло
жена иортлапдскіши породами (мергелями, въ верхней части, 
п сланцеватыми глппамп и битуминозными слапцаып —  въ



нижней), шіжпяя же образована кслловейскпмп желтыми іі 
сѣрыми песками, въ верхней части, н песчаными глинами— 
въ нпжпей. Поверхность нижней террасы распахивается. Она 
покрыта наносомъ, прикрывающимъ основаніе портлаида и 
содержащимъ кое-гдѣ куски келловейскаго фосфорита и же- 
лѣзпетаго фосфоритоваго песчаника. Желѣзистый фосфори
товый песчаникъ представляетъ ипжые - келловейскій гори
зонтъ, залегающій, очевидно, нѣсколько ниже неоднократно 
уже упоминавшагося келловейско-оксфордскаго фосфоритоваго 
слоя. Впрочемъ, здѣсь петрографическая разница между ппмп 
слабо выражена.

У хутора Ростопш въ желѣзпетомъ фосфоритовомъ песча
никѣ найдены Ithyndtonella sp. п молод. обороты аммонн- 
товъ (пунктъ 2 l -й).

По правому берегу р. Ростошп, ниже Типового, въ фос- 
форптовомъ песчаникѣ, повпдимоыу, того же горизонта най
дены: Cardioceras Chamousseti d’Orb., Pensphindes sp., Cos- 
moceras aff. Gowerianum Sow. (пунктъ 22-й). Здѣсь же 
встрѣчены куски фосфорита съ Cardioceras vertébrale Sow., 
Gryphaea dilatata Sow., принадлежащіе уже болѣе высокому 
горизонту. Въ желвакѣ келловейско-оксфордскаго фосфорита 
съ хут. Ростопш анализомъ обнаружено присутствіе 16,S1 ° / 0  

Р 2 0 5 и 3 5 ,33%  нерастворимаго остатка.
Поднимаясь отъ Пмилеева къ сѣверу на вершину сырта, 

можно видѣть, что нпжияя часть склона до первой террасы 
сложена келловейскнмп породами. Такъ, у башкирскаго клад
бища обнажаются сѣрые пески съ топкими желѣзпетыми про
слойками, пзъ-подъ которыхъ кое-гдѣ выходптъ желѣзпетый 
красновато-бурый песчаникъ съ растительными остатками. 
Выше этого мѣста простирается террасовидыое плато съ ва
ляющимися кое-гдѣ въ почвѣ келловейско-оксфордскпмп фос- 
форнтамп. Верстахъ въ 5 отъ с. Украйны, но дорогѣ на 
Ташбулатъ, въ мѣстности, гдѣ скопленіе фосфоритовыхъ жел
ваковъ въ почвѣ бросалось въ глаза (пунктъ 23-ій), заложена 
была яма для пробной выемкп глубиною въ 116 см. Подъ 
почвеннымъ слоемъ оказался желтовато-бурый суглинокъ, пбдъ 
которымъ на глубинѣ въ 75 см. обнаружены фосфориты, за
легающіе разбросанно въ желтомъ пескѣ. Взвѣшиваніе пока
зало, что желваковъ здѣсь находится всего 6 * / 2  пуд. на



1 кв. саж. Подъ фосфоритами оказался мягкій, слегка гли
нистый, желто-сѣрый песокъ. Судя по всѣмъ даннымъ, обна
руженные здѣсь подъ желтовато-бурымъ суглинкомъ фосфориты 
не представляютъ коренного залеганія келловейско-оксфорд- 
скаго фосфоритоваго горизонта. Изъ ископаемыхъ въ фосфо
ритахъ были встрѣчены: Quenstedticeras cf. Lamberti Sow., 
Perisphinctes sp., Belemnites sp. (Beaumonti d’Orb.?), Gryphaea 
dilatata Sow. Анализъ желваковъ показалъ въ нпхъ содер- 
жаніе P 2 Oû въ 2 0 .8 7 0/0 и нераствор. остатка въ 21 ,36°/,.

Версты на 1 * / 2 восточнѣе только, что описанной мѣстности, 
у пруда по большой дорогѣ на Каральщкій Уметъ, находится 
на той же террассѣ оставляемое нераспаханнымъ простран
ство саженей въ 300 длины, саженей 15— 20 ширины, но
сящее названіе „Каменной горык (Пунктъ 24-ый), Въ почвѣ 
этого мѣста бросается въ глаза большое количество круп
ныхъ фосфоритовыхъ конкрецій. Здѣсь была заложена яма 
для выясненія степени скопленія фосфоритовъ п условій ихъ 
залеганія. Результаты оказались слѣдующіе.

Фосфоритовый слой начался отъ самой почти поверхности. 
Фосфориты довольно тѣсно были ебпжены другъ съ другомъ, 
но не сцементированы, и залегали среди желтаго желѣзистаго 
песка. Кромѣ фосфоритовъ изъ. ямы были выкинуты куски 
известковаго песчаника, не проішкыутаго фосфатомъ, куски 
плотной мергелистой породы съ члениками Crinoidea н куски 
желѣзистой сильно окисленной красной глины. Цвѣтъ фос
форитовыхъ желваковъ сѣро-желтый снаружи, темно-сѣрый 
съ синеватымъ оттѣнкомъ внутри. Форма желваковъ непра
вильная угловатая, неокатанная. Размѣры конкрецій преоб
ладающія 6 — 8  см., наибольшія 15— 18 сы. По своему пе
трографическому составу фосфоритъ является существенно 
песчанымъ, содержитъ желѣзо въ видѣ желѣзныхъ окисловъ. 
Белемниты— кальцитовые; выдѣленія кальцита встрѣчаются 
также въ видѣ мелкихъ кристалловъ. Иногда наружный слой 
rostrnm  состоитъ изъ бураго желѣзняка, или весь белемнптъ 
является состоящимъ уже изъ этого минерала. Въ фосфо
ритахъ Каменной горы найдены слѣдующія ископаемыя: 
Cadoceras sp. (cf. Elatmae Nik.), Quenstedticeras Lamberti 
Sow., Pdtoceras cf. athleta Phill., Quenstedticeras cf Leachi 
Sow., Belemnites sp., Gryphaea dilatata Sow., Gryphaea sp ., 
Pleurotomaria sp ., Natica sp.



Конкреціи келловейско-оксфордскаго фосфорита Каменной 
горы содержатъ: 21,01 "/п Р А  и 24,41 ° / 0 иераств. остатка, 
4 ,3 4 %  FesO, и 4 ,7 8 % — СО,.

Количество фосфоритовыхъ желваковъ, приходящееся па 
1 кв, саяі., приблизительно равно 60 пуд. Толщина слоя 
фосфорптовыхъ конкрецій 36 см. Въ породѣ, обволакиваю
щей сверху описанный слой и представляющей делювіальный 
наносъ, встрѣчены были куски грубозернистаго аквплонскаго 
фосфорита, куски песчаника, жедѣзпСтыхъ опокъ и пр. Въ 
основаніи ямы йодъ фосфоритовымъ слоемъ оказалась плот
ная мергелистая порода, куски которой, какъ выше упомя
нуто, выбрасывались въ концѣ работы.

Присутствіе подъ фосфоритовымъ слоемъ известковаго пес
чаника и мергелистой плотной породы говоритъ за возмож
ность залеганія здѣсь фосфорптового келловейско-оксфорд
скаго горизонта въ своемъ коренномъ мѣсторожденіи, такъ 
какъ подобныя породы, дѣйствительно, залегаютъ въ раз
сматриваемой мѣстности ниже фосфоритовъ. За то же гово
ритъ и болѣе высокій %  Р*05, наблюдавшійся въ фосфо
ритахъ Каменной горы, что какъ будто указываетъ на нхъ 
меньшую вывѣтрѣлость. Наличность наноса, обволакивающаго 
слой, дѣлаетъ, однако, :ѵпі предположенія сомнительными.

Во всякомъ случаѣ, приведенная выше цифра, показываю
щая содержаніе фосфоритовъ на 1  кв. еаж., не можетъ 
считаться характерной для слоя, такъ какъ нельзя поручиться, 
что въ случаѣ даже коренного мѣсторожденія фосфорита въ 
данномъ пунктѣ, количество его не является увеличеннымъ 
на счетъ конкрецій, снесенныхъ сюда же съ сосѣднихъ сла
быхъ повышеній.

Подобные описанному выходы келловейско-оксфордскаго 
фосфоритнаго горизонта, прерывающіеся пространствами по
крытыми наносами шш распаханными нолями, можно про
слѣдить по правому берегу р. Пргнза по направленію къ 
хутору Плаксина и къ такъ называемому Каменному долу. 
Верстахъ въ 3— 4 выше Украйны, у хутора Хлыстова 
(пунктъ 25-й), правый берегъ р. Иргнза даетъ обнаженіе 
чередующихся слоевъ сѣраго песка или слабаго песчаника 
и красноватой глинистой породы, въ верхней части замѣтно 
сближенныхъ, благодаря чему все обнаженіе пріобрѣтаетъ



какъ бы полосатость. Слои, обнажающіеся здѣсь, принадле
жать ярусу пестрыхъ мергелей. Выше, отступя отъ берега,, 
начинаются бугры, сложенные нижне-келловейскпмп породами, 
обнаруживающіе слѣдующую послѣдовательность горизонтовъ, 
но мѣрѣ поднятія вверхъ по сырту:

Kl. inf.  1. Сѣро-желтые пески.
2. ОЬрыя, съ желтоватыми охристыми пятнами, 

глины слегка сланцеватаго сложенія, чередующіяся 
съ песчаными слоями.

3. Желѣзистый песчаникъ, мѣстами дающій скор- 
луиоватаго сложенія линзы бураго желѣзняка. Въ 
песчаникѣ встрѣчаются иногда куски дерева.

Слоевъ фосфорита пли фосфоритоваго желѣзистаго песча
ника не обнаружено in situ, ыо отдѣльные куски этихъ породъ, 
валяются по склону, оползая откуда-то сверху. Въ одномъ 
кускѣ желѣзистаго фосфоритоваго песчаника, переполненномъ 
ископаемыми, были встрѣчены: Cosmoceras cf. Goweriamim 
Sow., Cardioceras cf. Ckamousseti d'Orb., Perisphinctes 
Koenigi Sow., Phynchonella personata Buch., т.-е. все формы, 
нижняго келловея, указывающія на то, что фосфоритовый 
желѣзистый песчаникъ представляетъ горизонтъ болѣе низкій, 
чѣмъ слой фосфоритовыхъ келловейско-окефордскыхъ желва
ковъ. Анализъ этого фосфоритоваго желѣзистаго песчаника 
далъ 14 ,33°/0 Р 2 Ов н 4 1 ,3 7 в/ 0 нерастворимаго остатка.

Выходы коренныхъ породъ въ Каменномъ долу, верстахъ 
въ 2 — 3 сѣвернѣе хутора Плакспиа (пунктъ 26-ой), даютъ- 
нѣкоторое представленіе о послѣдовательности горизонтовъ 
во всей разсматриваемой мѣстности.

Склоны сырта къ широкому п глубокому, но пологому, 
Каменному долу образують двѣ террасы (Т., ф. 3), верхняя 
изъ которыхъ позволяетъ видѣть мѣстами выходы мергелис
тыхъ известняковъ съ Viygat. virgatus Buch. Метровъ на 
1 1  ниже итого мѣста суслики выбрасываютъ нзъ-подъ почвы 
куски черныхъ портландсішхъ сланцевъ. Ниже простирается 
плоская терраса, у края которой проглядываютъ желваки 
келловейско-оксфордскаго фосфорита (метровъ па 13— 14 
ниже того мѣста, гдѣ суслики выбрасываютъ куски портланд- 
скаго слаица). Подъ фосфоритами выходитъ изъ-подъ почвы



желтый желѣзіістый песчаникъ съ прослоями волокішстаго 
гішса. В ъ  песчаникѣ этомъ найдены только плохосохрапіш- 
пііяся части Belemnites sp. Въ вышележащемъ же фосфо
ритѣ, среди обломковъ другихъ ископаемыхъ, обычныхъ для 
даннаго горизонта, найденъ Cadoceras Milaschevici Nik., ти
пичный представитель средпяго келловея, отчасти восполняю
щій недостатокъ средие-келовейскііхъ формъ въ разсматривае
момъ горизонтѣ. Насколько можно основываться на плохихъ 
выходахъ кореігаыхъ породъ изъ-подъ почвы, ниже залегаетъ 
сѣрый известковый песчаникъ съ Rhynch. у erson ata Buc.li. 
п Rhynch. sp. (aff. varians S.liltli.), Gryphaea sp. п съ на
чальными оборотами аммонитовъ. Наконецъ, ниже этого гори
зонта. поводимому, залегаетъ желѣзіістый фосфоритовый пес
чаникъ съ Cardioceras cl. Chamousseti d’Orb, Cosmocems 
cf Gowerianum  Sow. u Rhynchonella sp.

Лѣвый берегъ Пргнза гораздо бо.тѣе пологъ и не даетъ 
указаній на характеръ составляющихъ его породъ; едва ли, 
однако, можно сомнѣваться въ полной аналогіи его строенія 
съ правымъ берегомъ.

На правомъ берегу Каралыка, у сел. Ташбудатъ (цупктъ 
27-й), обнажены у рѣчки слѣдующіе слои, начиная снизу:

Kl. 1. Сѣрая сланцеватая глина съ растительными остат
ками н съ ипритомъ въ водѣ небольшихъ кусковъ и 
лепешекъ, 2 1/» м.

2. Сѣрые пески съ углистыми остатками; 1 м.
3. Чередующіеся слои сѣрыхъ сланцеватыхъ глпнъ 

п сѣрыхъ песковъ съ желѣзнстымн прослойками. Чере
дованіе слоевъ учащается кверху.

4:. Сѣрая сланцеватая глина.

Общая мощность всего обшшеііія 10— 11 метровъ.
Выше этого обнаженія начішается довольно крутой подъ

емъ на вершину плато, по склону котораго валяются фосфо
ритовыя конкреціи келловейскаго типа п куски фосфорито
ваго песчаника.

По окончаніи подъема къ сѣверу простпрается на разсто
яніе около 1 версты сравнительно ровапя терраса, которая 
далѣе начинаетъ повышаться п даетъ новый уступъ, у осно
ванія котораго выходятъ роднички съ солоноватой водой.



Этотъ второй уступъ сложенъ уже портландскпып породами, 
поверхность же 1 -й террасы покрыта наиосоыъ, въ которомъ 
нерѣдко встрѣчаются куски келловейскаго фосфорита.

Н а поверхности первой террасы заложенъ былъ шурфъ, 
который иа глубинѣ 70 см. отъ дневной поверхности встрѣ
тилъ слой трудно выбираемаго за мелкостью щебиеватаго фос
форита (келлов.-оксф. фосфоритъ). Толщина слоя фосфори
товаго щебня оказалась равной 37 см., на глубинѣ же въ 
1 м. 7 см. начался свѣтло-сѣрый съ мелкими черными зер
нышками глауконита известковый песчаникъ, содержащій пло- 
хосохраннвшіеся остатки Шѵупсіьопеііа sp. Песчаникъ этотъ, 
поводимому, представляетъ горизонтъ соотвѣтствующій тако
вому же песчанику съ Rhynchonélla personata Buch. въ Ка
менномъ долу близъ хут. Плаксина.

Мелкораздробленяомъ фосфорита говоритъ за то, что онъ 
находится здѣсь, вѣроятно, уже во вторичномъ залеганш п 
что коренное его мѣсторожденіе находится гдѣ-нибудь выше 
по террасѣ, закрытое толщей наносовъ. Отдѣльные куска 
щебня обнаружили содержаніе фосфорной кислоты въ 17,73°/0» 
нераетвор. ост.— 3 1 ,54°/ , весь же слой цѣликомъ 15,03 °/в 
Р гО, и 30 ,29"/, иераствор. остатка.

Правый берегъ Каралыка у Мурашпла имѣетъ подобное же 
строеніе (пунктъ 28-й). Ннжияя часть склона сырта состо
итъ изъ ишкие-келловейскнхъ породъ (сѣрые и желтые пески, 
желѣзпетые песчанпкп п сѣрыя глины). Выше же, иа вер
шинахъ и склонахъ „шишекъ®, валяются въ водѣ валуновъ 
многочисленные куски келловейскаго фосфорита, темпо-сѣраго 
известковаго песчаника съ Aucélla (портл.) и плотныхъ сѣ
роватыхъ плп желтоватыхъ известняковъ (неизвѣстнаго воз
раста).

Разсмотрѣнный сейчасъ районъ представляетъ область мощ
наго развитія портландскпхъ и келловейскпхъ породъ. По
слѣдовательность отдѣльныхъ горизонтовъ обоихъ этпхъ яру
совъ, однако, далеко еще не выяснена здѣсь съ достаточной 
точностью, что въ особенности относится къ келловею.

Прилагаемая схема, ие претендующая иа точность въ под
робностяхъ (рнс. ЛІ 2 2 ), представляетъ попытку показать рас
предѣленіе фосфоритовъ въ толщѣ юрскихъ отложеній ГѴ'-го 
района.
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Рпс. 22. Схема распредѣленія фосфоритовъ въ юрскихъ отложеніяхъ
ІѴ-го района.



Вся серія горскихъ отложеній этого района достигаетъ, 
по словамъ С. С. Неуструева, до 130— 140 метровъ, изъ 
которыхъ на долю слоевъ древнѣе иортлаида приходится около 
90 метровъ.

Самый верхній изъ фосфоритовыхъ горизонтовъ залегаетъ 
на границѣ съ мѣловой системой— это горизонтъ аквплонскихъ 
фосфоритовъ. Залеганіе его въ почвѣ, па вершшахъ водо
раздѣльныхъ плато, представляетъ обычное для данной мѣст
ности явленіе, являющееся совершенно отрицательнымъ приз
накомъ въ дѣлѣ оцѣнки практической полезности горизонта. 
Кромѣ того продуктивность этого горизонта въ разсматрива
емомъ районѣ очень незначительна п не превышаетъ 8 — - 1 0  

пуд. иа 1  кв. сажень.
Указанныя особенности заставляютъ совершенно ие счи

таться съ аквплонскпмъ фосфоритовымъ горизонтомъ при опре
дѣленіи запасовъ фосфоритовъ ІѴ-го района, несмотря па 
довольно высокое содержаніе въ немъ фосфорной кислоты 
( 2 1 - 2 3 7 , ) .

Слѣдующимъ слоемъ фосфоритовъ является келловейско- 
оксфордскій фосфоритовый горизонтъ. (Oxf.— Kl.). Положеніе 
этого горизонта въ серіи юрскихъ пластовъ п его продуктив
ность остаются еще, по небдаголріятности мѣстныхъ условій, 
весьма мало изученными *). Количество заключающагося въ 
немъ фосфорита могло бы быть точно опредѣлено лишь при 
условіи производства значительныхъ земляныхъ работъ для 
открытія коренного залеганія этого слоя. Въ случаѣ значи
тельной продуктивности разсматриваемаго слоя запасы фосфо
ритовъ, имъ представляемые, составило бы дѣйствительно 
довольно внушительную сумму, такъ какъ горизонтъ этотъ 
обладаетъ широкимъ распространеніемъ во всемъ районѣ. 
Однако, даже н нрн предположеніи о значительномъ содер
жаніи фосфорита въ келловейско-оксфордскомъ фосфоритовомъ 
слоѣ, при разработкѣ его пришлось бы считаться со многи
ми затрудненіями. На всей огромной площади сѣверо-восточ
ной части Николаевскаго уѣзда ие имѣется ни одного выхода

*) Возможно, что фосфоритовыя конкреціи съ ископаемыми Оксфорда, 
верхпяго, средняго и нижняго келловея въ дѣйствительности происходятъ 
не изъ одного, а изъ двухъ, ила даже нѣсколькихъ, сближенныхъ между 
собою въ свитѣ юрскихъ отложеній слоевъ.

Ils слѣдованіе фоефорптовъ, *21



этого горизонта въ ясномъ обнаженіи. Залеганіе этого гори
зонта среди песчаныхъ и рыхлыхъ слоевъ является обстоя
тельствомъ неблагопріятнымъ для подземныхъ работъ. Во мно
гихъ случаяхъ закрытая разработка этого горизонта вообще 
является невозможной, каковы бы ни были условія его продук
тивности, такъ какъ онъ находится иногда слишкомъ, близко 
отъ дневной поверхности (окрести. Украйны, Камени, гора).

Сравнительно легко могутъ быть использованы такія не
большія площади, удобныя для открытой разработки, какъ Ка
менная гора у Украйны п нѣкоторыя другія мѣста, гдѣ на
блюдаются скопленія фосфоритовъ делювіальпаго характера. 
Но во всѣхъ этихъ случаяхъ пришлось бы считаться съ бы
стрымъ исчерпываніемъ всего запаса, залегающаго въ благо
пріятныхъ условіяхъ.

Содержаніе фосфорной кислоты въ фосфоритахъ этого го
ризонта равняется ирпблпз. 2 1  ° / 0 въ случаѣ лучшаго сохра-. 
ненія фосфоритовъ, но подвергается значительному колебанію: 
такъ, въ фосфоритахъ съ Ііарабулаткп оказалось лишь 17,22  °/в 
Р 8 0 5 , а въ фосфоритахъ съ хутора Ростоиш даже 1б,81°.;„. 
Колебаніе это, кромѣ вліянія вывѣтрпваиія, можетъ обусла
вливаться еще н чисто мѣстными причинами, такъ какъ въ 
указанныхъ пунктахъ фосфоритъ значительно обогащенъ ne- 
растворимымъ остаткомъ и представляетъ какъ бы переходъ 
но типу къ желѣзпсто-фосфорптовому песчанику нижняго фос- 
форнтоиоснаго горизонта съ Cosmoceras Gowerianum п Cardio- 
ceras Chcunoiisseti.

Наиболѣе низкій фосфорнтоносный горизонтъ— фосфорито
вый песчаникъ съ Cosmoceras Gowerianum остается еще менѣе 
извѣстнымъ въ смыслѣ условій его залеганія и количества 
фосфоритоносной породы, приходящагося на 1  квадр. саж. 
Невидимому, здѣсь мы имѣемъ дѣло съ совершенно сплош
нымъ горизонтомъ песчаника, содержащимъ (но анализу куска 
этого песчаника съ хутора Хлыстова) 14,33®/, P s0 5 и 4 1 ,3 7 °/в 
нсраствор. остатка. Надо, впрочемъ, замѣтить, что едва лп 
этотъ горизонтъ могъ бы имѣть практическое значеніе по 
низкому содержанію въ немъ фосфорной кислоты, по обилію 
желѣза п но измѣнчивости своего состава. С. С. І-Іеуструевъ 
приводитъ анализъ фосфоритоваго песчаника „съ Cadoceras 
sp. ( Cardioceras C/iamousseti d ’Orb? A. P .) , Cosmoceras



('Goiverianmw}), Rhynchonélla s p .“ изъ Хола Вегешъ, на водо
раздѣлѣ между Иргизомъ и Каралыкомъ. Анализъ этотъ обна
ружилъ содержаніе фосфорной кислоты въ указанномъ пе
счаникѣ лишь въ 4 ,4 6 %  при количествѣ нераствор. остатка 
въ 4 1 ,07%  и FejO»— въ 31 ,95% .

V районъ состоитъ изъ двухъ частей, восточной іі запад
ной, отличающихся по своей тектоникѣ. Въ восточной части, 
по теченію р. Каралыка, наблюдается слабое паденіе слоевъ 
по направленію къ западу, сопровождающееся, однако, ещэ 
болѣе значительнымъ уклономъ поверхности самого плато. 
Вся эта мѣстность представляетъ область усиленнаго размы
ванія коренныхъ породъ. Въ частности, юрскіе слои нерѣдко 
представляютъ лишь скопленіе уцѣлѣвшпхъ отъ размыванія 
наиболѣе устойчивыхъ элементовъ на поверхности породъ 
яруса пестрыхъ мергелей.

Западная часть представляетъ область самостоятельной дис
локаціи, еще неизученной въ подробностяхъ; несомнѣнно 
только, что въ связи съ ней стоитъ паденіе сдоевъ у Дергу- 
новкіі па SO, благодаря че. 4 5  на пространствѣ между Дергу- 
новкой и В. Глушнцей происходить перегибъ слоевъ н измѣ
неніе характера паденія. У

У Каралыцкаго Умета плато праваго берега выступаетъ 
къ рѣкѣ въ видѣ отдѣльныхъ „шишекъ". Весь склонъ вооб
ще задернованъ, но на шишкахъ встрѣчаются иногда „каме
нистые участки", покрытые щебнемъ разнородныхъ породъ. 
Такъ, напримѣръ, на одной шишкѣ .верстахъ въ 1 % .инже 
Каралыцкаго Умета ,,каменистое мѣсто" оказалось образован
нымъ скопленіемъ келловейско - оксфордскихъ фосфоритовъ 
(плотныхъ, безъ ископаемыхъ; Oxf.-Kl.), кусковъ келдовей- 
скаго фосфоритоваго песчаника съ Cardioceras CJiamousseti 
d'Orb и др. ископ. (Kl. G.); кусковъ известковаго песчаника 
портландскаго яруса и обломковъ плотнаго известняка, по
крытаго марганцевыми дендритами. По словамъ крестьянъ, мой 
со щебнемъ доходитъ до аршина мощностью (п. JÆ 29). Въ 
келловеііско-оксфордскомъ фосфоритѣ съ этой шишки обна
ружено 2 0 ,2 2 %  Р 4 0|, іі 2 3 ,95%  нераств. ост.

На томъ же правомъ берегу р. Каралыка, ниже Моршп, 
возвышается такъ называемая „Черепашья шишка" (пунктъ



ЗО-fl), вершина которой покрыта желтымъ пескомъ, содержа
щимъ фосфоритовыя темноцвѣтныя конкреціи и фосфоритовыя 
ядра пскпаемыхъ изъ Оксфорда и верхняго келловея: Aspicloce- 
ras perarmatum  Sow. и Quenstedticeras Mariae d ’Orb. Здѣсь 
же встрѣчаются куски желѣзпстаго фосфоритоваго песчаника 
нижняго келловея. Эти остатки юры залегаютъ на грубозер
нистыхъ сѣровато-зеленыхъ известковыхъ песчаникахъ конгло- 
мератпвиаго сложенія. Выходы этихъ послѣднихъ породъ, 
принадлежащихъ ярусу пестрыхъ мергелей, замѣтны уже 
на 7 ,7  метра пшке уровня залеганія фосфоритовъ келловея, 
отъ котораго, слѣдовательно, сохранились лишь ничтожные 
остатки.

Между Б. и М. Дергуновкой возвышаются два холма, па 
вершинѣ которыхъ много щебня иортландскпхъ мергелей съ 
Virg. virgatus Buch п розовой мергелистой породы (въ сре
динѣ вскипающей, съ поверхности —  нѣтъ), принадлежность 
которой тому же горизонту доказывается нахожденіемъ въ 
пей остатковъ Virg. virgatus. По склонамъ валяются куски 
песчаныхъ фосфоритовъ, нѣкоторые изъ которыхъ достигаютъ 
до 10— 15 см. приблизительно. Куски фосфорита иногда 
источены фоладамп п содержать остатки Aucélla sp. Фосфо
ритъ этоть содержитъ 2 1 ,7 6 %  фосфорной кислоты и 2 1 ,1 6 %  
нерастворимаго остатка (пунктъ 31-ый).

Верстахъ въ 2— 3 выше с. Б . Дергуыовки, по оврагу 
Вязовка, въ лѣвомъ и правомъ боку оврага можно видѣть 
дислоцированные слои яруса пестрыхъ мергелей.

Въ лѣвомъ берегу оврага обнажены (обнаж. 32-ое), на
чиная сверху:

Р 3. 1 . Слой темныхъ желѣзпстьгхъ конкрецій, слабо
вскипающихъ отъ соляной кислоты и почти нера
створимыхъ въ азотной.

2. Сѣрые пески, чередующіеся съ слоями сланце
ватой охристой глины.

3. Слапцеватав пластичная глппа.

Сдои падаютъ къ S съ уклономъ къ О.
Нѣсколько нпже (п. 33-ій), по правому берегу Вязовки, 

видно слѣдующее обнаженіе, начиная сверху:



Обн. 33.
Р 3. 1 . Желтый желѣзистый песчаникъ и песчаная слан

цеватая глина.
2. Свѣтло-сѣрые пески съ тонкими прослойками 

песчаника.
3 . Сѣрый глинистый песокъ съ прослойками слан

цеватой глины и глппнстаго песчаника.
4 . Конгломератовндный песчаникъ.
5. Красноватая песчаная глнна.

Слои наклонены подъ значительнымъ угломъ (около 26°) 
къ SO.

Въ оврагѣ перпендикулярномъ къ главному и впадающемъ 
въ него съ лѣвой стороны, въ вершинѣ оврага, находится 
выходъ юрскихъ породъ.

Обн. 34-ое.

Почва.
Kl. 1. Желто-бурая глпна съ гппсомъ, 0 ,3  метр.

2 . Чередующіеся слои черныхъ сланцеватыхъ глинъ 
н песчаныхъ гипсоносныхъ прослоекъ. JBelemnites sp. 
(cf. oJcensis Nik.?)

3. Плотная темная глпна съ крупными кристал
лами гипса, чередующаяся съ болѣе бурыми слоями.

На днѣ оврага найденъ еще обломокъ белемнита, напо
минающаго Bel. subextensus Nik.

Немного ниже но оврагу, близъ границы съ юрой слоевъ 
ируса пестрыхъ мергелей, лежитъ слой

-Р3? 1. Желто-охряной сланцеватой глины, 18 см,
2. Сѣрый песчаникъ, 9— 10 см.
3. Слой зеленовато-сѣро-желтаго песку.
4. Вурый желѣзистый песчаникъ.
5. Желтые и сѣрые пески.

Слои обнаруживаютъ паденіе въ 1 6 — 18° на SO. Юрскіе 
■слои производятъ впечатлѣніе напластованныхъ согласно съ 
породами яруса пестрыхъ мергелей и дислоцированныхъ 
«мѣстѣ съ ними.



Съ версту ппже по оврагу обнажаются черные портлавд- 
скіе сланцы съ Yirgatites sp., Bélemnites sp. (правый бе
регъ); па лѣвомъ же берегу портлапдскіе слои прпкрыты 
акчагыломъ съ Mactra, Cardium п др. пскоп. (обнаж. 35-ое).

Въ юго-восточной вѣтвп оврага Мокши обнажаются порт- 
ландскія сланцеватыя глпны п бптуыпнозные сланцы, падь 
которымп выше, въ ямахъ, добывается розовая мергелпстая 
порода (обн. 36-ое); въ южной вѣтвп оврага прекрасно 
развиты акчагылскіе пласты (обн. 37-ое).

По дну овраговъ встрѣчаются иногда куски фосфоритовъ. 
Изъ нпхъ одпп псточепы фоладамп, другіе— нѣтъ. Мпогія 
конкреціи сильно окатаны плп даже совершенно превращены 
въ типичную гальку. Коренныхъ выходовъ фосфоритовыхъ 
горизонтовъ нигдѣ нѣтъ. По словамъ крестьянъ, также нѣтъ 
нигдѣ „каменистыхъ“ плп „неудобныхъ" мѣстъ, гдѣ фосфориты 
выбрасывались бы плугомъ на пашнѣ.

Желвакъ источеннаго фоладамп фосфорита нзъ овраговъ 
Мокшп обнаружилъ присутствіе 23 ,76%  фосфорн. кислоты 
и 3 7 ,38°/о нераствор. остатка.

У Яблоннаго Врага, на лѣвой сторонѣ р. Мочп, такъ 
называемая „Казачья Шишка" сложена изъ известковыхъ 
мергелей портлапда п легкой розовой мергелистой породы. 
Фосфоритовъ нигдѣ не найдено (пунктъ 38).

„Большая шишка", на правомъ берегу р. Мочн, въ осно
ваніи сложена породами пестроцвѣтиой толщи, въ средней 
п Фхией части— келловеемъ (?) п портландомъ. Келловей- 
ск. серія, если и существуетъ, то, во всякомъ случаѣ> 
очень сильно сокращена (пунктъ 89-ый). Слѣдовъ фосфори
товыхъ горизонтовъ на правомъ берегу Мочп у Яблоннаго- 
Врага не обнаружено.

Изъ изложеннаго слѣдуетъ, что запасовъ фосфоритовъ,, 
.имѣющихъ какое-либо практическое значеніе, въ предѣлахъ 
У-го района не найдено.



Рис. 1. Обнаженіе портлендскихъ и аквплонскнхъ слоевъ въ Каменномъ 
оврагѣ близъ Репьевки (обн. 2-ое, районъ І-ый).

Рис. 3. Террасы, образованныя портландскими и велловейскнмп породами, 
въ Каменномъ долу близъ хутора ІІлаксипа (пунктъ 26-ОЙ, районъ 1Ѵ-ый).
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Труды комиссіи по изслѣдованію фосфоритовъ. Т . І І І .
Карта V I .
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К А Р Т А
распространенія фосфоритовыхъ залежей въ 

Николаевскомъ уѣздѣ Самарской губерніи.
(Изслѣдованія 1ЭЮ г.).
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Геологическое изслѣдована распространенія и продуктивности 
фосфоритоносныхъ отложеній въ западной части Московской

губерніи въ 1910 г.

А . U. Ивановъ.

В в е д е н і е .

Въ планъ моихъ изслѣдованій лѣтомъ 1910 г. входила вся 
Московская губ. и прилежащія пасти Владимірской п Рязан
ской губ. въ предѣлахъ 57-го листа десятпверстной карты 
Генеральнаго штаба.

Однако, значительное несоотвѣтствіе дѣйствительнаго рас
пространенія юрскихъ н послѣтретичныхъ отложеній съ обо
значеніями, нанесенными па геологической картѣ 57-го лпста, 
составленной въ 1890 г. С. Н . Никптшшиъ 1) н въ осо
бенности обнаруженіе мощнаго развитія нижней морены, до 
сихъ поръ вообще отрицавшейся на илощадп Московской губ., 
а также выясненіе сложныхъ соотношеній между нижней мореной 
н юрснимн отложеніями, заставило значительно измѣнить ха
рактеръ изслѣдованій въ сторону гораздо большей деталь
ности, безъ которой изслѣдованія теряли значительную долю 
цѣнности въ практическомъ отношеніи.

Изслѣдованіе всѣхъ нижеописанныхъ уѣздовъ, за исклю
ченіемъ восточной части бассейна р. Пахры въ Подольскомъ 
уѣздѣ и сѣверной части Бронницкаго уѣзда, произведены 
мною. Восточная часть Подольскаго уѣзда, и сѣверная часть 
Бронницкаго уѣзда, между р. Пахрой, Москвой и р. Дьяко
вой, изслѣдованы Э. Я.'Родішовпчемъ, прп чеиъ, ему поручено

') Въ главѣ о географическомъ распространеніи фосфорптоноснаго го- 
ризонта разобраны причины этого несоотвѣтствія.



было, послѣ совмѣстныхъ экскурсій по р. Пахрѣ, р. Мотѣ 
п р. Деснѣ, обратить преимущественное вниманіе па регист
рацію возможно большаго числа обнаженій и опредѣленіе 
уровня залеганія фосфорптоноснаго горизонта. Всѣ важные 
пункты района, пзслѣдованнаго Э. Я. Родпновпчемъ, были за
тѣмъ посѣщены мною.

Основнымъ и весьма богатымъ матеріаломъ для изслѣдо
ванной мною части Московской губ. является капитальное 
сочиненіе С. Н. Никитина— „Общая геологическая карта Рос
сіи, листъ 57-й съ геологической и гипсометрической картами*, 
Тр.Геол. Ком., т. V, JV« 1, 1890 г. Въ текстъ 5 7 листа геол. карты 
вошло какъ лпчиыя многолѣтній изслѣдованія С. II. Никитина, 
такъ и сполна вся предшествующая научная литература, вклю
чительно до газетныхъ статей п мелкихъ случайныхъ замѣ
токъ въ спеціальныхъ работахъ другихъ авторовъ. Послѣ 
этого сочиненія С. П. Никитина, не считая капитальныхъ па
леонтологическихъ работъ А. П. Павлова іі А. Михальскаго, 
до 1910 г. появилось весьма мало работъ, посвященныхъ 
объективному изученію и описанію топографической геологіи 
Московск. губ.; казалось, п вполнѣ основательно, что трудъ 
С. И. Никитина на долгое время останется единственнымъ 
исчерпывающимъ источникомъ но геологіи Москов. губ. Всѣ 
вышедшія послѣ 57-го листа работы (не считая палеонтоло
гическихъ работъ А. П. Павлова, и А. Михальскаго), А. П. Пав
лова, II. I. Кршптафовнча, Д. И. Стремоухова, А. II. Розанова, 
В. Д. Соколова, Д. II. Иловайскаго, H. Н. Боголюбова и автора 
настоящей статьи н друг. посвящены, главнымъ образомъ, новымъ 
истолкованіямъ и дополненіямъ уже описанныхъ обнаженій 
и только нѣкоторыя вносятъ въ геологію страны новыя дан
ныя, существенно измѣняющія общую схему осадочныхъ об
разованій Моск. губ. Къ чпслу этихъ работъ прежде всего 
нужно отпести небольшую статью А. П. Павлова, въ кото
рой авторъ, провѣривъ прежнія указанія Ауэрбаха и Траут- 
шольда, установилъ новый членъ мезозойскихъ отложеній 
(средній неокопъ) и далъ новый детально-расчлененный раз
рѣзъ Воробьевыхъ горъ, сдѣлавшійся съ тѣхъ поръ руково
дящимъ для верхней части юрскихъ и нижней части мѣло
выхъ отложеній Моск. губ., опредѣливъ вмѣстѣ съ тѣмъ воз
растъ (аптскій) и точное стратиграфическое положеніе бѣлаго



воробьевскаго песка, татаровскаго и каинскаго песчаниковъ, 
считавшихся С. И. Никитинымъ „верхне-волжскимп11 (JCr.). 
Другой работой, измѣняющей стратиграфію подмосковной юры, 
нужно считать замѣтку H. I. Крпштафовича, констатировав
шаго нахожденіе въ окрестностяхъ Москвы слоевъ съ Hop
lites [Beriasélla) riasanensis п указавшаго правильное поло
женіе этого горизонта, вѣпчающаго аквилонскія отложенія 
(верхне-волжскія) Моск. губ.

Оставляя въ сторонѣ работы другихъ авторовъ по мезо
зойскимъ отложеніямъ Моск. губ., ') имѣющія весьма малое 
отношеніе къ спеціальной задачѣ отчета, ы переходя къ ли
тературѣ по послѣтретичнымъ отложеніямъ Московск. губ., 
мы должны указать на работы PL I. Крпштафовича, В. Д. 
Соколова, И. П. Боголюбова, А. П. Павлова и М. М. При- 
горовскаго, пзъ которыхъ только работы А. П . Павлова, 
впервые вводящія въ схему расчлененія послѣтретпчныхъ от
ложеній двѣ самостоятельныя моренныя толщи, съ. фактиче
скимъ указаніемъ на колодецъ въ с. Дарьинѣ Звенигородскаго 
уѣзда, относятся къ изслѣдованной мною въ 1910 г. области, 
всѣ же другія относятся къ мѣстностямъ, подлежащимъ опи
санію въ 1911 году.

При описаніи обнаженій для обозначенія возраста корен
ныхъ отложеній приняты въ настоящемъ отчетѣ слѣдующія 
обозначенія, нѣсколько отличающіяся отъ обозначеній геоло
гической карты 57-го листа С. II. РІпкптпыа.

Для древнихъ послѣтретпчныхъ отложеній, обозначенныхъ 
па геологпч. каргѣ общимъ знакомъ Q(, я считаю необходи
мымъ дать нижеслѣдующія болѣе детальныя обозначенія, со
отвѣтственно съ выяснившимся расчлененіемъ пхъ по гене
зису и возрасту.

Q». Отложенія современныхъ рѣчныхъ долпнъ.
Qi. Послѣледниковыя древые-аллювіаяьныя (террасовыя) 

отложенія; въ верхней частп безвалунные слоистые 
суглинки, въ нижней— перемытые пескп, п галечники, 
обыкновенно съ прослойкой кристаллическихъ н дру-

') Полныя списокъ литературы, касающейся Моск. губ., вышедшей въ 
промежутокъ 1890—1910 г., будетъ указанъ послѣ наслѣдованія восточ
ной половины Моск. губ.



ш хъ валуновъ въ основаніи. Нижней, песчаной части, 
этихъ отложеніи иногда подчинены озерныя отложе
нія съ животными и растительными остатками и от
ложеніями торфа и известковаго туффа. Нижняя пе
счанистая часть древне-аллювіальныхъ отложеній въ 
текстѣ 57 лпста большею частью обозначается „шіжпе 
валуыиымп песками11 (Q"b).^

QÎ. Отложенія ледниковыхъ періодовъ.
Q’m2. Верхняя морена— красно-бурая (обыкновенно), гру

бо песчанистая песлопстая глина съ валунами крп- 
сталпческпхъ іі мѣстныхъ породъ.

Въ текстѣ 57 листа обозначается „валунной гли
ной- (Qa).. 1ч

Q ір2. Междумореипыя (межледниковыя) отложенія, глав
нымъ образомъ, перемытые пески съ гальками.

С ^т1. Нижняя морена— черно-бурая (обыкновенно), грубо 
песчанистая очень плотная песлопстая глина съ раз
личными валунами крпсталлпческпхън мѣстныхъпородъ.

QiP1. Предледииковые пески— чистые, мелко п средне- 
зернпстые слоистые кварцевые пескп, частью иногда 
глинистые, лессовидные, безъ галекъ п валуновъ; въ 
основаніи иногда залегаетъ конгломератъ изъ мѣст
ныхъ валуновъ съ очень рѣдкими мелкими гальками 
кристаллическихъ породъ.

Подробнѣе относительно условій залеганія, мощности и ва
ріацій въ составѣ нослѣтретцчішхъ отложеній см. въ концѣ 
статьи.

Т. Мѣловыя отложенія туронскаго яруса.
Gît. Мѣловыя отложенія гольтскаго яруса.
Apt. Мѣловыя отложенія аптскаго яруса.
Ne. Желѣзнстые песчаники иеокомскаго пруса мѣловой 

системы съ Pecten crassitesta іі SimbirsMtes versicolor.
Aq. Юрскія отложенія аквплоискаго яруса (слои съ

Oxynoticeras catenulatum, О. fulgens, Craspedites 
subditics, C. nodiger, Beriasella riasanensis) =  „верх
ній волжскій ярусъ 11 С, Ы. Никитина.

P rt. Юрскія отложенія иортландскаго яруса (слои съ 
Virgatites virgakes, Perisphinctes Panderi, Belemnites



absolutus)=  „шіжиій волжскій ярусъ “ С. Н. И пкп- 
типа.

Seq, Юрскія отложенія секванскаго яруса (слоя сгь Слг- 
clioceras altei'nans).

Н а геолог. картѣ 57-го лпста P rt. +  Aq. нанесены подъ 
общимъ обозначеніемъ JO r.

Въ настоящемъ отчетѣ по невозможности въ сложныхъ слу
чаяхъ затрачивать много временп на детальное расчлененіе 
по зоиалгь отложеній портлаидскаго и аквидоискаго ярусовъ,, 
всѣ разлпчпмые петрографически слои этихъ ярусовъ боль
шею частью ставятся подъ общее, обозначеніе Prt. u Aq.

Oxf. Юрскія отложенія оксфордскаго яруса (слоп съ 
Cardioceras corâatum).

Kl. Юрскія отложенія келловейскаго яруса: К І3— зоны 
съ Quenstedticercis Lamberti (верхній келловей),. 
К1,— зоны съ Cosmoceras Jason (средній келловей).

С2. Верхие - каменноугольныя отложенія Московскаго 
яруса, съ Spirifer mosquensis и Ârcheocidaris rossica.

Сѵ Нижпе-камепноуголміыя отложенія яруса Productus 
giganteus (въ одномъ пунктѣ около г. Вереи).

I. Волоколамскій уѣздъ.

Н а геологической каргѣ С. Н . Никитина’) восточная часть- 
Волоко.ламскаго уѣзда до западной граипды листа карты, т.-е. 
до меридіана, проходящаго въ 5 верстахъ къ востоку отъ 
г. Волоколамска, закрашена въ цвѣтъ волжскихъ ярусовъ, 
(портлаидскаго и аквилонскаго. но нашей терминологіи), въ- 
основаніи которыхъ п залегаетъ въ Московской губ. фосфо- 
ритоносный пластъ. Нужно, однако, замѣтить, что С. Н. Ни- 
кнтшшм'ь не указано здѣсь ни одного выхода коренныхъ 
породъ, па основаніи которыхъ можно было бы утверждать 
распространеніе въ восточной частп Волоколамскаго уѣзда 
соотвѣтствующихъ закраскѣ юрскпхъ отложеній. Тѣмъ не ме
нѣе, согласно вполнѣ опредѣленному заявленію С. Н . Ники
тина о степени точностп составленныхъ пмъ геологическихъ:

’) С. Н. Никьіткъ. О б щ а я  г е о л о г и ч е с к а я  к а р т а  Р осс іи . Л и с т ъ  5 7 .ой .. 
Тр. Г ео л . К ом . т . 5 . в ы п . 1. 1890 г .  (С о к р а щ . л и с т ъ  57-Я).



картъ1), сплошную закраску „волжскими ярусами* восточной 
части Волоколамскаго уѣзда не представлялось возможнымъ 
игнорировать.

Съ другой стороны, подъ д. Тимковой на р. Ламѣ, въ 3-хъ 
верстахъ къ западу отъ г. Волоколамска, существуетъ издавна 
извѣстный выходъ каменноугольнаго известняка, а ниже по 
той же рѣкѣ, у д. Телѣгииой прежними изслѣдователями (Траут- 
шольдомъ, Ауэрбахомъ) находились юрскія ископаемыя, хотя 
опять-таки безъ указанія на существованіе здѣсь выходовъ 
коренныхъ юрскихъ отложеній. Наконецъ, въ 1898 г. В. Д. Со
коловымъ* 2) обнаружены въ сѣверной части Рузскаго уѣзда, 
близко отъ границы Волоколамскаго уѣзда— подъ д. Горки и 
Корсики— выходы каменноугольныхъ отложеній.

На основаніи этихъ данныхъ, а также итого, что со вре
мени изслѣдованіи Траутшольда (опубликованныхъ въ 1872 г.) 
и С. 11. Никитина, изслѣдовавшаго только побережья р. Сестры, 
пограничной между Волоколамскимъ и Кишскимъ уѣздами, на 
площади Волоколамскаго уѣзда геологическихъ изслѣдованій 
никѣмъ3) не производилось, представлялось необходимымъ из
слѣдовать п Волоколамскій уѣздъ.

Въ виду сомнительности нахожденія коренныхъ фосфорито- 
носныхъ отложеній, изслѣдованія были произведены только 
вдоль двухъ главгпчхъ рѣкъ Волоколамскаго уѣзда— р. Издѣ-

*) G. Л . Никитинъ. Листъ 57-ой стр. 272: „Площади, закрашенныя на 
моихъ картахъ краской извѣстваго яруса, дѣйствительно должаы счи
таться покрытыми отложеніями этого яруса въ большей или меньшей 
сохранности подъ валуннымъ покровомъ, съ той степенью вѣроятности, 
которую допускаетъ вся сумма нашихъ свѣдѣній о геологическомъ строе
ніи страны п о геологическихъ явлевіяхъ и процессахъ, въ ней совер
шавшихся. Во всѣхъ случаяхъ, гдѣ у меня было хоть какое-нибудь со
мнѣніе, я оставлялъ площадь подъ сѣрымъ пунктиромъ (валунныхъ 
отложеній), не желая вводить практическаго изслѣдованія въ заблужденіе 
и въ возможность на данной мѣстности либо не встрѣтить показаннаго 
отложенія, либо, что гораздо хуже, встрѣтить надъ ннмъ болѣе или ме
нѣе значительную п совершенно непредвидѣнную толщу болѣе новыхъ 
образованій".

2) В. Д. Соколовъ. Краткій отчетъ о гидрогеологическихъ изслѣдова
ніяхъ сѣверозападной части Московской губервія. Приложеніе къ докладу 
Москов. губ. Управы по врачебво санптарной части.

*) Имѣются только краткія указанія о буровыхъ скважинахъ въ выше
указанныхъ отчетахъ В. Д. Соколова.



телц съ притоками Дубной п частью Лоба и р. Ламы отъ. 
южной границы уѣзда до сліянія' ея съ р. Большой Сестрой. 
Изслѣдована была также восточная часть уѣзда съ сплошной 
закраской на картѣ С. И. Никитина волжскими ярусами, по 
маршруту отъ г. Волоколамска, черезъ с. Буй-городъ до гра
ницы уѣзда.

Всѣ указанныя изслѣдованія имѣли относительно нахожде
нія коренныхъ фосфорптоносныхъ отложеній вполнѣ отрица
тельный результатъ. Мало того, кромѣ каменноугольныхъ 
отложеній въ изслѣдованныхъ частяхъ Волоколамскаго уѣзда 
не оказалось даже болѣе низкихъ горизонтовъ юрскихъ от
ложеній.

Тѣмъ не менѣе, я считаю необходимымъ описать ниже
указанныя обнаженія Волоколамскаго уѣзда, въ качествѣ до
кументальныхъ дашш хь по вопросу объ отсутствіи въ изслѣ
дованныхъ мѣстностяхъ выходовъ коренныхъ юрскихъ отло
женіи вьіше уровня главныхъ рѣкъ уѣзда.

Изслѣдованія были начаты отъ истоковъ р. Дубны въ 
окрестностяхъ ст. Шаховская Моск. Впнд. ж. д.

Довольно значительныя высоты, составляющія водораздѣлъ 
между истоками р. Дубны и Лоба съ одной стороны и при
токами р. Рузы— съ другой, сложены исключительно мощною 
толщею красыобурой ледниковой глины (верхней морены) безъ 
всякаго 'слѣда на ней песчаныхъ образованій. Ничтожна 
также по верху холмовъ и мощность глинистаго мореннаго 
элювія:— всюду въ рытвпнахъ на глубинѣ 0,5— 0,7 метра, 
лежитъ уже морена; нѣсколько больше толщпыа делювіаль
ныхъ отложеній на склонахъ, достигающая въ наблюденныхъ 
пунктахъ 1 ,5— 2 метровъ. Незначительныя песчанистыя де
лювіальныя прослойки служатъ здѣсь единственнымъ „ пескомъ 
съ трудомъ собираемымъ возами для кирпичнаго завода. 
Обособленные моренные холмы, на которыхъ расположены 
селенія— Ядрова, Желабнха, Городкова, Княжьи горы н Mo— 
сковкнна, достигаютъ высоты 30— 35 м. надъ раздѣляющими 
ихъ лощинами, изъ ключей которыхъ берутъ начало рр. Держа 
и Дубна.- Моренные холмы почта до подножія не покрыты 
лѣсомъ; съ вершшш одного изъ нпхъ, находящагося въ 
центрѣ между д. Желабиха, Ядрово н д. Бородково откры
вается горизонтъ болѣе чѣмъ на 2 0  верстъ; еще выше— на. 
цѣлые 10 метр., моренный бугоръ с. Княжьн горы.



Судя по уровню залеганія болотистыхъ мѣстъ и выходовъ 
ключей (у подножія холма— с. К шіжыі горы, въ  д. Ядровой, 
у д. М осковскпиой п въ особенности по даннымъ недавно 
выкопаннаго на вершинѣ холма д. Мооковкнпоіі колодца1) , 
ліужио думать, что въ  основаніи моренныхъ холмовъ дожить 
водоносный ледниковый песокъ, который надо разсматривать, 
какъ междуморонныи, такъ какъ по дну овраговъ въ  исто
к ах ъ  р. Ш ерпиш  въ  окрестностяхъ имѣнія іш. А. Д. Голицына 
всюду обнажается очень плотная чернобурая (нижняя) морена.

Отъ верховьевъ Дубны я пересѣкъ въ направленіи къ 
с. .Тотоишну Тверской губ. р. Ш ершню у с. Раменья, про
слѣдилъ р. ІІздтель между д. М ихалевой и д. Лесиной п за
тѣмъ р. Лобъ подъ д. (Мамоновой, по нигдѣ н е  встрѣтилъ 
иныхъ осадочныхъ образованіи, кромѣ верхней краспобурой 
морены, мѣстами, въ  долинахъ рѣкъ, прикрытой делювіальными 
песчапымп толщами.

В ъ  с. Лотошшіѣ, Твери:, губ., расположенномъ на лѣвомъ 
берегу р. Лоба, выше плотины въ правдмъ берегу въ искус
ственномъ обнаженіи видно:

Оби. 1-ое.

0. ГІесчаііо-глшгистый делювій . . . .  ou. 3 м.
Q 1,m2. 1. Краснобурап морена, обильная валунами; осно

ваніе скрыто, видно о коло .....................................2 м.
Q lp2. 2. Подъ мореной па глубинѣ ок. 1. м. лежитъ, 

очевидно, песокъ, такъ какъ у  основанія морены вы
ходятъ ключи, одинъ изъ которыхъ каптированъ кир
пичной кладкой и даетъ постоянный стокъ въ  прудъ.

Н а  Y* версты ниже нлотнны, въ  заросшемъ лѣсомъ кру
томъ склонѣ праваго берега р . Лоба видно:

Оби. 2-ое.

0. В ерхъ обрыва представляетъ явно выраженную 
террасу, поверхность которой на 1 — 2 м. ниже клю
чей 1-го обнаженія; высота террасы надъ уровнемъ 
р. Лоба— 13 м.

•) Колодецъ, глубиною 13 саж., сплошь проходилъ, какъ вндпо по 
отваламъ, по краснобурой моренѣ, съ кристаллическими и др. валунами; 

•вода—изъ крупнаго хряща съ валунами (свѣдѣнія о глубинѣ добыты на 
мѣетѣ изъ разсказовъ крестьянъ).



Q?(?). 1, Песчано-глинистыя (террасовыя) отложенія, почти
сполна задернованныя н закрытыя осыпями ок, 1 0  м, 

Qjm1. 2. Плотная черпобурая морена съ валунами— вы
ходить мѣстами изъ подъ осыпей берега и по дну 
р ѣ к и ........................................................ -И® 2 — 3 м.

Подъ д. Карловой крутой правый берегъ р. Яоба сложенъ 
въ ншкней части мощной (ок. 7 метр.) толщей краснобурой 
морены, спускающейся до бпчевнпка; бпчевннкъ совершен
но сухой.

Па 1/г версты выше д. Теребетово по тому же правому 
берегу видны мощные оползни краснобурой морены по ка
кой то неизвѣстной водоупорной породѣ. Слѣдовъ горскпхъ 
отложеній даже по бпчевипку не найдено.

Высшая точка водораздѣла между р. Лобомъ у д. Теребе- 
товой п р. Ламой у д. Ошейкпной, находящаяся приблизи
тельно на у з дороги отъ Теребетовой къ Ошейкпной, поды
мается надъ р. Лобомъ всего на 20 метровъ. Въ окрестно
стяхъ Теребетово развиты на поверхности пески неизвѣстнаго 
возраста; высшій пунктъ водораздѣла за д. Звановой— поло
гая возвышенность, покрытая бурыми глинистыми пескамл.

Въ берегахъ р. Черной, начиная отъ переката „Поломай 
вверхъ по теченію въ нѣсколькихъ мѣстахъ обнажаются по 
дну рѣчки и въ нижней части совремеішыхъ аллювіальныхъ 
береговъ вьіходы плотной чериобурой морены. Обильныя ра
стительными остатками темныя аллювіальныя глпыы лежатъ 
здѣсь непосредственно на чернобурой моренѣ, богатой огром
ными валунамп, п мѣстами настолько тѣсно связаны съ мо
реной, что съ трудомъ улавливается контактъ между со
прикасающимися толщамп.

На 1 в. выше переката „Полома" по той же рѣчкѣ на
блюдается слѣдующее оригинальное обнаженіе: полоса очень 
твердой чернобурой морены, шириною въ 25 шаговъ пере
сѣкаетъ рѣчку поперекъ, въ результатѣ чего образуется мел
кій быстрый перекатъ, тогда какъ выше п ниже переката глу
бина рѣчки достигаетъ 1— 1,5 метра. Эта моренная гряда не 
обнажается въ берегахъ, но въ берегахъ выше п нпже пе
реката видны плохія обнаженія краснобурой песчанистой глины 
(верхней морены?). На Ѵ4  в. выше п нпже переката правый 
берегъ рѣчки • представляетъ обнаженіе краснобурой сильно



песчанистой глпны (верхней морены), обильной крупными 
валунами. Мощность этой глпны—4 метра; прикрыта толщею 
ок. 1  метра слопстыхъ песчано-глинистыхъ современныхъ 
аллювіальныхъ отложеній.

По словамъ мѣстнаго сторожпла Г . 6 . Зимпііа1), рѣчка 
Черная ок. 15 лѣтъ назадъ еле текла въ болотистомъ п за- 
роэшсиъ водяными растеніями руслѣ. Теперь же теченіе р. 
Черной очень быстрое, совершенно свободное отъ тростника 
п другпхъ водяныхъ растеній; берега ея хотя и низки (боль
шею частью аллювіальныя), но крутые и почти сплошь обна
женные отъ верхней поверхности до уровня воды. Такое 
измѣненіе въ жизни р. Черной произошло, по словамъ Г. О. 
Зимина, вслѣдствіе того, что р. Большая Сестра почти оста
вила свое старое направленіе па всемъ 7-мп верстномъ про
тяженіи между д. Харлампхой и Бородино. Направленіе ея 
течепія отклонилось непосредственно ниже д. Слободкп къ юго- 
западу (вмѣсто прежняго NW-ro теченія) п рѣчка, пройдя около 
2 -хъ верстъ, впала въ р. Буйгородку съ весьма медленнымъ 
до того времени теченіемъ п болотистымъ русломъ. Такъ 
какъ р. Буйгородка въ свою очерѳ^щ^4 ^ р ^ ь « 5 «лзс.р,стъ впа
даетъ въ р. Черную, то па основаніи вышеприведеннаго ясны 
причины, такъ рѣзко измѣнившія первоначальный характеръ 
р. Черной. Послѣдняя въ настоящее время является быстрой 
рѣчкой, съ каждымъ годомъ углубляющей свое русло, между 
тѣмъ, какъ старое русло р. Большой Сестры все болѣе и болѣе 
принимаетъ характеръ старицы, несущей воду только въ по
ловодье.

д. Телѣгино на р. Л алѣ .

Н а правомъ берегу р. Ламы подъ д, Телѣгпной видно:

Оби. 3-е. (см. рнс. 23):
0. Почва подзолисто-глинистая....................... 0,3 м.

Q?m2. 1. Красная морена съ огромными (0,5— 1 м.) гра
нитными валунами и валунами пзвестпяковъ со шли
фовкой и шраыаып . . . .  7 м. *)

*) Пользуюсь случаемъ выразить свою признательность Г, Ѳ. Зимину 
за его любезное содѣйствіе моимъ экскурсіямъ по р. Черной.



j  2. Песокъ перемытый еъ галькамд . . 2— 3 ы. 
t 3. Глпыа тонко-песчанистая слоистая синевато- 
сѣрая ..........................................................0 ,5— 0,7 ы,

Qlm‘

Q?P*.

Qlm 1

2.

з.

4

Pue» 23. Профиль праваго берега р. Ламы подъ д. Телѣгиао.
Обн. 3; масшт. Ѵюо’

Qjm1. 4. Краснобурая опель плотная морена, обильная 
некрупными валунами; выступаетъ плоскимъ купо
ломъ до высоты 2 м. надъ уровнемъ р. Ламы.

Ишѣдовашв фосфоритовъ. 22



с. Я-рополчь (Ярополецъ) на р . Ламѣ.

По лѣвому берегу р. Ламы подъ садомъ г. Безобразова 
видно:

Обн. 4-е.
0. Почва гл и н и с т а я ......................... ок. 0 ,2  м.
1. Глина сѣрая слоистая съ вертикальными трещи-

ыамн, безъ валуновъ и галекъ . . . . 2,5 м.
v'j l ' 2. Песокъ глинистый ржавый, внизу съ хрящемъ 

п гальками; слабо водоносный . . . .  1— 1,5 м.
Q{m’. 3. Морена очень твердая, черкобурая, мѣстами съ

сильно измятыми включеніями черной юрской глины, 
обильная различными валкам и и, между ирочнмъ, очень 
богатая обломками и хорошо сохраненными белемнн- 
тами (Belemnites Panderi, В . absohttns, В . breviaxis), 
колчеданомъ ы фосфоритами съ Virgatites scyticics. 
Perisphinctes Bandeti н др. Морена спускается подъ 
уровень р. Ламы; видно надъ Ламой . . . . 5 м .

Нѣсколько десятковъ шаговъ в ы ш е " "lia днѣ р. 
Ламы виденъ каменистый перекатъ, длиною ок. 20 метровъ, 
сложенный изъ большихъ неокатаыгшгь обломковъ плотнаго 
известняка, съ Ardieocidaris rossica, по всѣмъ признакамъ 
представляющій коренной полуразрушенный выходъ каменно
угольныхъ отложеній. Нѣсколько , выше каменистаго переката 
но правому берегу видно почти непрерывное на 1 , 2  в. 
обнаженіе чернобурой плотной морены, обильной различными 
валунами, и, между прочимъ, фосфоритами и различными ис
копаемыми портлапдскаго яруса; здѣсь въ моренѣ найдена 
большая глыба (0,3 X  0,5 м.) очень крѣпкаго кварцево-гла
уконитоваго песчаника съ Belemnites absolutus, Virgatites, 
Aucdla  п др.

Въ самой нижней части на уровнѣ воды въ моренѣ най
дено оригпнальнее включеніе 1 X  2  м. хорошо отшлифованныхъ 
овальныхъ морскихъ кремневыхъ галекъ, пересыпанныхъ чи
стымъ бѣлымъ кварцевымъ пескомъ съ мелкими кремневыми 
окатанными кусочками. Повпдпмому, это галечное включеніе 
есть обрывокъ подошвеннаго (келловейскаго?) іорркаго конг
ломерата, указывающаго, что къ N  отъ этой мѣбтностн унпч-



тгожеиа ледникомъ вся толща юрскихъ отложеній вплоть до 
каменноугольнаго известняка.

Хорошимъ подтвержденіемъ этому служитъ вышеупомяну
тый перекатъ изъ каменноугольныхъ породъ.

Морена этого обнаженія внизу чернобурая, вверхъ дѣлается 
замѣтно краспѣе.

Мощность морены ок. 8  ыетр.; прикрыта она также долу- 
заросншми несчано-глнннстыми, повпдимому, древне-аллюві
альными отложеніями, изъ подъ которыхъ вытекаютъ клю
чики.

По выше приведеннымъ даннымъ едва ли можно сомнѣ
ваться, что юрскія ископаемыя, найденныя Ауэрбахомъ н Траут- 
іпольдомъ, по р. Ламѣ между с. Яропольцеиъ ы д. Телѣ- 
гпной яронсходятъ изъ валунныхъ отложеній, н если возможно 
ожидать здѣсь присутствія коренныхъ юрскихъ отложеній, то 
только самой нижней ихъ части, т.-е. обрывковъ келловей- 
•скаго н оксфордскаго ярусовъ, ненмѣющпхъ, конечно, ника
кого значенія съ точки зрѣнія фосфорытоносыостн.

Окрестности ?.. Волоколамска.
Въ самомъ „г. Волоколамскѣ подъ соборной горой, въ лѣ

вомъ берегу р. Городянкп, находится сильный ключъ, выте
кающій на уровнѣ ок. 0,5 ы. надъ рѣчкой изъ грубозернистаго 
песка, залегающаго подъ очень твердой чернобурой мореной. 
Морена видна здѣсь нзъ подъ осыпей н дерна на высоту ок. 
2 метр. надъ рѣчкой. На 10 шаговъ ниже, по тому же лѣ
вому берегу видно хорошее обнаженіе такого состава:

Обн. 5-е.
•Q'm*.

<іу-.

0. Почвенный н культурный слой . ок. 0,5 ы.
1. Толща, довидимоыу, нѣсколько смѣщенной, кра

снобурой морены, перемѣшанной мѣстами съ глиннсто- 
песчанымъ делювіемъ. Въ моренѣ есть крупные ва
луны ..................................................................... 3  м.

2. Плотная лессовидная свѣтло-желтая порода, рѣз
ко косвенно-слопстая, неясно отграниченная отъ ниже
лежащей . . . ......................................ок. 4,5 ы.

3. Песокъ мелкій бѣлый тонко-слонстый, съ про-



слойками до 5 см. мощностью черныхъ песковъ; въ 
основаніи носокъ уплотненъ въ ржавый желѣзнстый 
песчаникъ, мощностью 0 ,—-0 ,8  м. Общая мощи. 3 ,5  м.

QJm1. 4. Морена чернобурая плотная, видна надъ уров
немъ в о д ы ...............................................................5 м.

Подъ крутымъ склономъ крѣпостного вала надъ подъемомъ 
улицы отъ моста въ  городъ обнажена недалеко отъ колодца 
чернобурая морена. Находящійся на 4  м. выше этихъ вы
ходовъ ключевой колодецъ очевидно беретъ воду пзъ песковъ, 
лежащихъ надъ нижней мореной.

По дорогѣ пзъ гор. Волоколамска на д. Хворостншгао, у 
мельницы на р. Ламѣ, непосредственно ниже плотины на лѣ
вомъ берегу видно хорошее чистое обнаженіе:

Обн. 6 -е.
0. Почва.
1. Суглинокъ безвалунный красный слабо-слоистый

4  2 . Песокъ крупный перемытый, внизу съ  гальками
и валунами ..........................  . . . . .  2,5 м.

Q Jm 1. 3. Морена темнобурая, плотная съ огромными (1—  
1 5  м.) валунами; спускается ниже уровня воды; видно 
надъ водой...................................................................8  м.

Н а у 4  версты ниже по правому берегу надъ обширными 
ямами для добычи валуновъ видно:

Обн. 7-е.

0. Почва подзолистая п суглинокъ безвадушшй 
неслоистый.......................................................... ок. 1  м.

QJm.1" 1. Морена красная, съ кристаллическими валунами. 
Вертикальный обрывъ высотою 6  м. до верха под
ходовъ. Подходы заложены для добычи галечника и 
валуновъ изъ песковъ, лежащихъ йодъ верхней мо
реной на уровнѣ ок. 9 м. (верхъ подходовъ) надъ р. 
Ламой.............................................................................. 6  м.

QJp2. 2. Пески съ гальками и валунами; эти пески въ 
естественномъ обнаженія вслѣдствіе обваловъ и ополз
ней не видны, но констатируются по присутствію нѣ-



сколькихъ куб. саженей валуновъ н перемытыхъ круп
ныхъ песковъ, добытыхъ пзъ подходовъ; мощ....? 

Q ’iu^?). 3. Невидимая въ обнаженіи порода, мощностью- 
вмѣстѣ съ прикрывающимъ ее валуннымъ пескомъ 
надъ Л а м о й ...........................................................8 ,5  м.

Н а 2 '/а версты ниже 5-го обнаженія.
Непосредственно ниже д. Тимковой видно въ лѣвомъ берегу, 

описанное внервые Траутшольдоыъ, обнаженіе каменноуголь
наго известняка, обильнаго ископаемыми (fcip in fer  mosquensis, 
Archeocidaris rossica, Chonetes vaeudovanolata, Euomphcdus, 
Béllerophon, Aulopora и др.), на высоту 4  метра надъ 
р. Ламой, прикрытаго смѣщенными песчаными породами сѣ 
мелкими валунами.

В ъ глубокомъ оврагѣ р. Бѣсовки, впадающей въ г. Вб- 
локоламскѣ въ р. Городшо, выше города въ нѣсколькихъ 
пунктахъ въ нижней части заросшихъ сверху береговъ видны 
обнаженія чернобурой морены на высоту 5— 6  ы ., а на раз
стояніи ок. 2  верстъ отъ города въ лѣвомъ крутомъ берегу, 
обнаженномъ сверху на всю высоту, видно:

Обн. 8 -е  (рис. 24).

0. Почва и подзолистый суглинокъ съ мелкими галь
ками (делю вій )............................................... ок. 1  м.

Q ïra2. 1. Морена красная съ валунами . . ок. 4  ы.
’ 1 2. Галечппкъ мелкій . . . . .  ок. 0 ,2— 0,5 м.

Qîp*. 3. Песокъ глинистый тонко слоистый ок. . 0,3 ы.
14. Песокъ крупный съ гальками и рѣдкими мел

кими валунами в н и з у ...............................ок. 0,9 ы.
■Q?m‘. 5. Морена теынобурая, до уровня ручья ок. . 9 ы.

д. Муро.пцево (3 версты къ SO отъ г. Волоколамска).

Очень важное значеніе для выясненія геологическаго 
строенія мѣстности имѣетъ выкопанный въ маѣ 1910 г. въ 
д. Муромцевой, въ сѣверномъ ея концѣ, колодецъ. Такъ какъ 
вынутыя пзъ колодца породы отлично сохранились, то очень 
легко было провѣрить показанія крестьянъ о послѣдователь
ности и мощности пройденныхъ нородъ.



Рис. 24. Профиль лѣваго берега р . Бѣсовки на 2 версты выше?
г. Волоколамска.

Обн. 8; маспгг. Ѵім-



Послѣдовательность породъ колодца такова:
1 . Красыобурая плотная морена, обильная валунами;

краснобурая морена составляетъ главную массу вы
нутой нзъ колодца породы, включая п покрывающія 
ее породы; ноіц.............................................. ок. 15 м.

2. Пескп разные; а) мелкій глпннстый песокъ,
b) песокъ очень чистый, бѣлый крупнозернистый,
c) хрящъ. Послѣдовательность приведена по разска
замъ; вся мощность этпхъ песковъ . . ок. 2  ы.

3. Морена чернобурая; пройдена . . , на 2 м.

Такимъ образомъ, этотъ колодецъ, находящійся на водо
раздѣльной площади между двумя оврагамн, притоками р . Б ѣ 
совки, хорошо подтверждаетъ существованіе въ этой мѣст
ности двухъ моренъ, раздѣленныхъ песками, видимыхъ п въ 
вышеприведенныхъ обнаженіяхъ.

Очевидно, обильные ключи но оврагу, проходящему черезъ 
южный конецъ деревни Муромцевой, дающіе большой сточ
ный прудъ, берутъ начало изъ междуморенныхъ песковъ, 
такъ какъ на подъемѣ пзъ этого оврага въ д. Жданову обнажена 
мѣстами вышележащая мощная, красная (верхняя) морена.

По р . Ламѣ внизъ отъ ж.-д.моста п до д. Порховой только 
при пересѣченіи Ламы дорогой нзъ д. Матвѣйковой въ д. Пор- 
хово видны, не доходя 1 0 0  шаговъ до вершины крутой луки 
по правому берегу на высоту 1 3/ 2 — 2  ы. отъ воды, выходы 
чернобурой морены, а самая вершина лукп на всю высоту 
1 1  иетр. сложена изъ краснобурой морены съ валунами, при
крытой только нетолстымъ, до 1  м., делювіальнымъ суглин
комъ. Въ основаніи обрыва красной морены ключевой топкій 
бнчевшікъ.

с. Буй-городъ.

С. Буй-городъ лежитъ въ предѣлахъ 57-го листа геолог. 
карты, на границѣ между ледниковыми отложеніями къ NW 
отъ него н сплошнымъ полемъ горскихъ отложеній къ SO.

С. Буй-городъ расположено по правому берегу очень глу
бокаго 3-хъ-верншннаго оврага, изъ котораго беретъ начало 
р. Буй-городка. Еерега оврага сложены тѣыы же двумя тол
щами верхней п нижней морены, раздѣленными пескамп не



извѣстной, но незначительной, мощности, легко констатируемыми 
по выходамъ многочисленныхъ небольшихъ ключей, стекаю
щихъ ио нижней моренѣ, по берегамъ оврага выше села.

Мощность верхней морены по приблизительнымъ 1) баро
метрическимъ измѣреніямъ не менѣе 15 м., а  ішлшей ок. 1 2  м. 
включая въ этп цифры и мощность междуморениыхъ песковъ. 
Н иж няя морена въ верховьяхъ оврага, т .-е ., въ  верхней 
части, обычнаго чериобураго цвѣта, обильна валунами, а  въ 
нижней части, на глубіпгЬ 6 — 8  метр. отъ верха дѣлается 
красной, а  еще ниже— интенсивно кармино-красной. Это об
стоятельство заставило очень тщательно изслѣдовать сильно 
заросшее здѣсь болотистое русло рѣчки, для отысканія по
дошвы нижней морены.

Попеки увѣнчались успѣхомъ, такъ какъ на разстояніи 
ок. У2  версты ниже трактовой дороги, изъ с. Заовражья въ 
Стрѣлецкую слободу у подножья заросшаго берегового склона 
обнаружена неглубокая искусственная выемка въ ярко карми
ново-красной, съ тонкими зелеными прослойками, глшгЬ. Вы
емка глубиною въ 0 ,7  м., углублена была мною еще на 0 ,5  м. 
причемъ пришлось убѣдиться въ полномъ отсутствіи валу
новъ въ этой глинѣ. Хотя по ничтожно вгаг выхода (всего 
1 . 2  м . ) н  трудно категорично считать эту яркокрасиую глину 
за коренной выходъ каменноугольнаго возраста, ио выше ука
занные два выхода каменноугольныхъ отложеній (подъ с. Яро- 
польцемъ п у с. Тимкова), а  также обнаженіе камеіпюуголь- 
ныхъ породъ открытыхъ В . Д. Соколовымъ въ сѣверной части 
Рузскаго уѣзда у д. Горки п д. Керенки даетъ большую 
увѣренность считать этотъ выходи кореннымъ 2). В ъ пользу 
этого отчасти говорить и слѣдующее обстоятельство: на 
Ѵ4  версты ниже дороги отъ Зарѣчья въ  Буй-городъ (новой 
столбовой дороги), въ правомъ берегу находится обнаженіе 
ишкней карминово-бурой морены, высотою ок. 7 м ., у по
дошвы . которой находится непролазная топь съ ключами, 
очевидно, выходящими изъ подъ морены. Такимъ образомъ,

О-Барометрическія измѣренія неточны благодаря дождю и бурѣ, про
должавшимся почти все время экскурсіи.

4) Принадлежность породы къ каменноугольнымъ отложеніямъ для 
меня не составляетъ сомнѣнія; можетъ быть только вопросъ — коренной 
эго выходъ пли же это захваченная мореной большая глыба, т.-е. валунъ.



подъ нижней мореной лежать здѣсь какіе то водоносные пески', 
расположенные на высотѣ ок. 3— 5 м. надъ указаннымъ вы
ходомъ кармнно-красной слопстой глины.

Считаю пріятнымъ долгомъ выразпть мою глубокую благо
дарность князю С. В. Мещерскому п князю А. Д. Голицыну 
за сообщеніе цѣнныхъ для меня свѣдѣній п благожелатель
ныя содѣйствія во время монхъ экскурсій по Волоколамскому 
уѣзду.

II. Рузскій уѣздъ.

Вся большая восточная половина Рузскаго уѣзда, нахо
дящаяся въ предѣлахъ 57-го листа, закрашена въ цвѣтъ 
юрскихъ (оксфордскихъ п секвапскихъ) п волжскихъ от
ложеній (портландскаго и аквплонскаго яруса горской си
стемы) . А такъ какъ имѣются п прямыя, правда, очень скуд
ныя указанія J) на нахожденіе породъ и ископаемыхъ окс
фордскаго, портландскаго п аквплонскаго' ярусовъ, то воз
можность отысканія коренныхъ фосфоритоносныхъ отложеній, 
залегающихъ въ подошвѣ портландскаго яруса становилась 
весьма вѣроятной. П ри детальномъ изслѣдованіи можно было 
съ большой увѣренностью ожидать нахожденія соотвѣтствен
ныхъ выходовъ фосфорптоностиыхъ отложеній. Тѣмъ не 
менѣе, какъ видно изъ ниже приведенныхъ описаній, надежда 
эта не оправдалась, такъ какъ обозначенныя на картѣ юрскія 
п „волжскія" отложенія не отвѣчалп дѣйствительности, како
вой фактъ нужно приписать частью ошибкамъ въ наблюде
ніяхъ, частью значительной схематичностью геололпческой 
карты 57-го листа, на которой юрскія отложенія нанесены 
на значительныхъ площадяхъ не по фактическимъ а по оро
графическимъ даннымъ.

Прежде всего было детально обслѣдовано обширное юр
ское пятно карты, находящееся между верховьями р. Нары 
и р. Тарусы, на границѣ Рузскаго и Верейскаго уѣздовъ.

У ст. Тучково Моск. Брест. ж. д. находится большой 
кирпичный заводъ, пользующійся делювіальной глиной, ле- 1

1) Траутшольдъ. Сѣверная часть Моск. губ. У. д. Левьковой на р. Рузѣ 
указывается (стр, 134) нахожденіе въ червой глинѣ Virgatit. vtrÿaius, 
Belmnites absoîutus, B. russiensis. C. H, Никитинъ (листъ 57-oû)—указы
ваетъ оксфордскія глвны въ нѣсколькихъ пунктахъ на р. Рузѣ н р. Мо
сквѣ (стр. 198—200).



жащ ей на красыобурой моренѣ; никакихъ слѣдовъ песчаныхъ 
отложеній новерхъ морены нлп делювія нѣтъ. В ъ  8 -х ъ  вер
стахъ къ  W  жел. дорога пересѣкаетъ верховье р. О вчп тш , 
еле сочащейся подъ мостомъ; подошва праваго берега бо
лотистая, наклонная къ  руслу рѣчкп. Поверхность болотца 
на 1 4  метр. ниже станціи, т .-е . нпже поверхности красно- 
бурой морены. Передъ д. Даниловой ')  правый берегъ про
рѣзанъ неглубокимъ заросшимъ овражкомъ съ ключевымъ 
колодцемъ, на уровнѣ оіс. 15 метр. нпже ст. Тучково. Нпже 
д. Даниловой на правомъ берегу находятся большое искус
ственное полуосыпавшееся обнаженіе песковъ * 2). П ески этого 
обнаженія— мелкозернистые, рѣзко косвенно слоистые, чистые, 
безъ галекъ; въ  нижней часто виденъ (неясно) грубый желѣ- 
зистый бурый п черный песчаникъ. Обнаженіе вслѣдствіе 
обваловъ п осыпей неясно; нн одного валуна не найдено 
даже въ  осыпяхъ.

Подъ д. Сухаревой, находящейся при сліяніи р. Овчинки 
и р . Виляевой, на лѣвомъ берегу р. Впляевой видно до
вольно хорош ее обнаженіе:

Обн. 9-ое.
« s  ? » »  4 — ' . Л

О, Почва глпнпсто-подзолпстая . , . ок. 0 ,5  м.
Q^m2. 1 . Морена краснобурая съ некрупными валу

нами .................................................................................3 м.
д ,  8  і 2, П есокъ очень мелкій глшшстый . . .  0 ,5  м.

' ) 3. П есокъ мелкій слоистый; до воды , , , 3 ы.

В ъ  дѣйствительности мощность красно бурой морены подъ 
д. Сухаревой ые менѣе 9— 10 м., такъ какъ  въ  самой де
ревнѣ, находящейся ыа верху подымающагося отъ обн. 9-го 
куполообразнаго повышенія, въ  канавахъ для фундамента 
обнажена таже морена. П о правому берегу противъ 9-го 
обнаженія выходятъ изъ подошвы лѣспстаго склона очень 
обильные, спльно желѣзпстые, ключи.

Нѣсколько нпже д. Дубровки въ  лѣвомъ берегу р. Сплявкп 
видно хорошее обнаженіе плотной чорнобурой морены, вы-

0  Н а 2-хъ верстной картѣ д. Данилова показана неточно относительно 
линіи ж, д.; въ  дѣйствительности она находится на разстояніи ок. ty3 В*Р- 
отъ ж. д. линіи.

2) Песокъ берется для кирпичнаго эавода.



сотою 4  метра надъ водой) выше морены— пески грубозерни
стые неясно обнаженные. Верхняя поверхность морены 
этого обнаженія находится на уровнѣ ок. 35 ыетр. ниже ст. 
Тучково.

Н а разстояніи ок. 100 саж. ниже плотины въ усадьбѣ. 
■Цериышнха вода въ р. Сплявкѣ исчезаетъ и ие появляется 
на всемъ остальномъ протяженіи (ок. 1  в.) до впаденія ея 
въ р. Москву. Уровень исчезновенія р, Сплявки ок. 49 ы. 
ниже ст, Тучково, а на разстояніи всего ок. 50 шаговъ 
дальше по дну русла— первое обнаженіе плитныхъ, богатыхъ, 
ископаемыми (Archeoddaris rossica, Spirifer mosquensis и 
др.) известняковъ камеппоугольной спстеыы, непрерываю- 
щпхся уже до р. Москвы. Ещ е нѣсколько десятковъ ш аговъ 
ниже въ низкомъ лѣвомъ берегу видно:

Оби. 10-е.
0. Почва и о с ы п и ................................ ок. 1 ы.

Qim1. 1. Морена чернобурая съ крупными валунами; най
дена также въ моренѣ одна характерная для подошвы 
юрскихъ отложеній овально-плоская кремневая галька. 
Морена лежитъ непосредственно на известнякѣ; 3 м.

С2. 2 . Пзвестнякъ плотный слоистый— надъ уровнемъ
р ѣ ч к и ....................................................................ок. 2  м.

Въ нижней части долины р. Сплявкн расположены обшир
ныя каменоломни въ каменноугольныхъ известнякахъ, верхняя 
поверхность которыхъ находится на уровнѣ ок. 48 м. ниж е 
ст. Тучково.

Въ каменоломнѣ, благодаря огромному сносу, видно пре
красное обнаженіе прикрывающихъ известняки толщъ:

Обы. f 1-ое.

Qi. 1. Пески грубозернистые, мульдообразно лежащіе- 
на м о р е н ѣ .........................................................3— 4 м.

Qim*. 2 . Нернобурая морена съ слабыми куполовпднымп 
возвышеніями и мульдами; въ  основаніи морены мѣ
стами наблюдаются пескп и галечники скрученными 
массами и короткими линзами объемомъ до 0 ,5 X 2  м.; 
но постояннаго песчанаго слоя въ подошвѣ морены 
н ѣ т ъ ..................................................................... 4 _ 6  м.



C2. 3. Пзвестпякъ слопстый бѣлый и желтоватый плит
ной; о б н а ж е н ъ ................................................... ок. 6  м.

В ъ  подморенныхъ линзахъ галечниковъ найдены мною 
окатанные Belemnites Оьепі, В , Panderi. Мощность извест
няка въ  камеиоломияхъ относительно р, Москвы 10 м. (р, 
М осква въ устьѣ р, Сп лявкіі ипже ст. Тучково на 58 м.).

В іш зъ огь р. Сплявкп до погоста К артнно’ ио иравому 
берегу р, Москвы почти сплошной рядъ заброшенныхъ камено
ломенъ, въ  которыхъ мощность толщи известняка достига
етъ 13-ти метровъ, Никакихъ слѣдовъ юрскихъ отложеній 
нигдѣ надъ известнякомъ не обнаружено; по разсказамъ ра
бочихъ иногда иопадаются отдѣльныя глыбы „ черной какъ 
уголь- глныы въ  моренѣ на разныхъ уровняхъ.

В ъ  каменоломняхъ но лѣвому берегу р, Москвы йодъ д. 
Марковой па известнякахъ леж итъ 4 сплошная толща черно- 
бурой морены, мощи. 9 м., безъ слѣдовъ не сковъ и галечни
ковъ въ  основанія.

В ъ  камеиоломияхъ подъ дер. Ладыгпно надъ известняками 
встрѣчена масса юрской глпны, невидимому, оксфордскаго 
яруса, объемомъ (судя ио отваламъ) ок. 5 куб. меур. Судя 
по чистотѣ глины въ отвалахъ, скорѣе всего согласно съ С- II. 
Ыикптпиымъ (Листа 57, стр. 2 0 1 , оби. 706) нужно считать 
эту глину находящейся въ коренномъ залегаиіи, правда, 
весьма ничтожнымъ клочкомъ— никакъ не болѣе G— 7 метр, 
длиною, хотя по дурному состоянію обнаженія убѣдиться въ 
этомъ не удалось.

Р. Кремигиня и р . Лоноша  (впадаютъ слѣва въ  р. Москву 
между д, Игнатовой и д. Хотышъ).

Н а 1/ 4  в. ниже с. Колсбякшіа въ  лѣвомъ берегу р, Поиоши 
видно хорошее обнаженіе:

Оби. 12-е.
0, Почва глинисто-иодзолпстая , . . 0 ,5  м.
1, Глина свѣтлобурая j неясно слоистая, разбитая

вертикальными трещинами, съ очень рѣдкими мелкими 
га ч ьк ам ц .......................................................................1 м,

2, П есокъ крупнозернистый слоистый, въ основаніи
съ рыхлымъ конгломератомъ изъ кристаллическихъ п 
др. валун овъ ...............................................................9 м,



Q ’jm1. 3. Морена плотная чернобурая, съ крупными ва
лунами; видна надъ водой на . . . .  2  ы.

Морена спускается въ воду, образуя пороги и перекаты. 
Нѣсколько десятковъ шаговъ ниже по тому же лѣвому бе
регу видно:

Обн. 13-е (рис. 25).

0. Почва глшшсто-подзолпстая , . . 0,5 м.
Q ,. 1 . Глина свѣтлобурая, неясно слоистая, съ рѣдкими

мелкими гальками................................................  1 м.
Q^m2. 1. Морена краснобурая, съ крупн. валунами 3 м.
Q ’p3. 2 . Пески перемытые съ тонкими прослойками га

лечниковъ, въ особенности въ нпжнен части; гальки 
величиною до 5 см.; въ  основаніи рыхлый конгломе
ратъ изъ крупныхъ валуновъ . .. . . 5,6 м.

Q 'm 1. Морена чериобурая съ огромными (до 1,5 м.) ва
лунами; видна надъ водой . . . . ок. 3 м.

Ниже по р. Поношѣ почти до с. Крюкова нѣтъ хорошихъ 
обнажепій— видна только мѣстами невысоко надъ водой ниж
няя чернобурая морена, и только подъ самымъ с. Крюковымъ 
у пересѣченія рѣчки дорогой изъ с. Крюкова въ  д. Осакову 
кромѣ нижней морены, м о іц іі. ок. 5 ы., надъ ней впдпы мощ
ностью болѣе 7 м. перемытые крупнозернистые пески съ не
крупными гальками. Въ с. Крюковѣ п ниже видна въ двухъ. 
мѣстахъ чериобурая морена на высоту 2— 4 м. надъ рѣчкой, 
уровень которой въ послѣднемъ пунктѣ на 8  эі. выше рѣки 
Москвы въ ея устьѣ.

Рѣчка Г н и луи и і .

По берегамъ р. Гннлуши ниже д. Невѣровой обнажаются 
внизу крупные перемытые иески съ галькааш, зющностыо ок. 
4  м., прикрытые оползающизш толщами красно-бурой морены, 
обильной валунами, мощностью до 5 метр.

Ниже д. Осоковой до сліянія съ р. Келенкой водны въ 
различныхъ мѣстахъ 4  обнаженія черно-бурой морены на вы
соту 2— 4 м., прикрытой крупными песками.



Рис. 25. Профиль лѣваго берега р. Поноши ниже с. Колебявина.
Обв. 13; масшт. Ѵіи-

Рѣчка Келейка.

Строеніе береговъ р. Келенки отъ д. Лызловой до сліянія 
<ъ р . Гнилушей совершенно такое ж е, что и по р. Гнплушѣ, 
т. е. оползни красно-бурой морены по подстилающимъ крупно- 
-зернистыыъ пескамъ въ  верхней части рѣчки п незначительныя



обнаженія черно-бурой морены, прикрытой перемытыми пес
ками въ низовьѣ рѣчки.

д. Новая стоитъ на удлиненномъ бугрѣ какой то глини
стой толщи, невидимому, верхней морены, и уже несомнѣнно 
пзъ красно-бурой морены съ крупными валунами состоитъ 
бугоръ ио правому берегу р, Риплуши, пересѣкаемый дорогой 
пзъ д. Новой въ  д. Невѣрову.

Въ виду выяснившагося отсутствія аквилонскаго, портланд- 
скаго ы секваискаго ярусовъ юрской системы въ  наиболѣе 
удобныхъ для сохраненія пунктахъ'* (по р. Овчинкѣ и р. Кре- 
мпшнѣ) я  счелъ излишнимъ продолжать детальное изслѣдо
ваніе Рузскаго уѣзда въ  поискахъ фосфорнтоносныхъ отло
женій, и посѣтилъ только нѣсколько пунктовъ въ окрестности 
г. Рузы для выясненія уровня залеганія верхней поверхности 
каменноугольныхъ известняковъ, имѣющаго руководящее зна
ченіе въ вопросѣ о сохранности юрскихъ глинъ подъ ледни
ковыми* отложеніями.

Въ г. Рузѣ за чертою города по правому берегу рѣки 
Москвы наблюдаются въ  двухъ мѣстахъ надъ выходами ка
менноугольныхъ известняковъ осыпи черной сильно измятой 
глины, несомнѣнно юрскаго (оксфордскаго яруса,— найдены 
сильно потертые обломки Belemnites Panâeri) происхожденія. 
Однако,^ сильно измятый характеръ породы п неясность ея 
отношенія къ вышележащей моренѣ п подстилающимъ камен
ноугольнымъ толщамъ не позволяетъ мнѣ утверждать, что эта 
юрская глина находится ід  situ  *), а не представляетъ собого 
включеніе валуннаго характера въ моренѣ; съ другой сторо
ны, въ нѣсколькихъ пунктахъ между г. Рузой и д. Лукиной 
видно непосредственное залеганіе черно-бурой морены на ка
менноугольныхъ известнякахъ, подымающихся здѣсь на вы
соту около 14— 16 м. надъ р, Москвой въ устьѣ р. Рузы, 
рѣшительно говорить противъ возможности сохраненія въ 
этой мѣстности сплошного распространенія не только секваи- 
скаго и вышележащихъ ярусовъ, но даже и оксфордскаго 
яруса юрской системы.

Послѣднее мѣсто, посѣщенное много,— с. Леньково по р. 1

1) Изъ описанія С. Н. Никитина (Л. 57, стр, 1Э8, обн, 682) также нс видно 
нссомаѣп пости коренного залеганія этой юрской глины.



Рузѣ  въ  6  в. выше города. Собранные отсюда Траутшоль- 
домъ обломки портлапдскихъ ископаемыхъ (Virgatites virgatas, 
Bélemnites absolutus n B el, russiensis) несомнѣнно происхо
дятъ пзъ валуновъ нижней черно-бурой морены, содержащей 
здѣсь помимо обломковъ различныхъ юрскихъ ископаемыхъ 
замѣтныя включенія и черныхъ юрскихъ глинъ. Никакихъ 
слѣдовъ коренныхъ горскпхъ отложеній здѣсь не видно.

ПІ. Влаейскій уѣздъ.

Ю жная часть горскаго пятна, лежащаго на границѣ между 
Рузскимъ п Верейскомъ уѣздами (ср. стр. 13) обслѣдована 
была по р. Тарусѣ, отъ шоссе на г. Верею до с. Крюкова 
и по р. Копаиь почти до д. Анашкиной.

По обѣ стороны шоссе со ст. Ш елковка М .-Б . ж . д. въ г. 
Верею, противъ д. Грнбцова обнажается, на уровнѣ-20 м. 
относительно ст. Ш елковка, въ искусственныхъ выемкахъ 
красно-бурая морена, прикрытая незначительной, 0 ,5 — 1 м. 
толщей глинистыхъ песковъ.

Верховья р. Тарусы до впаденія р. Гаврнловки ішзмеппыя, 
болотистыя, не даютъ никакихъ обнаженій и только передъ 
с. Архангельскимъ въ  правомъ удалеішомъ отъ рѣчки корен
номъ берегу видно въ  искусственномъ обнаженіи слоистые 
пески съ галечникомъ, мощи, ок, 4 м .  Подошва этого обна
женія находится на 2 8 — 30 ы. нпже ст. Ш елковки. Ниже 
с. Архангельскаго въ правомъ коренномъ берегу также мѣ
стами обнажаются перемытые пески и галечники, въ  одномъ 
пунктѣ на высоту ок. 1 0  м. надъ рѣчкой, прикрытые гли
нистыми песками, мощи. ок. 1  м.

Около 7 s  В€Р- ниже д. Юматовой въ правомъ берегу про
изводится обширная подземная добыча галечника п валуновъ 
пзъ мощной (до 5 метр.) толщп перемытыхъ песковъ, при
крытыхъ глпипстымп песками, мощи, ок, 2 м. У  воды рѣчкп, 
непосредственно ппже галечныхъ ямъ, обнажается плотная 
черно-бурая морена на высоту ок. 1  м., по которой пзъ 
прикрывающихъ песковъ сочатся ключи.

Вверхъ по р. Конапп отъ ея впаденія п до дер. Анашки
ной ничего не видно, кромѣ поверхностныхъ глинистыхъ пе
сковъ.



Окрестности г. Вереи.

Въ глубокомъ оврагѣ „Кнчелка“ , проходящемъ къ югу отъ 
г . Верен н впадающемъ въ р. Протву ш ж е  с. Загрязскаго, 
отъ верховьевъ л до устья видны только ледниковыя отло- 
жепія, состоящія внизу изъ черно-бурой плотной морены, 
мощностью до 8  м. надъ дномъ оврага, прикрытой въ  устьѣ 
мощными (5— 8  м.) перемытыми песками съ гальками и ва
лунами, выше которыхъ мѣстами лежитъ красно-бурая мо
рена съ некрупными валунами мощностью до 4 ыетр. Иногда 
верхняя морена прикрыта нетолстымъ (0 ,5 — 1 м.) слоемъ 
безвалуннаго свѣтло-бураго суглинка. У  мельницы на р. Про- 
твѣ ниже плотины въ  правомъ берегу обнажается нижняя 
часть черно-бурой морены, очень богатая юрскпмд валунами: 
включеніями черной глины, фосфоритами иортлаыдскаго яруса, 
кускамп обугленной древесины, колчедана, обломками белем
нитовъ и ироч. Подошва морены лежитъ здѣсь на щебнева- 
томъ слоѣ, невидимому, коренного выхода каменноугольныхъ 
известняковъ, которые хорошо видны на нѣсколько десятковъ 
шаговъ ниже въ обнажепіп нижней половины (2,5 м.) со
временной аллювіальной террасы.

Верхне-каменноугольные известняки съ многочисленными 
ископаемыми (Spirifer mosqiiensis, Choneies pseudovanolata, 
Prodiictus longispinus и др.) замѣтно, хоть и слабо поды
маются внизъ ио рѣкѣ— къ югу: толща желтоватаго доломи
товаго известняка, лежащая около мельницы въ  нижней части 
аллювіальной террасы, ыедоходя до д. Пафиутьевой лежитъ 
уже выше поверхности аллювіальной террасы.

Обрывъ лѣваго берега р. Протвы подъ д. Афоыасьевой 
состоитъ въ нижней части изъ черно-бурой морены, мощи, 
ок. 3— 4 м., выше которыхъ лежитъ глинисто-песчаная по
рода, незначительной мощности.

Совершенно ыеожпдаыо, на правомъ берегу р. Протвы въ 
обнаженіи бугра, находящагося ниже оврага изъ д. Ястре- 
бовки, обнаружено хорошее обнаженіе нижняго каменноуголь
наго известняка (С?).

Обнаженіе это представляетъ вертикальный въ верхней 
части обрывъ, сложенный изъ крѣпкихъ, звенящихъ толсто- 
слоистыхъ сѣрыхъ известняковъ, заключающихъ Productus 

Изслѣдованіе! фосфорятовъ, 23



giganteus, A llonsm a-regularis , многочисленныхъ брюхоногихъ 
п двустворокъ, пока неопредѣленныхъ. Толща известняка, 
особенно въ  верхней части, разбита многочисленными вертп- 
кальны ш  трещинами и носить на себѣ явные прпзиакп бо
кового давленія; слои известняка имѣютъ явный антпклпна- 
леобразиый пзгпбъ съ иаденіеыъ слоевъ на крыльяхъ до 2 0 ° 
на S и N  (безъ точнаго опредѣленія румба). Приблизительно по 
гребшо „антиклинали" проходить крутая, ок. 3-хъ  м. глу
бины, впадпна, выполненная бурой мореной съ валунами, 
распространяющейся изъ впадины плащеобразно и на сѣвер
ное крыло, тогда какъ  южное крыло покрыто только петол- 
стымъ аллювіемъ и почвой. Б се  обнаженіе тгѣ етъ  въ  длину 
35 м. и 10 метр. высоты, изъ которыхъ ок. 2-хъ  метр. кру
той осыпи бпчевппка.

с, Нары-Фо.пинскгя и восточная часть Верейскаго уѣзда.

По лѣвому берегу р. Возни, впадающей слѣва въ р. Про- 
тву, въ нѣсколькихъ десяткахъ шаговъ отъ устья видно хо
рошее обнаженіе черно-бурой плотной мореіш, въ  верхней 
половинѣ обильной неправильными включеніями-темпо-сѣрой 
юрской глины. Включенія имѣютъ характеръ покривленныхъ 
лннзовидныхъ прослоекъ, мощи, до 0,5 м. и длиною до 2 м. 
П зъ юрской порода очень трудно выбрать небольшой обра
зецъ, лишенный совершенно ледниковыхъ галекъ. В ъ  подошвѣ 
и  па днѣ рѣкп морепа не обогащается включеніями юрской 
глипы, скорѣе наблюдается обратное. Мощность морены 5 м.; 
прикрыта она слоистыми грубыми пескапп съ прослойками 
галекъ, мощи. ок. 5 м. Второе обнаженіе черно-бурой мо- 
репы находится по тому ж е лѣвому берегу р. Возни, на нѣ
сколько ш аговъ выше шоссейнаго моста; здѣсь черно-бурая 
плотная морепа, также съ включеніями сѣрой гл ш ы , поды
мается надъ водою ок. 4  м.

Н а  1 версту выше моста изъ подъ задернованнаго лѣваго 
берега выходятъ сильные желѣзистые ключи, а  еще на :Д  в. 
выше въ томъ же берегу видно хорошее обнаженіе;

Оби. 14-е.
0. Почва глинисто-подзолистая................ 0,5 ы.

Qîm2. 1. Морепа краспо-бурая, обильная валунами кри-



сталлическихъ и другихъ породъ; подошва морены 
очень каменистая, конгломератовидная . . . 6 , 5  м.

QJp2. 2. Пески перемытые сѣрые и бѣлые, съ гальками; 
изъ иодошвы ихъ на уровнѣ ок. 0 ,5  м. надъ рѣчкой 
быотъ мощные ключи; мощность песковъ до воды 2 ,5  м.

Покатый склонъ берега надъ обрывомъ обнаженія прорѣ
залъ неглубокой промоиной , въ которой видно, что полная 
мощность красно-бурой морены достигаетъ 12 м. Подошва 
обн. 14-го находится на уровнѣ 4 -1 0 ,5 , надъ р. Нарой эту 
величину нужно, слѣдовательно, принять за среднюю мощ
ность толщп нижней черно-бурой морены.

Въ 100 ш агахъ отъ обн. 14-го по правому берегу нахо
дится обнаженіе верхней красно-бурой морены, мощн. ок. 
2  м., прикрытой свѣтло-бурымъ суглинкомъ съ рѣдкими галь
ками, разбитымъ многочисленными вертикальными трещинами. 
Ещ е нѣсколько десятковъ шаговъ выше по рѣкѣ лѣвый бе
регъ на высоту ок. 9 м. состоитъ сплошь изъ красно-бурой 
морены, а въ  рустѣ рѣчки видны два куполовидные выступа 
нижней черно-бурой морены. Песковъ между моренныхъ по 
условіямъ обнаженія здѣсь не видно, но замѣтна слоистость 
н конгломератное сложеніе въ  нижней части моренной толщи. 
Сырой болотистый бичевннкъ, закрытый оползнями морены, 
указываетъ, однако, на существованіе водоноснаго слоя подъ 
верхней мореной. Около '/* версты выше, гдѣ уровень рѣчки 
находится уже на вы сотѣ+  14 м, надъ устьемъ, обрывъ лѣ
ваго берега состоитъ сплошь пзъ красно-бурой морены на 
высоту ок, 1 2  м.

По правому берегу р. Нары, ок. у 4  вер. ниже фабричной 
бани, видно обнаженіе древне-аллювіальнаго отложенія, мощн. 
ок. 7 м., въ основаніи котораго лежитъ на галечникѣ чер
ная аллювіальная глина незначительной мощности.

По рѣкѣ Н арѣ прослѣжены берега вверхъ отъ с. Нары- 
Ф о минскихъ до с. .Лобанова, но кромѣ ледниковыхъ отложе
ній, идентичныхъ описаннымъ по р. Вознѣ, никакихъ корен
ныхъ породъ не обнаружено.

Верховья р . Пахры въ предѣлахъ Верейскаго уѣзда.
Дорога отъ разъѣзда № 13 Кіево-Вор. ж. д. въ д. И гна

тову на р. Пахрѣ проходитъ ио сплошной красно-бурой мо



ренѣ, обнажающейся кое-гдѣ при пересѣченія дороги рѣчками. 
По правому берегу р. П ахры, на нѣсколько десятковъ 
шаговъ ниже впаденія въ  нее р. Сохны, видно:

Обн. 15-е.

QÎ. ■

Q i'ni1.

0. Почва гллнпсто-подзолистая................ 0 ,5  м,
1 . Свѣтло-бурый суглинокъ, внизу замѣтно слои

стый, въ основаніи рыхлый конгломератъ изъ галекъ 
и некрупныхъ валуновъ, мощи. ок. 0 ,2 — 0 ,3  м. . 4  м,

2. П ески мелкіе желтые слоистые и тонко-песча
нистая лессовидная порода иеясио отграниченная. 2 ,5  м.

3. Морена черно-бурая, обильная валунами, высту
паетъ надъ ур. рѣки н а ........................................ б ы .

Нѣсколько ш аговъ ниже обн, 15-го изъ подъ черно-бурой 
морены быотъ сильные ключи изъ какихъ-то мелкозернистыхъ 
песковъ, въ  которые палка уходитъ болѣе 0 ,5  м. Русло рѣчки 
усѣяно крупными валунами, главнымъ образомъ, окремнѣлыхъ 
каменноугольныхъ породъ, гораздо рѣже кристаллическихъ.

Нѣсколько ниже ключей правый берегъ, оставаясь такимъ 
же высокимъ, имѣетъ совершенно пиое строеніе: морена, по
степенно увеличиваясь въ  мощности, быстро вытѣсняетъ изъ 
обнаженія вышележащія породы и па разстояніи менѣе 1 0 0  

шаговъ весь береговой обры въ,. высотою ок, 1 2  м., состоитъ 
только изъ черно-бурой морены, прикрытой топкимъ слоемъ 
суглинка. Такой берегъ тянется почти на 1 версту.

В ъ  д, Лукинѣ проходитъ ручьевой оврагъ, низменный лѣвый 
берегъ котораго представляетъ покатую болотистую поверх
ность, заставляющій подозрѣвать подъ ней какой-то водонос
ный слой.

Около 1 версты ниже д. Лукина въ  устьѣ неглубокаго 
сухого оврага, выходящаго на лѣвый аллювіальный берегъ 
р. Пахры, -обнаженъ небольшой, сильно засоренный выходъ 
измятой черной горской глины безъ ископаемыхъ, по петро
графическимъ признакамъ секванскаго яруса. В ъ  руслѣ оврага 
подъ обнаженіемъ и ниже найдено нѣсколько слабо окатан
ныхъ фосфоритовъ портлаидскаго яруса. Такъ какъ почти 
отъ самой д. Лукиной и до устья указаннаго оврага, подъ 
кореннымъ берегомъ тянется покатый къ рѣкѣ болотистый



(мѣстами моховой) склонъ, то есть большое основаніе счи
тать иытттрутгяняш гы й выходъ юры кореннымъ п продолжаю
щимся на всю длину берега отъ д. Лукиной до оврага.

Ниже орвага начинается очень крутой обрывистый корен
ной берегъ, у основанія котораго также мѣстами имѣются 
болотца и прудкп, однако шшакнхъ обнаженій водоупорныхъ 
породъ и здѣсь не обнаружено.

Верховья р . Десны въ предѣлахъ Верейскаго уѣзда.

Р . Десна нрослѣжеиа была мною на всемъ теченіи въ  пре
дѣлахъ Верейскаго уѣзда, т.-е. отъ с. Троицкаго до д. Н а- 
стасышой (Под. уѣзда). Н а всемъ этомъ протяженіи обна
жены только ледниковыя отложенія: верхняя красно-бурая 
морена, прикрытая мѣстами глинистыми песками делювіаль
наго характера. Такъ, въ д. Мартемьяновой, по оврагу изъ 
д. Улановой видна красыо-бурая морена, ыощн. ок. 4 м., при
крытая грубыми ржавымп неслопстымп песками, мощн- ок. 
1,5 м. Въ 60 ш агахъ отъ этого обнаженія колодецъ глуби
ною 6  салс. проходитъ сплошь красно-бурую морену; водо
носнымъ горизонтомъ въ этомъ колодцѣ являются подлежащіе 
междуыорепные пески. Уровень колодца надъ р. Десной-Ь16,5 м., 
.а ст. Апрѣлевка М оск.-К іев.-Вор. ж . д., въ окрестностяхъ 
которой повсюду въ глубокихъ ныемкахъ обнажена сверху 
на 5 м. толща красно-бурой морены, находятся на у р .+ 2 7  и. 
выше р. Десны въ д. Мартемьяновой. В ъ  виду этого исклю
чается всякая возможность нахожденія здѣсь выходовъ юр
скихъ отложеній выше уровня р. Десны.

IV. Звенигородскій уѣздь.

Р . Москва въ предѣлахъ Звенигородскаго уѣзда.

Отъ д. Ншгафоровской до впаденія р. Сѣтунп въ бере
гахъ р. Москвы нѣть ясныхъ обнаженій коренныхъ породъ, 
п только въ  оврагѣ с. Михайловскаго и въ заброшенныхъ 
ломкахъ нодъ д. Рѣзаиь видны плохіе выходы каменноуголь
ныхъ известняковъ, скрытыхъ подъ осыпяып.



Р , Сѣтунь.

P . Сѣтунь пройдена мною отъ с. Никольскаго до устья. 
С. Никольское стоить на обширной плоской равнинѣ, со
стоящей подъ почвой пзъ сильно глинистыхъ бурыхъ песковъ. 
Сейчасъ ниже села въ  правомъ берегу р, Сѣтуші видна 
красно-бурая, спльно песчанистая глина съ валунами (пере
мытая морена?), нзъ йодъ которой ниже по рѣчкѣ выходятъ 
многочисленные небольшіе ключп х) . Нѣсколько ниже оврага 
пзъ д< Угрюмо вой видно въ правомъ берегу у воды первое 
обнаженіе нижней черно-бурой морены, и затѣмъ, ниже до 
д. Бушпрпной еще б обнаженій черно-бурой морены, при
крытой перемытыми песками съ валунами. Обнаженія при
крывающихъ морену породъ недостаточно отчетливы. Мощ
ность выходовъ ишкней морены максимумъ 6  м., при чемъ 
мѣстами,— около оврага с. Пропскаго, верхней части морены 
подчинена прослойка темно-сѣрыхъ песковъ и  черной измятой 
юрской глины. Благодаря спльно задернованнымъ пологомъ 
берегамъ, въ ынжыей части р . Сѣтуіш ые видно никакихъ 
обнаженій.

д. Гигервва.

Въ правомъ берегу р . Москвы, ниже д. Гигеревой, видно 
такое обнаженіе:

Обн, 16-е (рнс. 26).

0 . П очва п е с ч а н а я ................................ок, 0 ,3  м.
Q f. 1 . Пески крупные, слоистые, перемытые, съ круп

нымъ галечникомъ въ основаніи , . . ок, 5 м.
Q îm 1. 2. Морена бурая съ валунами , , ок. 2.5 ы.
QJp1. 3 . Пески мелкіе чистые, непосредственно подъ мо

реной образующіе непостоянную прослойку пзвестко- 
впстаго песчаника, мощи, до 0 , 1  м., видно надъ 
бичевпикомъ .................................................ок, 3 м.

4 . Скрыто подъ осыпямп бпчевипка . ок. 3 м,
С2, 5. Плитной известнякъ, выступающій плоскимъ буг

ромъ у воды н а ................................ ..... , . , 2  м.

*) Въ с. Никольскомъ колодцы неглубокіе—6—7 метр., очень обильные* 
в о до й.



Рис. 26. Профиль праваго берега р. Москвы ниже д. Гнгпревоп,
Обн. 16, мпсшт, Ѵіоо-



В ъ впду указанія Траутшольда ') ыа нахожденіе въ  оврагѣ 
с. Дьякова черныхъ горскихъ песковъ съ Oxynoticeres fulgens 
мѣстность р. Москвы съ прптоіш ш  между д. Гпгеревой п
с. Ягунш ш мъ нзслѣдована п  оппсапа здѣсь много довольно 
детально.

д. У лит ина.

Недалеко вверхъ отъ устья ручья д. Улптнной находятся 
многочисленныя ямы для добычи каменноугольнаго известняка, 
впдпыая верхняя поверхность котораго лежптъ на высотѣ 
+ 9  м. надъ Москвой; выше по ручью видно обнаженіе по
дошвы черно-бурой мореныыа уровиѣН-10,5 м. падь р. Мос
квой. Подъ мореной лежать мелкіе чпстые пески, видимой 
мощности до 2  м. Отсутствіе здѣсь юрскихъ отложеній не под
лежитъ, слѣдовательно, сомнѣнію. Въ самой д. Улптппой по 
правому берегу- видно:

Обн. І7 -е .

0 . Почва п культурный с л о й ..................0 ,5  м.
Q jm 1. 1 . Морена бурая съ валунамп , . . . . 6 ,5  м.
Q iP 1. 2 . Пески мелкозернистые безъ галекъ, видны надъ

ур. рѣчки (-J-12  м. надъ р. Москвой) на 2 ,5  м.

Н а верху подъема дороги изъ д. Улптппой на большую 
дорогу хорошо обнажена въ глубокихъ промоинахъ верхняя (?) 
красная морена съ валунами; верхъ морены (ровное поле) 
лежптъ здѣсь ыа у р .4 -2 4  ы. надъ ручьемъ въ  д. Улптпной.

д. Дьякова.

Русло ручья въ д. Дьяковой лежптъ на у р о в н ѣ + 1 8 ,5  м. 
падъ р . Москвой, противъ устья ручья. Здѣсь противъ верх
ней часто деревіш на днѣ оврага обильный ключевой коло
децъ, а  нѣсколько десятковъ ш аговъ ншке колодца въ лѣвомъ 
берегу обнажена на 1  м. ппже колодца черно-бурая морена. 
Колодецъ, очевидно, беретъ воду пзъ песковъ, лежащихъ 
выше черно-бурой морены. Нѣсколько ниже д. Дьяковой і)

і) Л  Юго-западная часть Моск. губ. Мат. для геол. Россіи,
т. ÏÏ, стр. 236.



лѣвый берегъ оврага прорѣзанъ глубокой промоиной, въ стѣ
нахъ которой обнажается черно-бурая морена, мощи. ок. 5 ы. 
до высоты-f-15 ы. надъ р. Москвой. Непосредственно ниже 
промоины въ крутомъ берегу видно такое обнаженіе:

Оби. 18-е.
0. Почва и делювій глиннето-песчапый . 2 м.

Q,|m'. 1. Морена темно-бурая съ валунами, безъ ясныхъ
включеній юрскихъ породъ . . .  5 ,5 м.

Qfp1. 2. Пески чнстыемелко зернистые, то чисто кварцевые, 
то глинистые, безъ слѣдовъ галекъ; мѣстами неясно 
косвепнослонстые. Уровень ручья здѣ сь+ 11  н. надъ 
р. Москвой; видно до в о д ы ..........................  5 м.

Б ъ  20-тп шагахъ ниже обп. 18-го въ руслѣ рѣчки обна
жены огромныя плпты желтоватаго известняка-, на томъ же 
почта высотномъ уровнѣ, что п подошва 18-го обнаженія. 
Ниже по ручью небольшія (1 — 3 ы ) обнаженія С2— извест
няковъ, выступаютъ уже въ берегахъ, до выхода ручья на 
бпчевннкъ р . Москвы, въ 3-хъ мѣстахъ. Приблизительно 
ок. у 4  вер. отъ устья въ правомъ, подмываемомъ ручьемъ, 
невысокомъ (4 м.) обрывчикѣ берега видно небольшое обна
женіе:

Обн. 19-е.
Qu. 0. Почва п перемытая морена . . . .  0,5 м.

Q ііп1 . 1. Черно-бурая морена съ кристаллическими валу
нами и обильными включеніями измятыхъ прослоекъ 
черной елюднстой юрской глину съ отчетливыми зер
калами скольженія; кромѣ черной мастичной глины 
(оксфордскаго типа) нерѣдко попадаются въ моренѣ 
включенія черно-зеленыхъ песковъ, съ небольшими 
обломками портландскихъ фосфоритовъ и белемнитовъ, 
перемѣшанныхъ съ валунными элементами (кремне
выми и кристаллическими гальками). Мощность мо
рены, спускающейся до воды . . . . .  ок. 4 м. -

Отсутствіе подморенныхъ песковъ, очевидное залеганіе мо
рены на 7— 8  м. ниже уровня С2 — известняковъ, обнажаю
щихся выше по ручью, ничтожность обнаженія по длинѣ— ок. 
6  м., и нахожденіе его въ предѣлахъ высоты современныхъ



аллювіальныхъ отложеній, достигающ ихъ здѣсь мощности 6  м ., 
и, наконецъ, пеобычно пестрый измятый характеръ морены съ 
зеркалами скольженія включенныхъ ю рскихъ породъ— все это 
приводитъ насъ къ  заключенно, что мы имѣемъ здѣсь дѣло 
съ оиолзпемъ нижней черно-бурой морены, съ обычными доя 
нея  включеніями горскихъ породъ.

Несомнѣнно къ  этому именно пункту относится выш еука
занное Траутшольдоыъ и цптироваипое С. В . Н икитш ш мъ 
нахожденіе черныхъ песковъ съ О х , fulgens .

Нижеприводимыя оппсавія сосѣдней мѣстности вполнѣ под
тверждаютъ невозможность присутствія здѣсь не только ко
ренны хъ аквпдонскихъ (верхне-волж скихъ) отложеній, но и 
всей толіцп лортландскаго (нпже-волжскаго) и секвалска-го 
ярусовъ.

с. Каринское.

П о дорогѣ изъ д, Дьяковой въ  с. Карпнское въ  верхней 
части коренного берега видна морена, а  ниже (приблизитель
но 4 -1 0 м. надъ р . Москвой) повсюду видны старыя за
брош енныя ямы доя добычи известняка.

Н а  1Д  версты ниже с. Карпнскаго въ  лѣвомъ берегу 
р, М осквы видно:

Оби. 2 0 -е .

0. Осыпи песчаныя,
У-’!. 1 . П ески крупнозернистые съ прослойками галекъ;

ясно видны н а ............................................................2  м.
Q îm 1. 2 . М орена б у р а я ..............................................3 ,5  м,
Q îp 1, 3 , П ески мелкозернистые, чистые, непосредственно 

подъ мореной мѣстами уплотненные въ  известковпстый 
песчаппкъ, незначительной мощности (2— 5 с .м .); 
впдно до осыпей . . , ок. 2  м.

Н иж е весь берегъ усѣянъ мелкш ш  обломками известняка,

Веаымяниая рѣ чка д. Хаустоеой 
(впадаетъ слѣва въ  р . М оскву ниж е с. Карпнскаго),

Недалеко отъ устья рѣчки въ  крутомъ лѣвомъ берегу, не
посредственно выше д. У стья находится хорош ее, длиною 
до 1/ а версты, обнаженіе:



Обн. 21-е.
0. Почва и культурный с л о й ................. 0,5 ы.

Q,3. 1. Пески косвенно слоистые съ галечниками 1,2 м.
QJm1. 2. Морена б у р ая ............................................ 3,5 ы.
Ф р \  3. Пески чистые; видно . . . . . . . .  3 ы.

4. Осыпи песковъ до в о д ы ..........................5 ы.
Верхъ обнаженія представляетъ отчетливо выраженную го

ризонтальную поверхность террасы, лежащей на высотѣ 
ок .-(-і5  м. надъ р. Москвой.

На 1/ 2 версты выше д. Устья надъ мельничнымъ прудомъ 
имѣется обнаженіе, въ ннжней части котораго видна бурая 
морена ыощн. ок. 6  м., прикрытая слоистыми песками, то 
чистыми, то глинистыми, мощи. ок. 5 м. Въ верхней части 
песковъ неясно залегаетъ прослойка, мощи- до 1,5 м., рых
лой неясно слоистой красно-бурой, грубо песчанистой глины 
(перемытая морена?).

До д. Спасской въ 2-хъ пунктахъ но правому берегу видны 
обнаженія черно-бурой морены на высоту 2— 4 м. надъ водой. 
Въ одномъ пунктѣ видно въ моренѣ значительное включеніе 
(1 X 4  м.) черной слюдистой юрской глины, въ среднихъ 
частяхъ совершенно лишенной ледниковыхъ элементовъ. Въ 
другомъ мѣстѣ видны подъ мореной чистые кварцевые пески, 
ок. 2 м. мощи. Выше д.~ Спасской подъ мельницей виденъ 
крутой обрывъ праваго берега, состоящій на всго почты вы
соту, ок. 1 2  м., ызъ бурой плотной морены, изъ подъ ко
торой на у р .+ 9  м. надъ р. Москвой выходитъ сильный 
ключъ.

Выше д. Спасской до д. Вол. Хаустова видна въ бере
гахъ только бурая морена.

р. Дубежна (не назвала на каргѣ; впадаетъ слѣва въ 
р. Москву жиже д. Утье).

д. Анашкина стоитъ на ясно обособленномъ пологомъ 
холмѣ ( + 4 7  ы. надъ р. Москвой), сложенномъ, какъ видно 
въ промоинахъ дороги и крутого спуска къ р. Дубежнѣ, изъ 
красно-бурой морены. Въ глубокомъ лѣсистомъ оврагѣ р. 
Дубежны, начиная отъ д. Анашкиной почты на протяженіи 
двухъ верстъ нѣтъ никакихъ обнаженій. Мѣстами только



нѣсколько ш ш е  среддпы высоты крутого склона видны какіе 
то рыхлые желтоватые пески, неизвѣстнаго происхожденія. 
Н а  разстояніи ок. 2 верстъ ниж е д. Анаппспиой въ  лѣвомъ 
крутомъ берегу находится хорош ее обнаженіе такого состава:

Обы. 2 2 -е  (рис. 2 7 ).

0. П очва и 9.ЛЮВІЙ подзолисты й. . . . . 0 ,5  м.
Q îm 2. 1. М орена красно-бурая, съ крупными валунами, 

вверху (ок. 1 м.) слабо измѣненная . . . . 4 ,5  ы.
Q ’p2. 2 . П ески слоистые желтые п сѣрые съ частымп

мелкими гальками; въ  основаніи рыхлый конгломе
ратъ пзъ крупны хъ и мелкихъ валуновъ . 5 ,5  м.

Q itn М орена темпо-бурая, очень твердая; уходитъ подъ 
уровень рѣчки, составляя неразмываемый перекатъ; 
до в о д ы ............................................................................. 5 м.

В ерхъ обрыва представляетъ горизонтальную поверхность; 
хорошо выраженной терасы  (о к .-(-1 7  м. надъ р . М осквой), 
простирающ ейся на 2 — 3 версты къ  востоку.

Н ѣсколько ниж е 22 -го  обн. въ  томъ ж е лѣвомъ берегу виденъ 
у водыыа высоту 1 ,5  м. и длиною ок. 5 м. выходъ раздробленной и 
затѣмъ спрессованной черной глины, въ  которой найденъ 
Cardioceras пзъ труппы Conlati п конкреціи колчедана. 
Сплошь мелкораздроблеиный характеръ породы указываетъ 
на ея вторичное (валунное) залеганіе, но ш ікакнхъ, даже 
мелкихъ, валупчпковъ на нѣкоторой глубинѣ въ  породѣ не 
обнаружено. Подошва этого обнаженія черной глины о к . +  
7 ы. надъ ур. р . М осквы. До пересѣченія р . Дубежной 
большой дороги, за  которой она выходитъ въ  современную 
аллювіальную долину р . М осквы, видны еще два обнаженія 
ниж ней черно-бурой морены, высотою ок. 5 м.

д. А никова— д. Л уцино .

Коренной правый берегъ р. М осквы отъ ді Анпковой до 
с. Луцпна, постепенно повыш аю щ ійся, достигаетъ максимума 
высоты в ъ _ |_ 5 0  м. надъ р. М осквой приблизительно на се
рединѣ разстоянія между этпмп пунктами, п затѣмъ посте
пенно ж е опускается до вы соты _|_і5  м. передъ с. Луцпномъ. 
Благодаря любезному содѣйствію владѣльцевъ здѣш нихъ дачъ



Рис. 27 Профиль лѣваго берега р. Дубѳжны, около 2*хъ верстъ
ниже д. Анашкиной.

Оба. 22, м&сшт. Ѵюо»



удалось выясішть нѣсколько своеобразное строеніе этого бе
рега съ достаточной полнотой 1).

Приблизительно на серединѣ разстоянія между д. Гигере- 
вой и Ашіковой на ур .-{-22  м. надъ р. Москвой обнажена 
въ дождевыхъ промоинахъ красно-бурая грубо песчанистая 
глина съ мелкими .валунами (верхъ нижней морены?), при
крытая глпипсто-песчаньшъ делювіемъ, мощи. ок. 0 ,5 — 1 ы.

Начиная отъ д. Аяцковой, вдоль коренного берега р. Мо
сквы до дачи r -жп Сперанской (противъ устья р. Дубежны) 
идетъ отчетливо выраженная древне-аллювіальная терраса 
высотою 16 — 17 м. надъ р. Москвой (измѣрены пункты 
дачъ Сперанской, Голоушева и Лопатиной), строеніе которой 
хорошо выясняется изъ нижеслѣдующаго обнаженія, нахо
дящагося около сада г. Голоушева:

О бн . 2 3 -е .

0. Почва песчаная........................................... 0 ,5  м.
Q i. 1. Пескп среднезерннстые, желтые, слопстые, вверху 

слабо глинисты е...................... .................................. 3 м.
Q iin1. 2 . Морена бурая п л о т н а я ...............................2 ы.
Q,lp l. 3. Пескп мелкозернистые бѣлые; видно . . 6 м.

4. Осыпь песковъ, обильная мелкпші фосфоритами, 
сильно окатанными, портлаидскаго яруса, выпавшими, 
повіцпмому, изъ подошвы песковъ 3-го горизонта; 1  м.

Qxf. 5 . Первая плотная глина съ Cardioceras cordcitum, 
Bélemnües Panderi,  колчеданомъ и рѣдкими фос
форитовыми кошерепіями; по глиігѣ слабые ключи, об
разующіе небольшія болотники; видно . . . .  1  м.

6 . Бпчевникъ до в о д ы ...................................... 4  м.

Нѣсколько десятковъ шаговъ ниже обн. 23-го подъ дачей 
г-жи Сперанской искусственно обнаженъ на бнчевникѣ жел
товатый, богатый ископаемыми верхне-каменноугольный из
вестнякъ, верхняя поверхность котораго находится на ур.-}- 
4 м. надъ р. Москвой. Мѣстами среди старыхъ отваловъ 
видны груды черной юрской глины. Та же юрская глина, 
мощи. OK.-2-M., встрѣчена надъ известнякомъ въ колодцѣ

г) Пользуюсь здѣсь случаемъ выразить мою признательность Л. Н. 
Сперанской, Г. И. Россолимо и С. И. Скадовскому за сообщеніе цѣн
ныхъ геологическихъ данныхъ и другое содѣйствіе моимъ изслѣдова-
НІЯМЪ,



г-жи Сперанской. Хотя въ  осыпяхъ подъ обн. 23-м ъ най
дено ок. 2 0  фуи. фосфоритовъ портландскаго яруса, но въ 
сохранившейся породѣ колодца среди юрскихъ породъ видны 
только глины оксфордскаго яруса съ Cordioceras cordcctum 
и Belemnites Panderi, слѣдовъ же портландскаго яруса не 
обнаружено. За  это, впрочемъ, говорить и ничтолшая мощ
ность сохранившейся здѣсь юры.

Н е доходя ок. 1 версты до с. ЛГуцина заросшій въ верх
ней части обрывъ коренного берега представляетъ рядъ-об
наженій ледниковыхъ отложеній. В ъ первомъ обнаженіи этого 
ряда видна бурая морена съ обломками валуновъ, мощи. ок. 
5 м.; подошва морены на y p . - f 4  м. надъ р. Москвой; подъ 
мореной мелкозернистые косвенно слоистые нески, обращен
ные мѣстами непосредственно нодъ мореной въ известковп- 
стый песчаникъ, мощ. до 10 с. м. Песковъ подморенныхъ 
видно ок. 1  м. надъ низкимъ бичевникомъ.

В ъ слѣдующемъ обнаженіи идентичнаго состава видимый 
низъ морены лежитъ уже на ур. 2, надъ р. Москвой при 
чемъ песковъ подморенныхъ трудно и подозрѣвать выше 
уровня р. Москвы, т .-е ., нодошва морены спускается, повпдп- 
мому, до уровня р. Москвы.

В ъ слѣдующемъ обнаженіи, на разстояніи ок. 100 саж. 
отъ предыдущаго, подошва морены, подстилаемая мелкозер
нистыми песками съ песчаникомъ вверху, находится на ур. 
-j- 6  м. надъ р. Москвой, и, наконецъ, наиболѣе полное об
наженіе можно прослѣдить въ крутой глубокой нр омоинѣ, 
прорѣзающей коренной берегъ отъ кладбища с. Луцина къ 
р. Москвѣ. Здѣсь видно:

Обн. 24-е.

Qi.

Qjin1.
Qîp 1.

1. Пески сыпучіе дюннаго характера, съ много
численными отшлифованными вѣтромъ кремневыми 
валунам и ..................................................   7,5 м.

2. Пески плотные глинистые, внизу съ мелкими
валунам и...................................................................... 4 , 6  м.

3. Морена бурая съ крупными валунами 3 ,5  м.
4 . Пески мелкіе чистые, мѣстами косвенно-слои

стые; ви дно .........................................................ок. 6  м.
5. Осыпи и бичевнпкъ до ур. р. Москвы; 4 м.



И а  днѣ рѣки противъ обп. 24-го  замѣтна каменистая 
мель, состоящая почта исключительно изъ обломковъ камен
ноугольныхъ породъ— можетъ быть полуразрушенный выходъ 
коренныхъ известняковъ.

Описанная С. И . Никитинымъ область дюнныхъ песковъ 
выш е с. Лунина, представляетъ развѣваемый вѣтромъ вос
точный край высокой дюнной гряды, идущей надъ выше
указанной древне-аллювіальной террасой, параллельно берегу
р. Москвы.

И а  разстояніи ок. І 'Д  вер. иа W отъ кладбища на вер- 
щ іш ѣ этой сполна заросшей смѣшаннымъ лѣсомъ гряды въ 
имѣніи Г . И . Россоллмо выкопанъ колодецъ, глуб. 2 3 ,5  м., 
проходившій сплошь сыпучими песками, въ  подошвѣ кото
рыхъ лежатъ очень крупные валуны кристаллическихъ н 
другихъ породъ; идентичное строеніе обнаружено въ  колодцѣ 
глубиною 2 2 , 8  м. (соотвѣтственно болѣе низкому положенію 
колодца) въ  имѣніи С. И . Скадовскаго иа разстояніи ок. 
100  саж. далѣе къ W . Вполнѣ, почти, соотвѣтствуетъ диу 
колодца выходъ „Ключа Ч ехова” въ  имѣніи Г . И . Россо- 
лпмо, на ур.— 24  м. ш ш е  устья колодца, и на уровнѣ-1- 
26 м. надъ р. Москвой. Эта дюнная гряда, спускаясь кру
тымъ склономъ къ древне-аллювіальной терассѣ, т .-е . на N ., 
имѣетъ явный, хотя и менѣе крутой, склонъ и на S— дорога 
пзъ с. Лунина въ  д. Волкову.

д. Я гунина .

И а протяженіи ок. ’ / 2  вер. вся высота современной аллю
віальной террасы лѣваго берега р. М осквы, на которой 
стоитъ д. Ягунина, образуетъ сплошное обнаженіе юрскихъ 
породъ такого состава:

Обн. 2 5 -е .

0. П очва н тонкій слой перемытыхъ песковъ съ 
кристаллическими гальками, обломками белемнитовъ 
и  оксфордскихъ ф осф оритовъ ...................0 ,5 — 1 м.

Seq(7) 1. Ч ерпая слюдистая глина безъ ископаемыхъ, 
сильно разруш енная; граница съ подстилающей по
родой неясна......................................................... ок. 1  м.



Oxf. 2. Темно-еѣрал плотная глина С'ь частыми круп
ными фосфоритовыми конкреціями, бурыми внутри и 
сѣрыми снаружи, содержащая какъ типичныхъ Саг- 
dioceras cordatum, такъ и др. аммонитовъ изъ груп
пы cordati; въ глинѣ часты Belemnites Panderi, В . 
bresicixis. Въ осыпи найденъ обломокъ очень боль
шого (до 0,2 ы. діаы.) Cardioceras aff. kostromense, 
выполненный свѣтло сѣрой нзвестковистой породой, 
до в о д ы ......................................................................3 ,5 м.

Въ оврагахъ, прорѣзающихъ коренной лѣвый берегъ къ 
N  отъ д, Ягуниной видны только перемытые слоистые пески, 
прикрытые слабо слоистыми свѣтло-бурыми суглинками тер
расоваго типа.

Р .  ' Островка.

Въ верхней части рѣчки до д. Пестовой обнажается въ 
нѣсколькихъ пунктахъ только красно-бурая морена. Ниже 
д. Пестовой видны подморенные мелкіе пески, а непосред
ственно за д. Мартьяновой въ  руслѣ небольшого ключа обна
жается черная слюдистая секванскал глина съ Cardioceras 
alternans и колчеданомъ.
Ниже д. Мартьяновой почти на 1 версту часты небольшія 
обнаженія секванской глины, но за д; Островной до устья 
выходовъ юры уже не встрѣчаются.

Р .  Сторожка ’).

Отъ самаго монастыря въ низкомъ, болотистомъ, заросшемъ 
мелкимъ лѣсомъ, лѣвомъ берегу р. Сторожки обнаруживается 
рядъ обнаженій черной слюдистой глины секванскаго яруса 
съ Cardioceras alternam, выступающей надъ уровнемъ рѣчки 
на 1— 3 м. Обнаженія секванскаго яруса, прикрытыя толщею 
аллювія, тянутся почти непрерывно болѣе 1  версты до кру
того обрыва коренного берега, подходящаго къ рѣкѣ въ 
мѣстности „Америка®, гдѣ видно слѣдующее обнаженіе:

') На геол. картѣ 57 л. эта рѣчка названа Разварней, но на 2-хъ 
верстной п 10-тп верстной картѣ названа Сторожкой.

Изслѣдованіе фосфоритовъ. 24



Оби. 2 6 -е  (рпс. 23).

1. П очва и  слабо слойстый свѣтло-бурый сугли
нокъ, разбитый вертикальными трещинами . . 1 м.

Q îm 1. 2. Морена темно-бурая плотная................ 2 ,5  м.
QxP1. 3 . Пески мелкозернистые разные —

а) Глпнпстые лёссовидны е................ ок. 0 ,5 — 1 м .
б) Среднезернпстые чистые слоистые. . . ок. 6  м.
в ) Очень мелкозернистые желтые . . . . ок. 3 м.
г) Мелкозернистые желтые сильно слюдистые (т ш ш ія  
половина этого слоя на протяженіи 1  метра отъ его
подошвы— не в и д н а ) ; ......................................ок. 2  м.
Общая мощность, 3-го горпзонта до верха 4-го о к .1 2 м.

8 eq. 4 . Черная слюдистая глина секванскаго типа, въ 
верхней части измятая; видна до воды . . . 2 м.

Н а %  вер. выше обн. 26-го  въ  томъ же лѣвомъ берегу 
видно обнаженіе черно-бурой морены, мощи. ок. 6  м ., съ 
подстпдагоищми мелкими слоистыми песками; но юрскихъ отло
женій уже нигдѣ дальше вверхъ по р . Сторожкѣ не видно. 
П одъ д. Дюдьковой въ  правомъ берегу видно обнаженіе черно- 
бурой морены мощн. ок. 6  м. съ подстилающими ее ігёлко- 
аврішстыым слоистыми песками видимой мощности ок. 3 м.

Н а 100  шаговъ ниже въ томъ ж е берегу видно хорошее 
обнаженіе древне-аллювіальныхъ отложеній, съ прѣсноводными 
моллюсками (P is id iu m V a Iv a ta  и др.).

Р .  Л ахабкя и  -ручей 9. М арьиной1).

По р. Нахабнѣ, отъ верховьевъ до д, Аляуховой, гдѣ рѣчка 
запружена въ  пологихъ берегахъ, не видно ипкакнхъ обнаженій. 
Нпже д. Аляуховой, до запруды въ  усадьбѣ Введеиское, посте
пенно появляются въ  берегахъ выходы темно-бурой морены, при
крытой перемытыми террасовыми песками съ конгломератомъ 
изъ ледниковыхъ валуновъ въ основаніи. Мощность морены 
ниже д. Клоповой въ  отдѣльныхъ обнаженіяхъ достигаетъ 
5 метровъ. Противъ д. Клоповой наблюдаются древие-аллю- 
віальныя озерныя отложенія съ туффомъ п моллюсками.

Въ небольшомъ безымянномъ ручьѣ, впадающемъ въ  р. 
Москву на 1 в. ниже р. Нахабшг, отъ верховьевъ до д.

О На I  версту* ниже устья р. Нахабвя.



Q?.

Qim*.

1 .

QÎP1.

S e q .

2 .

3.

7p. p. Сторожка*

Pnc* 28, Профиль лѣваго берега p. Сторожки выше монастыря въ 
мѣстности „Америка". Ожб. 26, масшт. у100.



Марьиной обнажаются ледниковыя отложенія, а  на ‘/  в. ниже 
д. Марьиной выступаете надъ уровнемъ рѣчки черная слюди
стая портлаыдскал гліш а съ B dem nites absolutus. Нѣсколько 
ниже въ  оползневомъ обнаженія выступаетъ глауконитовый 
песокъ, мощи. 0 ,2 5  м., переполненный фосфоритами, лежа
щими на черной секваыскон глпиѣ. К ъ  сожалѣнію, этотъ 
первый по р. Москвѣ выходъ портландскаго фосфоритонос
наго пласта, обнажается на очень незначительномъ протяже
ніи п въ  условіяхъ недостумныхъ для точнаго количествен
наго выясненія, безъ большихъ земляныхъ работъ.

Н а много десятковъ т а г о в ъ  ниже выхода этого фосфорито- 
носнаго горизонта въ  руслѣ ручья разбросаны въ большомъ 
количествѣ портлаидскіе фосфориты, выходы же секванекой 
глины продолжаются почти до самаго устья. Судя по коли
честву фосфоритовъ въ  оползневомъ обнаженія, глаукоппто- 
вый слой содержите здѣсь не менѣе 4 0  пуд. на 1 кв. сажень, 
протяженность же выхода пласта надъ ур. рѣчки, считая на 
обоихъ берегахъ, ок. 1  версты.

Урочище Можжинка, между городомъ Звенигородомъ и
с. К озинш іъ.

Н а 2 версты къ О отъ г. Звенигорода, по большой до
рогѣ, гдѣ р. М осква подходитъ къ самой дорогѣ, на бпчев- 
никѣ на протяженіи ок. ’/  вер., подъ обширными отложе
ніями древне-аллювіальныхъ туффовъ, многократно упоминав
ш ихся въ  геологической литературѣ (Фишеръ фонъ-Вальдгеймъ, 
Рулье, Траутшольдъ, Нпкптппъ), появляются впервые въ  бе
регахъ р. Москвы обнаженія породъ портландскаго яруса 
такого состава:

Оби. 2 7 -е .

0. Пологій склонъ бичевнпка, прикрытый небольшою 
толщею глинистаго торфа, составляющаго подошву 
мощныхъ туффовыхъ отложеній, лежащихъ непосред
ственно на портландской глинѣ.

Prt.
1. Черпая слюдистая глппа съ Bélemniies absolutus 

п отпечаткаып крупныхъ Virgatites virgatus\ ок. 1 ,5  м.
2. Глауконитовый песокъ, переполненный крупными



фосфоритовыми сростками, цементированными въ верх
ней части темно -  сѣрымъ песчанистымъ фоофори- 
т о м ъ .......................... .................................................... 0 , 2  м.

Seq. 3 . Черная слюдистая глина, обильная ископаемыми 
[Caràioceras altemans, Bdem nites Paml&n, Q-оиЫіа- 
cordata, Macrodon, Detalium  н  др.) секванскаго 
яруса; до воды ................................................ 0 ,5 — 2  м.

Фосфоритовый слой имѣетъ явное, хотя и слабое (ок. 
2 — 3°; на 50 метр. обнаженія паденіе ок. 2 м .) паденіе 
на О. Весьма замѣчательно, что въ нижней части обнаженія, 
гдѣ иодошва фосфоритоваго слоя лежитъ всего на 0,3 ы. 
надъ уровнемъ р . Москвы, оиъ рѣзко обрывается, повпди- 
мому вслѣдствіе поперечнаго сброса съ опусканіемъ восточ
наго врыла, такъ какъ ниже прекращенія фосфоритоваго 
пласта черная портландская глина уходитъ йодъ воду н при
сутствіе фосфоритоваго слоя не удалось обнаружить подъ 
водой, до глубины 0,5 м. П о приблизительному подсчету на 
1 кв. сажень фосфоритоваго пласта приходится здѣсь 3 5 — 40 
пуд. фосфоритовъ. Все 27-е  обнаженіе фосфоритоваго слоя 
простирается н а  1 2 0  метровъ.

По правому берегу ручья, впадающаго непосредственно 
выше обн. 27-го, на нѣсколько десятковъ шаговъ выше мо- 
тса большой дороги, обнажается черная портландскяя глина 
(над-фосфоритовая) съ крупными Virgatites virgtxbus на вы
соту 0 ,8  м. надъ ручьемъ. Выше по ручыо еще нѣтъ обна
женій юрскихъ породъ— оба берега его высотою до 2 0  и. 
состоятъ виш у изъ слоистыхъ мелкозернистыхъ песковъ, 
иощн. 9 — 10 м., прикрытыхъ толщею черно-бурой морены 
различной мощности. В ъ контактѣ съ  морено# п есщ  обра
щены въ известковнстый песчаникъ, мощи. 0 ,0 5 — 0,1 ы.

Обширная и мощная (ок. 8  м.) залежь туффа есть несом
нѣнно древне-аллювіальное (террасовое) отложеніе, какъ это 
видно изъ слѣдующаго нѣсколько схематизированнаго обна
женія:

Обн. 28-ое.

0. Почвенный слой....................................... 0 ,2  ы.

Образуетъ поверхность отчетливо выраженной террасы, на



уровнѣ ок. 19— 21 м. 3) надъ р . Москвою, окруженной съ 
N  и W  высотами ледниковыхъ отложеній (морены).

Q i. 1 . Суглинокъ бурый, безъ слѣдовъ галекъ; ок. 2 м.
2. П ески желтоватые мелко и среднезернистые, 

плохо обнаженные па спускѣ къ дорогѣ; ок. 6  м.
3. Отложеніе туффа. В ъ  верхней части рыхлые

слои мелкихъ сростковъ, пересыпанныхъ мучнистой 
нзвестковпстой массою (ок. 3 м.). Н иж е— плотные 
глыбоватые слои, образующіе подъ дорогой вер
тикальный обрывъ, высотою ок. 3 м. В ъ  туффѣ масса 
прѣсноводныхъ ' н  наземныхъ моллюсковъ {Bythinia  
tentaculata, Pîamorbis vortex, P . contortus, Q ulnana  
ouata п др.) и мѣстами скопленія п прожилки порош
коватаго марганцоваго минерала. Н иж е обрывчика 
туффъ постепенно обогащается г л п н и с т т т  п торфя
нистыми элементами, переходя в ъ  подошвѣ въ  тонко
слоистый глпинсто-известновпстый торфъ. Общая ыощ. 
отложенія туф ф а...............................................ок. 8  м.

P r t .  4 . Портландская глина, аналогичная глинѣ (P r t .)  
обн. 27-го.

с. Лозано.
Подъ церковью с. Козина имѣется крутой обрывъ, сло

женный пзъ послѣтретичныхъ отложешй слѣдующаго со
става:

Обн. 2 9 -е .

( 1 . Почва и  бурый песчаный суглинокъ бозъ валу-
|н у в ъ ................................................................................ 1 м.

Q 2  I 2 . ПеСки слоистые крупнозернистые съ галькамщ 
’1’ |в ъ  основаніи рыхлый конгломератъ изъ крупныхъ и 

| мелкихъ кристаллическихъ и другихъ валуновъ; 
|о к ........................................................................................ 6 ,5  ы.

Q îm 1. 3. Морена бурая съ крупными и огромными (до-
1 ,5  м.) валунам и........................................................... 6  м.

4. Н иж е до воды идетъ пологій, совершенно сухой
бнчевникъ до ур. р . М о с к в ы ............................... 2 м. *)

*) Благодаря очень вѣтряной и дождливой погодѣ намѣренія ве впол
нѣ ТОЧНЫ;



Въ руслѣ овражка выше села обнажены рыхлые мелкозер
нистые желѣзнстые песчаники, мощностью ок. 0 ,3  м., лежа
щіе на  мелкихъ пескахъ; эти песчанивн, повидпмому, подмо
ренные. Такіе же песчаники выходятъ на бичевникѣ изъ подъ 
праваго аллювіальнаго берега р . Москны н а г/ г версты выше 
с. Аксиньина.

с. Аксиньино.
Начиная отъ верхняго конца села .лѣвый берегъ р. Моск

вы образуетъ крутой высокій (18 м.) обрывъ, постепенно по
нижающійся внизъ но теченію до 9 м. и затѣмъ съ слабымъ 
изгибомъ переходящій въ современную аллювіальную террасу 
( 6  м. надъ ур. р. Москвы). У  верхняго конца нодъ училищемъ 
составъ берега таковъ:

Обн. 30-е.

0. Почва песчаная.
Q ,. 1. Пески крупные перемытые съ галечникомъ и

валунами въ  о с н о в а н іи .................................3,5 м.
Qîm1. 2. Морена бурая съ крупными валуиаым 7,5 м.
Q ip1. 3. Пески чистые мелкіе, въ контактѣ съ мореной 

уплотненные въ  пзвестковнстый песчаникъ, мощн. 
0 ,0 5 — 0,1 м; (въ руслѣ овражка, идущаго изъ се
редины села, этотъ же песчаникъ выступаетъ крѣп
кимъ карнизомъ, мощ. 0,3 м.). Пески видны до осы
пей бпчевника.

4. Совершенно сухой бичевппкъ до воды 3,5 м.

с. Иславское.
Въ вершинѣ нзгнба р. Москвы подъ с. Иславскпмъ правый 

берегъ ея образуетъ хорошее обнаженіе, идентичное по со
ставу п почти идентичное по мощности составляющихъ его 
отложеній съ обн. 30-мъ.

З ш о л и н а  гора.
Н а s/ i  вор- ниже с. Иславскаго правый берегъ р. Москвы 

образуетъ подъ урочищемъ „Нпколина гора“ крутой, длиною 
болѣе 1  версты, обрывъ, на протяженіи котораго мы отмѣ
тимъ три обнаженія— одно вначалѣ (обн. 31), второе (32) 
н третье (83) недалеко отъ конца обрыва.



Обп. 31-е.
1. Глинистый дюнный песокъ . . . . 1 м .
2 . П ески слоистые средне и крупнозернистые съ 

гальками; въ  основаніи рыхлый конгломератъ изъ мел
кихъ и крупныхъ валуновъ, мощи. ок. 0 ,2  ы.; 4  м.

3 . Песчаникъ мелкозерішстыйр, жавыи, рыхлый, от
четливо косвенно слоистый; обнаженъ вертикальной 
с т ѣ н о й ......................................... . . . .  4 ,5  м.

4 . Конгломератъ желѣзпстый изъ большихъ и ма
лыхъ кремневыхъ валуновъ, пересыпанныхъ пескомъ, 
связанный желѣзпстымъ цементомъ. Среди валуновъ 
конгломерата послѣ усиленныхъ поисковъ найдены 
двѣ маленькія гальки кристаллическаго слюдистаго 
сл а н ц а ............................................................ 0 ,2 — 0,3 м.

5. Глина свѣтло-сѣрая, вязкая, плотная; видна
ок. 1  м.

6 . Сухой бпчевнпкъ до воды . . . . 2 м.

Оби. 3 2 -е .

Находится н а  3Д  вер. ниже обн. 31-го.
Q?. 1. П ески средне и крупнозернистые съ  прослойками

галекъ; въ  нижней половинѣ съ прослойками до 0 ,5  м. 
мощностью грубо песчанистой слоистой бурой глины 
съ гальками; въ  основаніи рыхлый конгломератъ изъ 
крупныхъ и мелкихъ галекъ . . . . ок. 1 0  м.

Q /m 1. 2 . Морена б у р а я ............................................1 ,8  м.
Q îp1. 3 . П ески мелкозернистые чистые; видны ок. 3 м.

4 . Осыпи и  бичевыикъ до воды . . . 5 м .

Н а 30 ш аговъ выше обн. 32-го  морена совершенно вык
линивается, такъ что конгломератъ 1 -го гор. лежитъ непо
средственно на пескахъ 3-го гор.

Н а 60  ш аговъ ниже обн. 32-го  находится слѣдующее об
наженіе:

.Обн. 33-е.

0. П очва подзолистая п п о д зо л и с ты й  суглинокъ.
0 ,5  м.

'Q lm \ 1 . М орена бурая обильная валунами. . 11 м.
0 \ р \  2. П ески мелкіе, бѣлые,, слоистые, видны . 2 м.

3. Осыпи и сухой бпчевнпкъ до воды . . 2 м .



И зъ сопоставленія трехъ предыдущихъ обнаженій особенно 
хорошо видно обычное для большинства обнаженій Моск. г. 
лпнзовпдное залеганіе нижней морены, а также рѣзкая раз
ница въ  возрастѣ песковъ и песчаниковъ 2 -го и  3-го гор. 
31-го обнаженія. Остается вполнѣ загадочнымъ возрастъ вяз
кой сѣрой глины гор. 5-го обн. 31-го. Можно только ска
зать, что ея возрастъ несомнѣнно доледниковый, такъ какъ 
она покрывается конгломератомъ, въ  которомъ внервые (снизу) 
появляются слабые слѣды эрратическихъ валуновъ— двѣ га- 
лечкп слюдистаго сланца. Съ другой стороны характеръ этой 
породы и  уровень ея залеганія рѣшительно не позволяютъ 
видѣть въ  ней какой нпбудь членъ юрскихъ пли мѣловыхъ 
отложеній.

Р .  Вяэемка.

По р. Бол. Вяземкѣ только въ  ея верховьяхъ, нѣсколько 
выше сліянія М. Вяземки съ Б . Вяземкой, видны въ  нѣс
колькихъ пунктахъ подъ темно-бурой мореной мощн. до 5 м. 
аквилонскіе бѣлые и  сѣрые слюдистые пески съ прослойкой 
песчанистыхъ фосфоритовъ зоны Beriasella riascinensis, подъ 
которыми лежатъ зеленые п буроватые глауконитовые песча
ники съ Oxynotic&ras catenulatum  н  О. fulgens, а  передъ 
самымъ сліяніемъ рѣчекъ выступаютъ изъ подъ уровня воды 
на 1 м. портлапдскія черныя слюдистыя .глины съ Веіетпі- 
tes absotutus.

Къ сожалѣнію нигдѣ ниже по Б . Вяземкѣ не видно обна
женій коренныхъ породъ, хотя между с. Назарьевьщ ъ и  д. 
Папушевой м нужно было бы ожидать выхода на уровнѣ 
рѣчки портлаидскаго фосфоритоваго слоя.

Подъ с.. Уборы почти на 1 версту тянется красивый чи
стый обрывъ, сложенный въ верхней половинѣ пзъ слоистыхъ 
деревнеаллювіакьныхъ песковъ съ гальками, а  въ нижней пзъ 
бурой морены, мощн. ок. б ы.; подошва морены скрыта подъ 
осыпями. П оверхъ древнеаллювіальныхъ слоистыхъ песковъ 
въ  береговомъ разрѣзѣ видны куполы дюнныхъ песковъ, имѣ
ющихъ обширное распространеніе между Николиной горой и 
с. Уборы.

Противъ устья р. Истры находится по правому берегу р. 
Москвы у д. Денисовой рѣзко выраженная удлпненно-купо-



ловидная возвышенность подъ названіемъ „Катюхгіна гора* 
съ совершенно плоской верпшной (21 м. надъ р. М осквой), 
въ плохо обнаженныхъ склонахъ которой впдны только осьшн 
глннпстыхъ песковъ съ галькамп.

Р ,  Истра.

Изслѣдованіе р. Истры начато было мною съ .самаго край
няго, вверхъ по теченію, извѣстнаго въ  литературѣ выхода 
юрскихъ отложеній, т. е. съ г. Воскресенска. Здѣсь, но лѣ
вому берету р. Истры, недалеко отъ ж. д. моста воденъ вы
ходъ сильно разрушенной черной слюдистой глины, несом
нѣнно юрской, но по отсутствію ископаемыхъ п дурному 
состоянію обнаженія неопредѣлимаго яруса; согласно съ С. И . 
Никитинымъ всего вѣроятнѣе видѣть въ  этой глинЬ нортлапд- 
скую, непосредственно лежащую на фосфоритовомъ горизонтѣ.

Слѣдующій нпже пунктъ, описанный впервые Траутшоль- 
домъ, находится на правомъ берегу р. Истры, въ  вершинѣ 
крутой ея нзлучш ш  непосредственно ниже д. Борисковой. 
Довольно крутой склонъ очень высокаго здѣсь коренного бе
рега (31 м. надъ р . Петрой) сплошь почти задернованъ, н 
только на уровнѣ ок. 6  м. надъ Истрой удалось обнаружить 
плохое обнаженіе темно-зеленаго песка съ Ozi/noticeras fu i- 
gens и  Belonnites 7'ussiensis, выше котораго лежатъ бѣлые 
слюдистые пескл болѣе верхнихъ горизонтовъ аквнлонскаго 
яруса.

П о лѣвому берегу подъ д. Лужкп невысокій крутой корен
ной берегъ даетъ такое обнаженіе:

Обн. 34-е.
1. П очва п неясно слоистый суглинокъ безъ ва

луновъ ....................................................................... .... 1 м.
Q iin2. 2 . Морена красно-бурая съ кристаллическими ва

лунами ................................................................................ 2  м.

( 3. П есокъ чистый бѣлый среднезернпстый 1 ,2  м.
4 ; Крупный песокъ съ прослойками галечниковъ;

в и д н о ................................................................................. 2  м.
о. Осыпп н бпчевнпкъ; среди галекъ бичевшіка 

изрѣдка встрѣчаются фосфориты портландскаго яруса; 
до воды ............................................................................3 м.



Пологіе склоны невысокаго коренною лѣваго берега рѣки 
Истры отъ д. Лужки почта до с. Рожественка изобилуютъ 
болотцами и желѣзпстыми ключами, изрѣдка съ отложеніями 
туффа и болотной руды, но не даютъ никакихъ обнаженій.

Ие доходя ок. вер. до д. Ано силой на бпчевникѣ и въ 
основаніи коренного праваго берега обнажаются юрскія от
ложенія слѣдующаго состава:

Оби. 35-е.
0. Осыпи слюдистыхъ песковъ.

Aq. 1. Зеленый глауконитовый глинистый песокъ съ 
обломками Oxyncticeras fulgens и другими ископае
мыми . .............................................ок. 0,5 м.

2. Буро-зеленый рыхлый песчаникъ, переполненный
р  . Rhynchonnella oxyoplychd ................ ок. 0,5 м.

3. Черная песчаная глина; видна до уровня
И с т р ы .............................................................ок. 4 м.

Нѣсколько десятковъ саженей ниже по склому праваго бе
рега длиннаго неглубокаго оврага и въ промоинахъ тропинки 
обнажены на томъ же приблизительно уровнѣ глауконитовые 
пески и зеленые песчаники, аналогичные горизонтамъ (1) и 
(2) обнаженія 35-го.

Ниже д. Ано.синой въ кручѣ праваго берега подъ мона
стырскимъ лѣсомъ обнажаются древие-аллюшальныя озерныя 
отложенія нижеслѣдующаго состава:

Оби. 36-е.

X. Суглинокъ бурый, безъ галекъ . . . .  1 м .
2. Песокъ крупный слоистый................0,5 м.
3.. Глина слоистая тонко песчанистая ок. 1- м.
4. Пески грубые, въ основаніи съ рѣдкими валу

нами кристаллическихъ породъ , . •. . ок. 1 м,
5. Глина сланцеватая, зпоколаднаго цвѣта, съ расти

тельными остатками, чешуямп и костями рыбъ и раздро
бленными обломками прѣсноводныхъ раковинъ; ок. 5 ы.

6. Песчаникъ грубый желѣзистый, переходящій
внизъ въ грубый хрящъ съ рѣдкими гальками кри
сталлическихъ породъ, до воды.................... 2 м,
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Породы озернаго отложенія (гор. 5 п 6) залегаютъ явно 
лннзовпдно, выклиниваясь съ подъемомъ нижней поверхности 
на разстояніи ок. 100 шаговъ вверхъ по теченію п на раз
стояніи ок. у  верстъ внизъ по теченію..

Непосредственно ниже озернаго отложенія въ томъ же 
правомъ берегу впдно:

Оби. 37-е (рпс. 29).
1. Бурый суглинокъ съ рѣдкими валунами; 0,7 м.

QV 2. Пески крупные слоистые съ гальками, въ осно
ваніи крупные в а л у н ы .....................................2 м.

QJm1. 3. Морена бурая съ валунами . . . . 3 ы.
Aq. 4 . Песокъ зеленый рыхлый съ Oxynoticeras ful- 

gens п др. ископаемыми . , . . 0,5 м.
[ 5. Песчаникъ ржаво-бурый, переполненный Шіуп-

р t J chonella o xyo p tych a ..................................... 0,5 м.
) 6. Глпна черная слюдистая съ Belemniets absolu-
' tus; видна до воды......................................... на 1 м.

Вверхъ по теченію пески 2-го гор. быстро увеличиваются 
въ мощности на ечетъ подстилающей морены, такъ что на 
разстояніи ок. 30 шаговъ пески достигаютъ мощности б мет
ровъ, а морена сполна вынлпнпваетея. Дальше вверхъ по 
теченію послѣ-мореиное размываніе углубилось и въ толщу 
юрскихъ породъ, такъ какъ въ устьѣ н по руслу овражка 
въ 50-тн шагахъ отъ обп. 37-го обнажены плотныя шоко
ладнаго цвѣта озерныя глины, ыощн. ок. 4 м ,, спускающіяся 
уровня р. Петры. По всѣмъ даннымъ этп озерныя шоколад
наго цвѣта глины (гор. 5-й обн. 36-го) подчинены пескамъ 
гор. 2-го обн. 37-го.

с. Рождествено.
Въ глубокомъ „Поповекомъ оврагѣ2, проходящемъ къ во

стоку отъ аллеи дороги, въ направленіи отъ верховья оврага 
къ его устью, хорошо раскрывается строеніе мѣстности, сво
дящееся къ слѣдующему:

Обн. 38-е.
0. Овражный глинистый делювій съ крупными ва

лунами въ основаніи.....................................1— 2 м.



Рис. 29. Профиль праваго берега р. Истры подъ д< Аиосвной 
Оби< 37, масшт. Vsо*



QJm2. 1. Морена красно-бурая, въ вертикальныхъ обна
женіяхъ мощностью до 8 и .; въ нижней частя мо
рена своеобразнаго желто-сѣраго цвѣта, благодаря 
обильной примѣси какой-то желтой слюдистой породы, 
и содержатъ линзы грубыхъ песковъ. Подошва морены 
находится на уровнѣ ок. +  39 м. надъ уровнемъ 
р. Истры .................................................ок. 16 м.

Qipa. 2. Пески грубые слоистые съ гальками и валу
нами; въ шпилей части наблюдается неизвѣстной мощ
ности толща очень плотной тощей однородной глины 
съ включеніями окатанныхъ галекъ глины. Общая 
мощн. песчано-глинистыхъ отложеній 2-го горизонта

ок. 10— 15 м.
Qr’m1. 3. Морена черно-бурая очень плотная; первый вы

ходъ ея верхней поверхности находится на уровнѣ+ 
+ 2 3  м. надъ р. Истрой; видимая мощность морены 
до конца обнаженія въ о в р а г ѣ ................ ок. 8 м.

Въ имѣніи г-жи Толстой, черезъ которое проходитъ „По
повскій оврагъ® наблюдается явно выраженная терраса на 
уровнѣ о к .+ З І  м. надъ р. Истрой.

Ниже с. Рождествена въ правомъ берегу р. Холодянкп не
далеко отъ ея устья надъ запрудой мельницы въ искусствен
ной выемкѣ видно такое обнаженіе:

Обн. 39-е.

Qt. 1. Суглинокъ слабо слоистый съ рѣдкими валун- 
чпками въ осн ован іи ........................................ 1 м .

Ne. 2. Песчаникъ грубый, желѣзистый, съ стяженіями 
лимонита; въ нижней части песчаника небольшія 
гнѣзда бѣлаго песка, а въ подошвѣ плоскія гальки 
плотной, шоколаднаго цвѣта, глины . . . .  1,1 м.

Aq? 3. Песокъ слюдистый свѣтло-сѣро-зеленый, слои
стый, часто уплотненный въ слабый песчаникъ; въ 
нижней части съ тонкими прослойками яркой оран
жево-желтой глины; видно............................ 2,5 м.

Подошва обн. 39-го находится на уровнѣ ок. +  6 м. надъ 
р. Истрой.



д. Зеленкова.
Непосредственно инже устья р. Холодящей лѣвый берегъ 

р. Истры подъ д. Зеленковой представляетъ крутой обрывъ 
слѣдующаго состава.

Оби. 40-е.
1. Почва и бурый глинистый песокъ съ валунами

1 м.
2. Песокъ свѣтло-сѣрый, мелкій, глинистый, перехо

дящій внизъ въ болѣе чистый среднезернистый . 2 м.
3. Песокъ крупнозернистый перемытый съ гальками

и валунами.............................................................3 м.
Qim1. 4. Морена свѣтло-бурая очень плотная, въ водѣ 

неразбухающая— выступаетъ надъ уровнемъ р. Истры 
крутыми карнизами; до воды...............................б м.

Верхняя поверхность морены внизъ по теченію дѣлаетъ 
значительный прогибъ внизъ, подымаясь передъ концомъ 
д. Зеленковой опять па ту же высоту.

Противъ ішжняго конца деревни подъ двумя соснами видио:

Обн. 41-е.

1. Глина грубо цесчалпстая рыхлая *) . 1 м .
Qîm!. 2. Морена красно-бурая................... - . . . 2 м .
Ф р \  3. Песокъ средне и крупнозернистый слоистый 2 м.
Qîm1. 4. Морена свѣтло-бурая плотная . . . .  5 м.
Ргі. б. Черная слюдистая глина, обнаженная надъ во

дой ......................................................................... 0,5 м.

д. Борзыя.

Въ верховьяхъ оврага ниже д. Борзыя видна красно-бу
рая морена, мощн. ок. 5 м.; подъ нею пески, видимой мощ
ности ок. 7 м., а на бнчевнпкѣ р. Истры, подымаясь не 
выше 1 ы. надъ водой, обнажена въ нѣсколькихъ пунктахъ 
черная слюдистая глпна съ отпечатками Virgatites virgatus; 
въ осыпяхъ часты неокатанные Belemnites russiensis, поз-

<№ (?)•

г) Элювій 2-го горизонта обнаж. 40-го.



воляющіе считать сохранившимися здѣсь и низы аквнлон- 
скаго яруса.

с. Дмитріевское.
Подъ с. Дмитріевскимъ вруна праваго берега р. Истры 

достигаетъ огромной высоты+49 м. надъ р. Истрой; верх
няя часть обрыва сложена мощной толщей красно-бурой мо
рены, видимой мощности 10-— 12 м., нпже которой осыпп 
песковъ, скрывающіе послѣдовательность отложеній. Отъ клад
бища довольно крутой спускъ съ мореннаго холма на хо
рошо выраженную террасу с. Дмитріевскаго съ уровнемъ у 
ц ер к в п + 3 5  м. надъ р. Истрой, сложенную, судя ио иромои- 
намъ, изъ несковъ. Въ цравомъ низкомъ берегу р. Истры, 
нѣсколько выше моста, видны неясныя зашіывшія обнаженія 
черной портлаидской глины съ разсѣянными но поверхности 
обломками Belemnites ntssiensis и Bel. аЫ-olutus1).

Лѣвый крутой берегъ р. Истры въ 1 в. отъ устья подъ 
паркомъ ки. А. М. Голпцпна даетъ хорошее обнаженіе та
кого состава:

Обн. 42-е (рпс. 30).

Aq.

1. Суглинокъ свѣтло-бурый рыхлый, слабо слои
стый .................................... ок. 1 м.

2. Пески мелкозернистые слоистые, ниже крупно
зернистые; въ основаніи рыхлый конгломератъ изъ 
крупныхъ п мелкихъ валуновъ, мощн. до 0,3 м.; 2 м.

3. Морена бурая съ крупными валунами и вклю
ченіями, то лпнзовпднымп, то неправильной формы, 
кварцевыхъ несковъ ..................................................6 м.

4. Песокъ бѣлый слюдистый....................... '2 ,5 м.
5. Песокъ сѣро-зеленый глауконитовый, (основаніе

ск р ы то ).........................................................1— 1,5 м.
6. Песокъ глинистый слюдистый свѣтло-сѣрый, об

наженъ надъ водой................................................ 1 м .

с. Петровское.
Подъ с. Петровскимъ ио лѣвому берегу р. Москвы тя

нется почти на 1 версту обнаженіе слѣдующаго состава. і)

і) Въ этомъ, поввди.чоыу, пунктѣ Траутшольдомъ указаны породы 
портландскаго и аквияонскаго ярусовъ.



Р и с. 30. Профиль лѣваго берега р, Истры подъ паркомъ кн. А.М, Голицына
у с. Дмитріевскаго,

Оби. 42, мает. Ѵі<ю»

Наслѣдованіе фосфоритовъ. 25



43.

1. Сутлшокъ бурый въ основаніи съ валунами 0,8ы.
2. Пески слоистые крутозернистые съ гальками,

въ основаніи переходятъ въ рыхлый конгломератъ 
изъ кр у ты х ъ  валуновъ.....................................3. м.

3. Морена бурая съ включеніями чистыхъ квар
цевыхъ песковъ, особешо' хорошо видимыхъ въ сто
ронѣ спуска дороги изъ п а р к а ................ .... 4,5 ы.

4. Пески среднезертстые чистые безъ валуновъ 2 м.
5. Осыпи н сухой бичевникъ до воды . . 4 м .

Сопоставляя всѣ вышеприведенныя обнаженія юрскихъ 
отложеніи по р. Петрѣ (обн. 34— 43), приходится сдѣлать 
весьма любопытный выводъ: юрскія отложенія внизъ по р. 
Петрѣ, т.-е., въ направленіи съ NW на SO, имѣютъ явное 
падете, превышающее величину паденія рѣки, такъ какъ 
выше по теченію постепенно обнажаются болѣе глубокіе 
горизонты юры. Это обстоятельство, въ связы съ тѣмъ, 
что между д. Коренки и д. Головшой были обнаружены 
В . Д. Соколовымъ мощныя до 20 м. бѣлыя и красныя глпны 
каметоутольнаго возраста, заставляетъ съ большой увѣрен
ностью предполагать, что при продолжающемся подъемѣ юр
скихъ отложеній отъ г. Воскресенска въ направленіи NW , 
наир., р. Малой Петрѣ, р. Молодильнѣ или по р. Маглупгв, 
составляющей почти прямое продолженіе N W — SO-ro теченія 
р. Петры, мы должны встрѣтить какъ фосфоритовый гори
зонтъ портлендскаго яруса, такъ и нижележащіе пласты юрской 
системы. Къ сожалѣнію, ни у старыхъ изслѣдователей (Рулье и 
Траутшольда), ни у С. П . Никитина не имѣется никакихъ 
намековъ на. присутствіе по указаннымъ рѣчкамъ юрскихъ 
отложеній, не считая, впрочемъ, закраски „волжскими отло
женіями® всей площади Звенигородскаго уѣзда. Такъ какъ 
изслѣдованія по р. Петрѣ производились въ самомъ концѣ 
лѣтнихъ работъ, то выясненіе присутствія въ верховьяхъ 
•бассейна р. Петры портландскихъ фосфоритоносныхъ отло
женій пришлось отложить до слѣдующаго года.

Обн.

Q?. 

Qîm1.

QÎP1.



Р . Москва отъ устья р. Истры, до границы Звтигород-
акаго уѣзда .

По правоьгу берегу р. Москвы въ вершинѣ луки, передъ 
устьемъ р. Закзы, находится высокій, почти сплошь заросднй 
лѣсомъ, обрывъ коренного берега, въ которомъ мѣстами 
только видны болѣе или менѣе полныя обнаженія. Прибли
зительно въ самой вершинѣ луки видно:

Обн. 44-е,

41

иу.

1. Пески сильно глинистые съ гальками и валу
нами; граница съ подстилающей породой неясна; 1— 2 м.

2. Пески крупнозернистые слоистые съ прослой
ками мелкихъ галекъ, въ основаніи рыхлый конгло
мератъ изъ крупныхъ и мелкихъ валуновъ ок. 6 м.

3. Морена плотная, бурая, богатая мелкими ва
лунами...................................................................  5,5 м.

4. Сутлинокъ лессовидный . , . . .  0,5 м.
5. Пески мелкозернистые чистые слоистые; видно

ок. 8 . м.
6. Осыпи н бпчевникъ, мѣстами болотистый, до воды.

2 м.

Никакихъ слѣдовъ юрскихъ, отложеній здѣсь не обнару
жено и если присутствіе юрскихъ породъ можно подозрѣвать 
по наличности болотистыхъ мѣстъ у подножія обн. 44-го, 
■то никакъ не выше 0,5— 1 м. надъ уровнемъ р. Москвы.
- На 1 версту ниже с. Ильинскаго р. Москва подмываетъ 

крутой правый берегъ, дающій на протяженіи болѣе 1/а вер.. 
хорошее обнаженіе такого состава:

Обн. 45-е.
/ 1. Суглинокъ грубый съ рѣдкими мелкими галь

ками ......................................................................1 м .
2. Галечникъ мелкій съ прослойками крупнаго пе

ску, косвенно слоистаго; наклонъ слоистости внизъ по 
теченію р. М о с к в ы ......................................1,5 м.

3. Песокъ чистый крупнозернистый, косвенно сло
истый1) въ основаніи галечникъ (0,2 ы.) съ валунами.

1,5 м.

Аналогъ песку горизонта 2-го.



Qîm1. 4. Морена бурая, обильная валунами. . 3,3 м.
Qîp1. 5. Песокъ очень мелкозернистый, глинистый, ок. 

1 м.; ниже чистый мелкозернистый; видимая общая 
мощность............................................................... ок. 5 ы.

6. Осыпи н совершенно сукой бичевникъ до воды;
ок. 3 м.

Верхняя поверхность .обн. 45-го образуетъ очень хорошо 
выраженную террасу съ уровнемъ 15 м. надъ р. Москвой, 
простирающуюся широкой полосой до устья р. Сомынкл. За
мѣчательна также совершенно горизонтальная поверхность 
морены на всемъ протяженіи обн. 45-го. По берегамъ рѣки 
Соыынко, отъ устья до д. Подушконой, въ нѣсколькихъ пунк
тахъ впдны выходы темно-бурой морены на высоту до 8 м. 
надъ рѣчкой. Выше дер. Подушкпной высоты сложены изъ 
мощной толщи верхней красно-бурой морены.

д. Барвиха.

Высокій крутой берегъ р. Москвы подъ д. Борвпхой обра
зуетъ непрерывное, мѣстами очень чистое, обнаженіе на 
протяженіи ок. 1 */4 версты. Составь этого берегового обна
женія рѣзко различенъ въ различныхъ пунктахъ. Такъ, отъ 
устья р. Сомынки до дачи г. Верхоланцева береговой об
рывъ, высотою 14— 15 м., состоитъ исключительно изъ 
слоистыхъ древпе-аллювіальныхъ песковъ (съ прослойками 
галекъ), прикрытыхъ незначительной (1— 1,5 м.) толщей гли
нистыхъ песковъ; никакихъ слѣдовъ морены н юрскихъ от
ложеній здѣсь невидно. Благодаря осыпямъ расчленить эту 
песчаную толщу не представляется возможнымъ.

Внизъ отъ дачи г. Верхеланцева до небольшого овражка 
съ слабымъ ключикомъ въ' его верхней части, большая или 
меньшая часть обрыва сложена изъ коренныхъ породъ юр
скаго н мѣлового возраста. Наилучшее обнаженіе этой части 
находится непосредственно ниже большого оврага, гдѣ видно 
слѣдующее:

Обн. 46-е (рнс. 31).

0. Дюнный песокъ съ прослойкой гумусоваго слоя 
старой почвы въ основаніи . . . 0 ,5— 0,7 м.



1. Песокъ среднезерннстый перемытый, косвнное 
сло и сты й  съ рыхлымъ конгломератомъ ( 0 , 1 — 0 , 2  ы .)  
изъ галекъ н крупныхъ валуновъ въ  основаніи; ок. б м.

Рис. 31. Профиль праваго берега р. Москвы подъ д. Борвихой.
Обя. 46, масшт. 1/аи.

N e. 2 . Песчаникъ бурый желъзистый крупнозернистый, 
съ неправильными стяженіями лимонита, особенно въ 
инжней части. Въ песчаникѣ изрѣдка встрѣчаются 
Pecten crassztesta и отпечатки крупныхъ Simbirskites 
mrsicolor (? j........................... ......  . . .. ок. 2  м.



/

Aq.

P rt.

3 . П есокъ бѣлый кварцево-слюдистый; иа уровнѣ-,
ок. 8  м. отъ верху содержитъ прослойку изъ облом
ковъ чернаго крѣпкаго песчанистаго фосфорита съ. 
многочисленными ископаемыми (Protocardia, Lima, 
Otenostreon, Регпа). В ъ ннжней части (1 м .)— пески 
сѣрые, глинистые. Общ. мощи. ок. 13 м.

4. Песчаникъ рыхлый глауконитовый ярко-зеленый
съ огромными Oxynoticeras catenulatum и Craspedites- 
s u b d ih is ................................................................ 0 , 8  м.

5. Заросшій ивнякомъ и скрытый подъ осыпями 
бичевнпкъ, на которомъ мѣстами обнажена въ  верхней 
части глпнпсто-песчаная порода обильная Oxynoticeras- 
fulgens, О. catenulatum, Belemnites russiensis, B. 
uiosguensis п др. ископаемыми . . . . 2 м.

6 . Черная слюдистая глина, съ Belemnites absolu-  
tus, уходящая подъ воду; видна надъ водой 1  м.

Н а  100  ш аговъ ниже обн. 46-го  между 1 и 2-мъ гори
зонтами обн. 46-го  вклинивается толіца красно-бурой морены,, 
которая быстро увеличивается въ  мощности внизъ по тече
нію на счетъ нижележащихъ слоевъ, такъ что уж е на раз
стояніи ок. 50 ш аговъ ниж няя поверхность ея спускается 
ниже фосфоритовой прослойки 3-го горизонта, и затѣмъ ещ е 
ниже до самаго бпчевнпка, такъ что всю высоту берегового 
обрыва слагаютъ только морена съ прикрывающими ее пере
мытыми песками, съ валуннымъ конгломератомъ въ  осно
ваніи.

Н а  разстояніи ок. */* версты отъ обн. 46-го , справа отъ не
большого овражка съ ключемъ, подошва морены опять нахо
дится на высотѣ ок. 8  м. надъ уровнемъ р. Москвы и подъ, 
ней видны предледнпковые мелкозернистые кварцевые пески,, 
а  надъ мореной, мощность которой здѣсь не болѣе 3-хъ мет
ровъ, лежатъ слоистые древнеаллювіальные пески;

Фосфоритовая прослойка въ  пескахъ 3-го горизонта обн. 
46-го  по невысокому качеству и незначительной мощности не. 
имѣетъ никакого практическаго значенія.



V. Подольскій уѣздъ.

Р . Десна съ притопали.

Верховья р. Десны, впадающей въ р. Пахру, находятся 
до д. Настасьиной въ предѣлахъ Верейскаго уѣзда и описаны 
выше (см. стр. 357).

Начиная отъ д. Настасьиной внизъ по р . Деснѣ первое 
заслуживающее описанія обнаженіе находится на ’ / 4  версты 
ниже д. Барановой. По правому берегу въ  вершинѣ крутого 
изгиба рѣки здѣсь видно:

Обн. 47-е.

0. Почва н глинистый делювій . . . 0,5 ы.
QJin1. 1. Морена красно-бурая съ большими валунами.

2  м.
QJp1. 2 . Пески чистые, перемытые, въ  низшей части 

(1— 1,5 ы.) сѣро-зеленые, обильные глауконитомъ, 
рѣзко косвенно с л о и с т ы е .................................7 ы.

Въ водѣ у  подножія этого обнаженія можно добыть изъ 
подъ воды черную слюдистую, безъ глауконита, глнну, неви
димому, секванскаго яруса.

Ниже, почти до с. Хатминскаго, берега р. Десны низмен
ные и заросшіе; ручьи и овраги также не даютъ заслуяшва- 
ющихъ вниманія обнаженій.

Только въ 1/в верстѣ выше с. Хатминскаго по лѣвому берегу 
р. Десны видно хорошее обнаженіе такого состава:

Обн. 48-е.

0. Почва глинисто песчаная. . . .  0,2 мѵ
1. Пески сильно-глинистые, грубые, съ гальками,,

неясно с л о и с т ы е ................................................... 4 ,5  ы.
2. Грубо песчанистая глина съ рѣдкими гальками,.

Q 2 I замѣтно сл о и стая ......................................................4 ,5  м..
г' | 3. Пески очень мелкіе глинистые, слоистые 5 м.

4. Глина сѣрая, плотная вязкая съ растительными 
остатками; въ нижней части (0,5 м.) глины прослойка. 
грубыхъ песковъ, до в о д ы .................................... 1,5 ы..



Н а 1 версту выше обн. 48-го  въ  томъ же, но болѣе низ
комъ п менѣе крутомъ, берегу видно обнаженіе, идентичное 
по составу съ обн. 48-м ъ , но съ нѣсколько меньшей мощ
ностью (общая мощи, около 1 0  м.) составляющихъ его породъ.

Обозначенныхъ на геологической каргѣ С. Н . Никитина 
(по указанно Оливьери) выходовъ камеиоуголыіаго известняка 
въ  долинѣ р. Десны подъ д. Уваровой и д. Клоковой я  не 
впдѣлъ. Подъ с. Богородицкимъ несомнѣнно обнажается ка
менноугольный известнякъ, хотя н  въ  очень плохихъ обна
ж еніяхъ, не превышающихъ 1 м. надъ уровнемъ р. Деспы.

Около 1%  версты ниже с. Богородицкаго, по правому бе
регу р. Десны у сгорѣвшей фабрики Тшіьыанса обнажаются 
впервые въ нѣсколькихъ пунктахъ отложенія юрской системы.

Здѣсь въ  лѣсистомъ склонѣ тянется почти на 1/ | версты 
рядъ обособленныхъ обнаженій, состоящихъ внпзу изъ толщи, 
видимой  мощности ок. 6  м., черной юрской глины секвап- 
скаго яруса, прикрытой толщей ок. 1 0  ы. перемытыхъ круп
ныхъ песковъ съ гальками и валунами древиеаллговіальпаго 
возраста; въ  основаніи песковъ лежитъ на секванской глинѣ 
рыхлый конгломератъ пзъ валуновъ, въ  которомъ часты и 
фосфориты портлапдскаго яруса, сильно ржавые, легко раз
сыпающіеся.

В ъ  двухъ мѣстахъ на уровнѣ +  12 м. надъ р. Десной надъ 
секвансклми глинами сохранились небольшіе участкп полу
разрушеннаго фосфорптоиоснаго пласта, мощи, около 0,3 ы.

Такъ какъ пески съ валунныагь конгломератомъ въ  осно
ваніи, прикрывающіе горскія породы, относятся несомнѣнно 
къ древне-аллювіальнымъ (террасовымъ) отложеніямъ, то па 
нѣкоторомъ разстояніи отъ тальвега древней долины съ боль
шою вѣроятностью можно ожидать полнаго сохраненія фосфо
ритоваго слоя.

Что разруш еніе портландскпхъ отлож епй вплоть до фос
форитоваго слоя произошло здѣсь именно вслѣдствіе древне- 
аллювіальиаго размыванія, а не благодаря дѣятельности* лед
ника, уносящаго крупные фосфоритовые сростки такъ же 
легко, какъ и мягкую глину, подтверждается слѣдующими 
наблюденіями: 1 ) постоянная, иногда обильная примѣсь фо
сфоритовъ въ  конгломератѣ, лежащемъ въ  основаніи древне- 
аллювіальныхъ песковъ и 2 ) непосредственно выше фабрики



въ области современной аллювіальной терассы мѣстами встрѣ
чаются рыхлые конгломераты, мощностью 0 ,3  ы., сложенные 
почти начисто изъ фосфоритовъ съ примѣсью обломковъ глау- 
ковитоваго песчаника.

Н а */< версты ниже описанныхъ выходовъ юры, въ  томъ 
же правомъ берегу, въ урочищѣ „И льины 14 видно довольно 
хорошее обнаженіе такого состава:

Оби. 4 9 -е  (рис. 32).

0. Осыпи ледниковыхъ породъ.
P rt.-j-A q. 1. Грязно-зеленые рыхлые песчаники, сильно раз

рушенные и трудно расчленяемые, въ нижней части 
темные, глинистые............................................... 4 ,6  м.

P rt. 2 . Песокъ сѣро-зеленый глауконитовый съ ясными 
двумя горизонтами фосфоритовъ; верхній слой сплош
ной плитообразный, состоящій изъ грубаго песчани
стаго фосфорита, переполненнаго пустотами отъ Ве- 
lemnites àbsolutus и съ друтими ископаемыми, а ниж
ній, отдѣленный отъ верхняго прослойкой глаукони
товаго песка, состоитъ изъ отдѣльныхъ черно-бурыхъ 
неиесчанистыхъ фосфоритовыхъ ж елваковъ. . 0 ,4  ы.

Seq. 3. Глина коричнево-бурая слюдистая; видна ок. 2 м.

Это обнаженіе находится, очевидно, въ  смѣщенномъ поло
женіи, такъ какъ подошва фосфоритоваго слоя находится въ 
немъ на уровн ѣ -)-5,5 м, надъ р. Десной, тогда какъ въ  
указанныхъ обнаженіяхъ у  фабрики на 3/ ,  версты выше по 
рѣкѣ подошва фосфоритоваго слоя находится на уровнѣ - ) - 1 2  м. 
надъ р. Десной, н  съ друтой стороны у д. Тупиковой (см. 
ниже— стр. 396) каменноугольный известнякъ подымается надъ 
р. Десной до уровня -{- 4  метра.

В ъ фосфоритовомъ пластѣ обн. 49-го  оказалось ок. 65 пуд. 
фосфоритовъ, изъ иихъ 38 пуд. изъ инжняго слоя и  27 пу
довъ изъ верхняго. Съ полною увѣренностью длина выхода 
фосфоритоваго слоя 49-го обн. можетъ быть продолжена 
только на >/ версты.

Нѣсколько ниже обн. 49-го крутой лѣвый берегъ Десны 
состоитъ только изъ древне-аллювіальныхъ перемытыхъ пес
ковъ мощи. ок. 6  м., ниже которыхъ пдетъ до уровня воды 
и подъ воду плотная черно-бурая морена съ огромными ва
лунами, мощностью ок. 5 ы.



Около версты ниже обн. 49-го въ  правомъ берегу видны 
только обнаженія ледниковыхъ н предледнпковыхъ отложеній, 
опускающихся почти до уровня р. Десны. Такъ, въ одномъ 
пунктъ обнаружено, что видимая нижняя часть темно-бурой 
морены, моідн. 8  м., находится на уровнѣ-h  7 м. и адъ р . Дес-

Рис. 32. Профиль праваго берега р. Десаы въ  урочищѣ „ Ильины
Обн. 49, масшт. Ѵі«*

ной, при чемъ въ  наблюдаемомъ пунктѣ морены нѣтъ еще* 
инкакихъ признаковъ подморенныхъ песковъ, т.-е. морена 
въ  дѣйствительности спускается еще ниже. Въ нѣсколькихъ 
десяткахъ т а г а х ъ  выше видны подъ мореной желтые чистые'



пески; подошва морены здѣсь около-[-9  ы. надъ р. Десной,, 
а еще выше на нѣсколько шаговъ подошва морены оказы
вается уже на вы сотѣ-j- 1 1  м., при чемъ мощность ея здѣсь 
всего ок. 2  м., а  нѣсколько выше и вовсе исчезаетъ. Подъ 
мореной лежатъ, тѣ. же желтые сыпучіе чистые пески, безъ 
слѣдовъ галекъ и крупныхъ песковъ; видимая мощность под
моренныхъ (преддедииковыхъ) песковъ ок. 4  м.

Считая, что подморенные пески находятся также и подъ- 
мореной самаго инжняго обнаженія, гдѣ видимая подошва мо
рены находится иа ур. -{— 7 м. надъ р. Десной, нужно при
знать, что ложе этой древней долины, въ  средней части состоитъ 
изъ камешіоутодьныхъ известняковъ. За это говорить и опи
санное выше обнаженіе лѣваго берега противъ оби. 49 -го , гдѣ 
подошва морены лежитъ несомнѣнно ниже уровня р. Десны.

Необходимо отмѣтить здѣсь это рѣзкое нарушающее вліяніе- 
доледниковыхъ н  ледниковыхъ агентовъ на горизонтальное рас
пространеніе юрскихъ отложеній вообще и фосфорптопосныхъ. 
въ  частности. Намъ придется не разъ сталкиваться съ этими, 
иногда весьма сложными, комбинаціями коренныхъ и послѣ- 
третичныхъ отложепій, и въ  своемъ мѣстѣ мною будутъ ука
зываться тѣ данныя, которыми нужно руководиться при опре
дѣленіи границъ фосфорптоносной площади, остающейся за 
вычетомъ площади послѣтретичныхъ размываній. Здѣсь прихо
дится только указать, что описанныя выше обнаженія морепы 
праваго и лѣваго берега р. Десны представляютъ продолженіе 
одной мульдообразпой моренной полосы, пересѣкающей р. Десну 
въ  направленіи приблизительно N W — S 0 .

д. Тупикова.

Противъ д. Тупиковой, лѣвый берегъ р. Десны подъ у ч и - 
лпщемъ, частью искусственно обнаженный, даетъ такую по
слѣдовательность пластовъ:

Обн. 50-ое.

( 1. Суглинокъ бурый мягкій безъ галекъ . 2 м.
q s  I 2 . Пески слоистые крупные съ рѣдкими мелкими 

' ‘ ' 1  гальками и рѣдкими же небольшими валунами въ. 
(основан іи .................................................................. 5 ,5  м.



Q > \  3. Морена темно-бурая съ небольшими валу
нами ............................................ ...................................3 іі.

( 4 . Глшіа слоистая съ гальками . . . .  0,0 м.
Q ip 1.] 5 . Пески слоистые чистые средиезернпстые; вид

ѣно ............................................................................... 1 м.
6 . Осыпи п бпчевппкъ до уровня запруды р. 

Д е с н ы ................................................................... ок. 1 м.

(NB. Уровень р. Десны ниже плотины на 2 ,5  м. ниже за
пруды) .

Противъ обн. 50-го на правомъ берегу обнажена почти 
до уровня запруды чернобурая морена, мощ. ок. 5 м. въ 
верхней части которой находятся большія включенія пзыятой 
шоколадно-черной юрской глины, мѣстами совершенно ли
шенной галекъ п валуновъ.

Непосредственно нпже плотины выступаетъ на 2 ,5  м. надъ 
рѣчкой толстослонетый известнякъ, въ верхней части кото
раго лежитъ крѣпкій желтоватый кремнистый слой, мощно
стью ок. 0 ,25  ы., на которомъ непосредственно лежитъ плот
ная темио-бурая морена, видимой мощности ок. 6  м.

В ъ оврагѣ, проходящемъ между шоссе п д. Толстикп, впдны 
выходы каменноугольнаго известняка, подымающагося до-f-G м. 
надъ уровнемъ р. Десны. Благодаря обилію отбросовъ отъ 
добычи камня не удалось выяснить, чѣмъ прикрывается здѣсь 
известнякъ. По на подъемѣ въ  д. Толстнки п дальше за нею, 
въ  некрутомъ склонѣ праваго берега р. Десны виды искус
ственныя обнаженія въ то,лигѣ оксфордской черно-бурой глины, 
съ рѣдкими желвачками фосфоритовъ, мощн-, до 5 м. Здѣсь 
же, на гребнѣ небольшого оползня, подъ почвой видна-про
слойка песчанистой породы, мощн. ок. 0 , 2  м. съ обильными 
мелкими- портлаидскими форфоритами, находящимися очевидно 
во вторичномъ залеганіи.

Р. Ликовка.
Прослѣженная нпжняя часть р. Лпковкп не даетъ обнаже

ній коренныхъ породъ, за исключеніемъ небольшихъ отмелей, 
состоящихъ изъ коренныхъ п.тптъ известняка, и небольшихъ 
ямъ по правому берегу, изъ которыхъ добываютъ также 
обломки известняка. По барометрическимъ даннымъ  уровень



выхода этого известняка совпадаетъ съ разрушенною верхнею 
поверхностью каменноугольныхъ известняковъ.

На Ч% версты ниже д. Песковой по лѣвому берегу видно- 
въ коренномъ обрывѣ обнаженіе бурой морены, идущей до 
воды, мощи. ок. 6 м., надъ которой лежатъ перемытые чистые 
п глинистые тонко-слоистые пески, мѣстами линзовидно сло
истые, моідн. ок. 5 м. Выше д. Дисковой въ правомъ берегу,, 
выше мельницы, видно обнаженіе, идентичное предыдущему г 
только моещостъ морены здѣсь всего ок. 4 м.

5. Толстики .

Въ длинномъ и глубокомъ оврагѣ за д. Толстики въ ниж
ней части оврага по дну обнажается каменноугольный извест
някъ, верхняя поверхность котораго лежитъ на уровнѣ-}-7 м. 
надъ р. Десной. Известнякъ прикрытъ здѣсь нетолстымъ сло
емъ рыхлой ржаво-бурой известковистой породы съ'рѣдкими 
кремневыми гальками въ основаніи. Выше до уровпя-|-15,5 м. 
надъ р. Десной обнажаются въ различныхъ пунктахъ темныя, 
оксфордекія и секванскія глины, общей мощности ок. 8 м.

Но юрскія отложенія продолжаются несомнѣнно и выше,, 
хотя обнаженій ихъ подъ осыпями и делювіемъ и не видно; 
такъ, на уровнѣ +  17. ы, надъ р. Десной въ двухъ пунк
тахъ наблюдаются небольшіе ключи, а на уровнѣ+18,5 м. 
надъ р. Десной въ верховьѣ глубокой промоины праваго 
берега обнажена въ подошвѣ делювія, прослойка, моідн. ок. 
0,3 ы., состоящая почти сплошь изъ портландскихъ фосфо
ритовъ и обломковъ зеленаго глауконитоваго песчаника.

Хотя надъ уровнемъ залеганія этой прослойки мѣстность, 
(крестьянскія поля) постепенно подымается еще почти на*. 
10 м., но рельефъ мѣстности— очень пологій склонъ— и при
сутствіе полей не позволяетъ разсчитывать на добычу * здѣсь 
фосфоритовъ, хотя сохраненіе фосфоритоваго слоя здѣсь, 
весьма вѣроятно.

Неблагопріятнымъ обстоятельствомъ для добычи здѣсь фос
форитовъ является, также составъ породъ, прикрывающихъ, 
юрскія отложенія: 6 — 8  м, породъ, считая отъ почвы киизъ, 
состоять здѣсь изъ рыхлыхъ террасовыхъ глинъ, подстилаемыхъ- 
перемытыми песками. Отмѣтимъ полное отсутствіе здѣсь морены 
и вообще ненарушенныхъ ледниковыхъ отложеній; вся мѣстность-



•къ югу отъ д. Тупиковой п с. Сташіславля до д. Толстпкн пред- 
•ставляетъ весьма ровную поверхность древпе - аллювіальной 
'террасы, лежащей па уровнѣ O K .-f30  м. надъ р. Десной.

д. Лаптева.
Н а 1 версту ішже д. Лаптевой по правому берегу у мель- 

нпцы проходитъ глубокій оврагъ, прорѣзающій значительную 
толщу юры ц говестидка, но, къ сожалѣнію, не дающій па- 
•столько удовлетворительныхъ обнаженій, чтобы можно было 
указать точно послѣдовательность напластованій. Однако, 
водно, что надъ известнякомъ леяштъ толща черной окс
фордской п секвапской глины, мощп. бо.тѣе 8  ы., а  надъ 
нею сохранился несомнѣнно и фосфоритовый слой портлаид- 
•скаго яруса, что впдно по массѣ встрѣчающихся въ  осыпяхъ 
фосфоритовъ съ кусками глауконитоваго песчаника.

Несомнѣнно сохранилась и часть глауконитовыхъ породъ 
зквплонскаго яруса, такъ какъ въ  одномъ мѣстѣ видны 
•оползшія массы песчаной глауконитовой породы съ Oxynoti- 
ceras catenulatum. Судя по обилію фосфоритовъ въ осыпяхъ 
п по дну оврага (мояшо собрать 1 0 — 15 возовъ), фосфори
товый иластъ обладаетъ здѣсь продуктивностью пи какъ не 
менѣе 60-тп пудовъ па 1 кв. сажень. Фосфориты обычныхъ 
двухъ типовъ— песчанистые (верхній горизонтъ) и плотные съ 
гладкимъ пзломомъ (ппжцій горизонтъ). Длина выхода фосфори
товаго горизонта въ оврагѣ п по берегу р. Десны 2 версты.

д.. Андреевская.
. Непосредственно ниже д. Андреевской правый крутой бе

р егъ  р. Десиы даетъ хорошее обнаженіе такого состава:

Обн. 51-ое.

Aq. {

P r t .  { 

-Seq.

0. Осыпн слоистыхъ песковъ съ гальками, ок. 6  м.
1. П есокъ сѣро-зелены й...............................  1 ы.
2. Гляна сѣрая слю дистая..............................0 ,5  м.
3. Глина черная слю дистая................................ 2 м.
4. Песокъ зеленый глауконитовый, съ двумя обыч

ными прослойками ф осф оритовъ....................... 0 ,3  м.
5. Глина черная слюдистая; уходитъ подъ уровень

р. Д есн ы ............................................................................ 3 м.



По приблизительному опредѣленно количество фосфоритовъ 
въ 4-мъ слоѣ нужно считать 5 5 — 60 пуд., изъ которыхъ 
около 7 з верхняго слоя и * / 8  нижняго.

Ниже обн. 51-го до самаго впаденія р. Десны въ Пахру 
обнаженій юрскихъ породъ не наблюдалось, чего и ожидать 
нельэя, благодаря невысокимъ очень пологимъ склонамъ 
береговъ какъ самой р. Десны, такъ н  впадающихъ въ нее 
овраговъ (у д. Девятовой, д. Студенецъ н  д. Ернной). Высота 
выходовъ каменноугольныхъ известняковъ достигаетъ въ 
оврагѣ у д. Студенецъ+  10 м. надъ р. Десной.

Р .  Пахра отъ верховьевъ до впаденія р . Десны.
Верховья р. Пахры до д. Плѣсковой, находящіяся въ пре

дѣлахъ Верейскаго уѣзда, описаны выше (см. стр. 3 5 5 — 357).

д, Длѣскова.
Н а 7s версты ниже д. Плѣсковой проходитъ глубокій 3-хъ 

вершинный оврагъ сплошь задернованный. Только въ нижней 
части оврага въ лѣвомъ берегу на уровнѣ+  2  м. надъ за
пруженной р. Пахрой обнажена ыелкораздроблеиная спрес
сованная черная юрская глина съ рѣдкими въ  наружной части 
валунчиками, переходящая вверхъ въ типичную черно-бурую 
морену; нижняя „ю рская“ часть морены мощностью ок. 2  м., 
а  верхняя черно-бурая морена всего ок. 1  ы., берега оврага 
здѣсь низкіе, ' всего 4  м. Н а уровнѣ +  7 ,5  м. надъ запру
женной р . Пахрой въ оврагѣ выходятъ слабые ключи.

д. Дроенино.

П а 7 і  версты ниже устья плѣсковскаго оврага въ  томъ же 
правомъ берегу р. П ахры противъ д. Дровнина видно искус
ственное обнаженіе такого состава.

Обн. 52-е.

Q
2I •

О- Почва глиннсто-подзолистая и подеолъ. 0,5 м.
1. Грубо песчанистая бурая глина неясно слоистая,

съ валунами; въ  основаніи явная прослойка изъ га
лекъ и некрупныхъ валуновъ, мощн. 0 , 1 — 0 , 2  ы., це
ментированныхъ глиной. . . . . . .  3 м.

2 . Суглинокъ сѣрый тонко песчанистый ясно слои
стый; видно ..............................................................4  м.

3. Осыпи до уровня запруженной р . Пахры 2  м.



д. Луж ки.

В ъ высокомъ правомъ, сплошь заросшемъ лѣсомъ, берегу 
р. Пахры противъ д. Лужки видна кое-гдѣ на уровнѣ 5— З м , 
надъ р. Пахрой черно-бурая морена.

В ъ  неглубокомъ оврагѣ, разсѣкающемъ правый берегъ р. 
Пахры, нѣсколько ниже д. Лужки видно въ  руслѣ ручья въ 
нѣсколькихъ пунктахъ небольшіе выходы коренной юрской 
глины оксфордскаго и л и  секванскаго яруса; послѣдній къ 
верху выходъ юрской глины лежитъ на уровнѣ +  7 ,5  м. надъ 
р. Пахрой. Дно овражка выше выходовъ юры— ключевое, бо
лотистое на значительное разстояніе вверхъ— до у р о вн я-Ь 15 м. 
надъ р. Пахрой. Трудно рѣшить, что составляетъ здѣсь во
доупорный горизонтъ— юрскія глины и л и  ж е лежащая на нихъ 
нпжняя морена.

д. Секирано— с. Михайловское.

Высокій— до 36 м. надъ р . П ахрой— правый берегъ р. 
П ахры , между д. Секнриной и с. Михайловскимъ, заросшій 
вѣковымъ лѣсомъ и густой гидрофильной травянистой расти
тельностью, въ  большинствѣ разсѣкающихъ его небольшихъ 
овраговъ даетъ цѣлый рядъ частыхъ обнаженій различныхъ 
горизонтовъ юры отъ келловейскаго до аквияоискаго яруса. 
Въ нижней же части берега на высоту 3— 4 м. во многихъ 
пунктахъ обнажаются изъ подъ юрскихъ отложеній толсто- 
слоистые желтоватые каменноугольные известняіш.

Въ нѣсколькихъ пунктахъ удалось обнаружитъ выходы 
портландскаго фосфоритоваго слоя, несомнѣнно простираю
щагося непрерывно подъ всею мѣстностью. Наилучш ія обна
женія обнаружены въ урочищахъ Грачевники и Щебапы 
имѣнія „М ихайловское" графа С. Д. Ш ереметева.

Помимо оползней, вполнѣ обычныхъ для мощныхъ юрскпхъ 
толщ ь, лежащихъ на известнякѣ, верхняя поверхность кото
раго лежитъ ниже уровня весеииихъ водъ, геологическое 
строеніе этой мѣстности сильно затемняется также присутст
віемъ древне-аллювіальныхъ террасовыхъ отложеній, присло
ненныхъ къ крутому склону коренныхъ породъ.

И зъ  многочисленныхъ обнаженій я опишу здѣсь какъ 
наиболѣе полное и типичное обнаженіе въ урочшцѣ Шебалы.



В ъ началѣ урочища, къ низу по теченію р . П ахры , надъ 
водою видно:

Обн. 53-е .
Qfm1. 1. Морена бурая, несомнѣнно сползшая. 0 , 8  м.

Oxf. 2 . Глина черная, съ отпечатками Cardioceras сог-
d a tu m ........................................................................2 ,5  м.

JÜ. 3. Конгломератъ рыхлый изъ обломковъ известняка, 
цементированный рыхлой желто-бурой известковистой 
массой. Въ основаніи часты хорошо отшлифованныя 
кремневыя овальныя морскія гальки . . 0 , 6  м.

С,. 4 . И звестнякъ крѣпкій желтоватый, толсто-слонстый
съ Productus puncta tus, Archeocidaris rossica и др. 
Мѣстами въ  верхней части известняка подъ конгло
мератомъ находятся рыхлые слои известковнстаго дет- 
ритуса и глинистыхъ прослоекъ, общ. мощн. ок. 1  ы. 
Известнякъ подымается надъ водой . . до 3 м.

Н а ' / 2  версты выше по теченію обн. 53-го у самой воды 
обнаженъ оползень секванской глины съ лежащимъ выше сло
емъ портландскаго глауконитоваго песка съ фосфоритами. 
Подымаясь отъ этого оползня вверхъ по оврагу, въ  лѣвомъ 
берегу его видно . обнаженіе портландскаго глауконитоваго 
песка съ фосфоритами, на уровн ѣ+  6  м. надъ р. Пахрой, 
тоже несомнѣнно въ смѣщенномъ положеніи. Послѣдователь
ность напластованій въ  этомъ оползневомъ обнаженіи такова:

Обн. 5 4 -е  (рнс. 33).

Q fm 1. 1. Морена черно-бурая; видно . . ок. 3 м.
2 . Глина черная слюдистая съ Belemnites russiensis;

2  м.
3. Глина темно-зеленая, глауконитовая; вверху бѣд

нѣетъ глауконитомъ п  почти незамѣтно переходить 
въ  гор. 2 - й ........................................................ 0 ,7  м.

Р г і . 4. Глауконитовый песокъ съ двумя обычными про
слойками фосфоритовъ— плитообразной, песчанистой 
вверху п въ  видѣ отдѣльныхъ округлыхъ' желваковъ 
внизу. Среди нижнихъ фосфоритовъ найдетъ обломокъ 
Olcostephanus ouneatus съ заключеннымъ внутри хоро
шимъ отпечаткомъ Hoplites sabeudoxus. В ъ  нижнемъ 

Послѣдованіе фосфоритовъ. 26



слоѣ иерѣдкп вообще черные гляпцевптые фосфориты, 
иногда значительной величины . . . . 0 , 3  ы.

Seq. б . Глина темно-сѣрая слюдистая; видно. . 0 ,5  м.

Рпс. 33. Профиль праваго берега р. Пахры ниже д. Сѳкирнной.
Обн. 54, ыастш. l /so'

Продуктивность фосфоритоваго горизонта обн. 54-го.— ок. 
55 пуд. на 1 кв. сажень.
- Какъ у  основанія обн. 54 -го , такъ  п выше русло 
оврага— топкое, водоносное. Н а  уровн ѣ - { - 1 2  м. надъ рѣкой



Пахрой въ томъ же оврагѣ впдецъ ярко-зеленый глаукони
товый песокъ, а надъ нимъ мелкіе сѣрые слюдистые пески, 
внизу зеленоватые. В ъ сѣрыхъ слюдистыхъ пескахъ, н а  вы
сотѣ ок. 1  м. надъ зеленоватыми песками, проходитъ про
слойка нзъ одного ряда конкрецій крѣпкаго черно -  бураго 
фосфоритоваго песчаника. Выше этой прослойки фосфоритовъ 
бѣлые слюдистые пески видны еще н а  0 ,7  ы.

Еще выше по оврагу на уровнѣ-}-15,5 м. обнажены ра
скопкою бѣлые чистые пески съ прослойками свѣтло-сѣрой 
вязкой глины. Дно оврага вы ш е+  16  м. надъ р. Пахрой— су
хое. Н а  уровнѣ+ 1 9 , 5  ы. надъ р. Пахрой по совершенно 
сухому дну оврага обнажена тёмно-бурая морена, обнажаю
щ аяся и выше въ берегахъ до уровн я+  27 ,5  м. надъ р. 
Пахрой. Надь мореной лежитъ толща- безвалуннаго свѣтло- 
бураго суглинка, разбитаго вертикальными трещинами, мощн. 
2 м. Прикрытый почвой безвалунный суглинокъ образуетъ очень 
ровную поверхность (лѣсъ), повидимому, террасоваго харак
тера (около+  31 м. надъ р. Пахрой).
. Вверхъ по оврагу отъ обн. 54-го мы-имѣемъ, слѣдовательно, 
очень полный разрѣзъ юрскихъ отложеній, начиная отъ секвана 
и кончая верхнимъ аквилономъ, такъ какъ слюдистые бѣлые 
пески съ бурыми песчанистыми фосфоритами, безъ сомнѣнія 
нужно . считать . зоной Beriaseîîa riasanensis аквнлонскаго 
яруса. К ъ сожалѣнію, безъ раскопокъ произвести изнѣренія и 
дать палеонтологическое обоснованіе утвержденію о присутствіи 
здѣсь горизонтовъ юры, лежащихъ выше портландскаго слоя 
въ обнаженіи 54-омъ, не. представляется возможнымъ.

Ниже урочища НІебалы, въ лѣсистомъ склонѣ праваго берега 
р. Пахры находится крутое довольно чистое обнаженіе (подъ наз
ваніемъ „Золотая гора“), аналогичное обн. 52-ому,такого состава:

Обн. '55-е.

1. Суглинокъ безвалунный свѣтло-бурый, песчани-.
стый . ..................... ......  1 — 2  м.

2. Глнна бурая песчанистая,, явно слоистая, съ,, 
разсѣянными гальками и небольшими валунами (до

0,2  м.); ок. 7 м.
3. Суглинокъ темный, песчанистый, хорошо слои-: 

стый; мѣстами очень мелкіе глннпстые пески; видно 6  м.
4 . Осыпн до уровня р. Пахры . . ок. 5 м.



Урочище » Грачевники11.

Здѣсь въ нѣсколькихъ неглубокихъ короткихъ оврагахъ 
обнаружено присутствіе только секванской глины, вышележа
щихъ же портлендскихъ фосфоритоносныхъ слоевъ нигдѣ ие 
видно. Вѣроятнѣе считать, что фосфорптопосный портландскШ 
горизонтъ здѣсь скрытъ подъ осыпями, чѣмъ считать его 
уничтоженнымъ ледниковой эрозіей, такъ какъ ингдѣ не видно 
достаточно мощныхъ для послѣдняго предположенія морен
ныхъ отложеній.

Урочище чД о лгій  Л угъи.

Х арактеръ обнаженій юрскихъ слоевъ по правому берегу 
р. П ахры ниже ур. Долгій Л угъ такой же, какъ въ  урочищѣ 
Д 'рачевппкы“— отдѣльные небольшіе выходы коренныхъ юр
кихъ породъ въ  многочисленныхъ короткихъ овражкахъ, про
рѣзающихъ крутой лѣсистый склонъ берега. Однако, здѣсь 
въ  нѣсколькихъ мѣстахъ обнажается н глауконитовый фосфо
ритоносный портландекій горизонтъ обычнаго состава, мощ
ностью 0 ,2 5 — 0,3  м.

Пробнымъ взвѣшиваніемъ опредѣлено здѣсь въ  одномъ 
частномъ обнаженіи продуктивность фосфорнтоиоснаго слоя въ 
47  пуд. на 1 кв. сажень, изъ которыхъ ок. 14  пуд. верх
няго песчанистаго фосфорпта, и ок. 33 пуд. нижняго плот
наго.

Уровень залеганія фосфоритоваго горизонта здѣсь о к .- j - 13
м. надъ р. Пахрой; но въ  другихъ пунктахъ наблюдалось 
оползневое залеганіе на уровнѣ - ( - 8  м. и даже на уровнѣ 
+ 6  м. надъ р. Пахрой.

По оврагу ручья Язовки (на картѣ— Мзовки) только въ ниж
ней его части до плотины обнажается известнякъ, выше 
же плотины, до самыхъ верховьевъ, у  дер. Ярцевой нѣтъ 
н и к ак и х ъ . обнаженій, за  исключеніемъ очень небольшихъ 
выходовъ морены п поверхностныхъ делювіальныхъ суглин
ковъ, внднныхъ въ  дождевыхъ промошзахъ, напр., при пере
сѣченіи оврага дорогой въ 1 верстѣ ниже д. Ярцевой.

Правый берегъ р . Пахры отъ устья рѣчки Язовки и до 
устья ручья Ж нлетовкп (оть д. Ш араповой) представляетъ 
въ  нижней, части почти сплошное обнаженіе камеиноуголь-



наго известняка, выступающаго на высоту о к .+ 4  и . надъ р. 
Пахрой.

По лѣвому берегу р . Пахры у устья Жплетовкіі видно 
частью искусственно вскрытое обнаженіе такого состава:

Оби. 56-е.
1. Глина бурая, грубо песчанистая, слоистая,. съ

валунами...................................................................... I м»
fQj* *. 2 . Пескп гллнпстые, косвенно н линзовидно слои

стые, въ нижней части съ  прослойками перемытыхъ 
глауконитовыхъ песковъ................................... 0 , 8  м.

P r t . 3. Глауконитовый темно-зеленый песокъ съ двумя 
прослойками фосфоритовъ; верхняя сплошная про
слойка песчанистыхъ фосфоритовъ богата обычными 
пскопаешыМи: Virgatites mrgaias, Bélemnites absoiu- 
tus, Gresîya A lâuini, Rhynchondla bidens и др., ниж
няя прослойка состоитъ изъ мелкихъ и средней 
величины отдѣльныхъ фосфоритовъ плотнаго сложенія, 
бѣдныхъ ископаемыми (Perisphinctes Panderi)-, часты 
въ  нижней прослойкѣ окатанные обломки черныхъ 
глянцевитыхъ фосфоритовъ. . .  . .  0 ,25  м.

O xf.-Seq. 4. Глина черыая слюдистая безъ ископаемыхъ (?); 
в и д н о ..................................................................  5 ,5  м.

5. Осыпи н  аллговіалышй берегъ р. Пахры; до 
у р о в н я  воды......................................... . . . ок. 6  м.

Фосфоритовый слой, лежащій въ обн. 56-мъ непосредст
венно подъ древпе-аллювіальнымп отложеніями, даже въ са
момъ обнаженіи мѣстами уничтоженъ размываніемъ. Подошва 
фосфоритоваго слоя находится здѣсь на уровнѣ+  1 1  м. надъ 
р. Пахрой, т. е., на 1,5 ы. ниже уровня залеганія въ уро
чищѣ Долгій Лугъ.

Можетъ быть эта разница объясняется многолѣтней искус
ственной подкопкой *) обн. 56-го, вслѣдствіе сего фос
форитовый плаетъ нѣсколько опустился внизъ *).

!) Юрская глина 4-го горизонта употреблялась для запруды р. Пахры. 
(Порода эта, но полной неспособности разбухать въ водѣ,- совершен
но непригодна для запруды).

*) По малому количеству несмѣщенныхъ обнаженій уровень фосфори
товаго горизонта въ районѣ с. Михайловскаго недостаточно выясненъ.



Эго обнаженіе, такъ же какъ п нѣкоторыя другія въ  районѣ 
с. Михайловскаго, указаны мнѣ лично графиней Е . П .. Ш ере
метевой, за что, а также іі за многія другія содѣйствія монмъ 
изслѣдованіямъ считаю иріятнымъ долгомъ выразить здѣсь гра
финѣ Е . П . Шереметевой мою глубокую благодарность.

Р .  ЛСилетоека.

Безымянный на 2 -хъ  верстной картѣ ручей, впадающій 
слѣва въ  р. Пахру ц идущій отъ д. Ш араповой, носитъ мѣст
ное названіе рѣчки Жилетовкн. В ъ  низовьяхъ р , Ж нле- 
товкн по лѣвому берегу имѣются нѣсколько искусствен
ныхъ обнаженіи каменноугольнаго известняка, подымающагося 
надъ уровнемъ р . П ахры до +  4,5 м. Коренная верхняя по
верхность известняка однако здѣсь не ясна— нигдѣ мнѣ не при
шлось наблюдать прикрывающихъ его юрскихъ глшгь, хотя 
въ  отвалахъ н  встрѣчаются обломки желто-бураго мергелистаго 
конгломерата, несомнѣнно относящагося къ  основному конгло
мерату юрскихъ отложепій.

Отъ раскопокъ известняка вверхъ по рѣчкѣ нѣтъ никакихъ 
слѣдовъ обнаженій юрскихъ породъ до самаго Св. колодца, гдѣ 
уровень рѣчки находится на высотѣ +  9 м, надъ р. Пахрой» 
Ключевой Св. колодецъ находится у подножія коренного бе
рега р. Жилетовкн па уровнѣ ок. +  10 м. надъ р. Пахрой, и по 
всей вѣроятности берегъ .воду пзъ песчаныхъ норманд
скихъ отложеній, хотя ш ікакпхъ слѣдовъ э т ііх ъ  породъ, даже 
въ ручьѣ, не обнаружено. Рѣзко выраженный болотисто-клю
чевой склонъ отъ Св. колодца къ руслу р. Жилетовкн, однако,, 
едва лн оставляетъ сомнѣніе въ  томъ, что здѣсь мы имѣемъ 
водоуііорпуга поверхность секванскнхъ глішъ.

Достаточнымъ подтвержденіемъ присутствія здѣсь нижне- 
нортландскихъ отложеній служить нѣсколько ясныхъ, хотя и 
очень незначительныхъ, выходовъ коренныхъ породъ вверхъ- 
но рѣкѣ отъ Св. колодца.

Такъ, на ур. о к .+  10 м. н адъ р . Пахрой въ  правомъ берегу 
видны: . 1) сѣрые слюдистые пески, мощностью ок. 1 м, надъ 
водой, скорѣе всего верхне-аквплоыскіе (гор. Beriasella гіа- 
sanensis); на 20 шаговъ выше по тому же берегу 2) ни
чтожное обнаженіе ржавой глшшсто-песчаиой породы, мошн-



ок» 1 , 5  м., такого' состава: верхпіе 0 , 8  м .^ п е с о к ъ  ржавый 
глинистый, подъ нимъ прослойка бураго крѣпкаго желѣзн- 
стаго песчаника, мощи. 0 ,0 5 — 0,1 м., ниже песчаника песокъ 
сѣрый, а внизу почти черный глинистый; на 30 шаговъ вы
ше по тому же правому берегу видно: 3) глина черная ма
товая, очень слабо слюдистая, съ колчеданомъ, внизу сильно 
песчанистая, безъ слѣдовъ ископаемыхъ, мощи. ок. 2 ,5  м. 
Подошва всѣхъ трехъ описанныхъ выходовъ находится на 
уровнѣ воды, а такъ какъ всѣ онп послѣдовательно отъ 1  

до 3  расположены выше по ручью, то пужно считать зти 
выходы налегающими одинъ на другой. Подошва 3-го всего 
н а ’ З— 3,5 м. выше выходовъ ключей у Св. колодца. Н е сом
нѣваясь въ принадлежности выходовъ сѣрыхъ слюдистыхъ пес
ковъ къ верхнему аквилону, нужно, однако, замѣтить, что уро
вень нхъ залеганія— всего 1 — 2  м. надъ выходами ключей—  
и совершенная неожиданность нахожденія иа 2  м. выше слю
дистыхъ песковъ, какой то черной глпны съ колчеданомъ, 
заставляетъ предполагать, что 1  и 2  выходы находятся въ 
оползневомъ смѣщеніи, а черная глина 1 -го выхода тогда 
должна считаться коренной нортландской глиной, лежащей 
надъ фосфоритовымъ слоемъ. Этому, однако, сильно протпво- 
рѣчатъ слѣдующія данныя: 1 ) совершенно необычное для 
нортландской глины полное отсутствіе ископаемыхъ и 2 ) ма
тово-черный, безъ слѣдовъ глауконита, цвѣтъ и составъ по
роды, очень напоминающій тш пе-м ѣловы я (аптскія) глины 
Московской губ; въ послѣднемъ случаѣ желѣзистый песча
никъ 2 .выхода окажется неокомскимь.

Выше 3-го выхода (черной глины) по р. Ж ллетовкѣ въ 
томъ же правомъ берегу обнажаются оранжево-желтые слю
дистые пески, добываемые ямами н подходами подъ мореной, 
налеганіе которой па пескахъвпдно въ нѣсколькихъ пунктахъ.

Видимая мощность морены здѣсь болѣе б м .,а  видимая мощ
ность подстилающихъ ее оранжевыхъ песковъ— ие болѣе 2  м.1). *)

*) Опускаю здѣсь нѣкоторыя аномаліи—напр., явное несоотвѣтствіе по
казанія барометра съ общею суммою мощности 3-хъ описанныхъ выхо
довъ и оранжевыхъ песковъ. Повндимому, явленіе обусловлено рѣзкимъ 
измѣненіемъ барометрическаго давленія во время наблюденій и присут
ствіемъ оползней, такъ какъ въ противномъ случаѣ нужно было бы до
пустить значительное паденіе пластовъ вверхъ по ручью, что едва ли 
имѣетъ здѣсь мѣсто.



Нпже устья р. Ж плетовкц лѣвый берегъ р. Пахры изрыть, 
вслѣдствіе производящейся большой выработки известняка; 
верхняя поверхность послѣдняго въ нѣкоторыхъ пунктахъ достп- 
гаеть —}— 6 ,5 н. надъ р. Пахрой. Только въ  одномъ пунктѣ 
здѣсь видно налеганіе на известняки небольшой толщп (ок. 
2  м.) сильно разрушенной темно-коричневой юрской глнны; 
выше глшіы лежатъ уже песчаныя древне -  аллювіальныя 
отложенія.

д. Городокъ.

По лѣвому берегу р . Пахры подъ д. Городокъ въ  кру
томъ,по сполна заросшемъ сверху, склонѣ берега видны до 
уровня ок. +  5 ы. надъ Пахрой каменноугольные известняки, 
покрытые тпппчной черно-бурой мореной, въ подошвѣ ко
торой залегаетъ небольшая, до 2  м., толща сильно измятой 
черно-бурой юрской глины, включающей валунчпкп кристал
лическихъ породъ. По крайней мѣрѣ, верхнюю часть, если 
не всю (обнаженіе неясно), этой юрской породы нужно счи
тать мореннаго происхожденія.

Правый берегъ р. Пахры отъ с. Михайловскаго до д. Вар
вариной не даетъ ннкакпхъ обнаженій корешіыхъ породъ. Н и
чего не видно также п въ пѣсколькпхъ довольно большихъ 
оврагахъ д. Исаковой, д. Денисовой, д. Терпховой. Поэтому 
остается открытымъ вопросъ, какая порода— юрская глпва 
или морена— служить водоупорнымъ горизонтомъ для обиль
ныхъ, хотя и не сильныхъ, ключей, выходящихъ въ этпхъ 
оврагахъ приблизительно на уровнѣ между + 1 5  п + 2 0  м. 
надъ р. Пахрой.

д. Варварина.

Непосредственно ниже оврага д, Варвариной излучина кру
того праваго берега даетъ цѣлый рядъ обнаженій юры въ 
многочисленныхъ старыхъ оползняхъ, спускаюпщхся мѣстами 
до уровня рѣчкп. Хотя послѣдовательности н мощности юр
скихъ отложеній здѣсь установить невозможно, тѣнь не менѣе 
оползневыя обнаженія вполнѣ отчетливо доказываютъ здѣсь 
наличность аквилона съ Oraspedites subditus до секвана.

Портландскіе слои выражены значительной мопдностіі, -ок.



0 , 5  м., фосфоритовымъ горизонтомъ, съ обычными двумя про
слойками фосфоритовъ, изъ которыхъ нижній слой состоитъ 
изъ средней величины и крупныхъ фосфоритовъ, а верхній, 
сплошной песчанистый, переполненъ ископаемыми. Мощность 
нижняго— ок. 0 ,3  м., съ производительностью ок. 40 пуд. на 
1  кв. сажень, а  мощн. верхняго— ок. 0 ,15  м., съ производи
тельностью ок. 25 пуд. на 1 кв. саж. Выше глауконитоваго 
песка съ  фосфоритовыми прослойками лежитъ черная слюди
стая глина, слабо глауконитовая, видимой мощности 1,5 м. 
Хотя коренного несмѣщеннаго выхода фосфоритоваго горизонта 
нигдѣ не удалось обнаружить, но отысканіе его для цѣлей 
эксплоатаціи, конечно, никакихъ затрудненій не представляетъ.

Выше аквплоыскпхъ глауконитовыхъ песковъ съ Cvaspe- 
dites subditiis несомнѣнно имѣются и слюдистые свѣтло-сѣ
рые пески верхие-аквплонскаго типа зоны Beriasella riasa- 
nençis, хотя характерныхъ для этого горизонта черныхъ пес
чанистыхъ фосфоритовъ не найдено. Весьма любопытны най
денныя въ двухъ мѣстахъ небольшія глыбы грубаго желѣзп- 
стаго песчаника, *) по внѣшнимъ признакамъ неотличимаго 
отъ пеокомскаго песчаника окрестностей г . Москвы.

Ниже по р. Пахрѣ до с. Краевой Пахры обнаженій юр
скихъ породъ нѣтъ, хотя нѣсколько ниже церкви Спаса рѣка 
П ахра подмываетъ крутой обрывъ берега, болотисто-ключевая 
верхняя часть склона котораго давала возможность предпола
гать обнаженіе въ нижней части юрскихъ глинъ. Однако, 
этого не оказалось— размываемый берегъ сложенъ изъ пес- 
чано-глшшетыхъ аллювіальныхъ отложеній, вѣроятно, присло
ненныхъ къ юрскимъ отложеніямъ, такъ какъ ключи и бо
лотца требуютъ водоупорной породы, которой, всего вѣро
ятнѣе, должна быть здѣсь юрская глина.

с. Красная П ахра.

Непосредственно выше села правый крутой берегъ р. П ах
ры  отдѣленъ отъ русла широкой полосой старыхъ, почти 
сполна заросшихъ, оползней, дающихъ только въ отдѣль
ныхъ пунктахъ небольшія частныя обнаженія такого же со
става, что и подъ д. Варвариной.

1) Нахожденіе здѣсь желѣзистаго песчаника имѣетъ значеніе для со
поставленія съ загадочнымъ горизонтомъ въ верховьяхъ р. Жнлетовкп 
(см. выше—стр. 406).

Ч



Здѣсь видны секваыскія черныя гліш ы съ Cardioceras аі- 
ternans, глауконитовый песокъ подошвы портлаида съ обыч
ными дв^тія прослойкаші фосфоритовъ, мощностью ок. 0 ,4  м., 
надъ которымъ лежитъ черная слюдистая глина. В ъ нѣсколь
кихъ мѣстахъ впдны буровато-зеленые, нпжые-аквплонскіе 
пески и значительная толща бѣлыхъ слюдистыхъ песковъ верх
няго аквилона. Черныхъ песчанистыхъ . фосфоритовыхъ кон
крецій, характерныхъ для горизонта Betiasélla riasanensis 
не найдено; не найдено также слѣдовъ грубаго буро-желѣ- 
зистаго песчаника.

Ниже моста черезъ р . П ахру по правому берегу тянется 
почтп па ‘ / 2  версты такого же типа оползневый берегъ съ 
тѣмъ отличіемъ, что въ  нетронутомъ массивѣ берега между 
двумя овражками, доходящими вершинами до шоссе, можно про
слѣдить послѣдовательность породъ такого состава:

Оби. 5 7 -е  (рнс. 34).

0 . П очва п подзолистый суглішокъ; . 0 ,5 м.
QJm1. 1. Морена к р а с н о -б у р а я ................................ 4 ,5  м.
Q Jp1. 2 . Пески чистые слоистые, въ основаніи съ нич

тожной мощности ( 2  стм.) ржавой глинистой про
слойкой........................................  . . . . .  2  ы.

3. Глпна грнзпо-зелеповатая, песчанистая 0 ,5  л.
4. Пески бѣлые и желтоватые слюдистые; до ви

димой п о д о ш в ы ...................................................... 3 .5  м.
5 . Плоское осоковое болотце, ниже котораго— ополз

ни съ обнаженіями портландскпхъ породъ съ фосфо
ритами; до п о д ы ..................................................... 1 2  м.

В ъ оползневыхъ обнаженіяхъ виденъ въ нѣсколькихъ пунк
тахъ портлапдскій фосфоритовый слой обычнаго состава, хо
тя сильно нарушенный, но по общему виду неотлпчающійся 
огь слоя у д. Варвариной.

В ъ длинномъ овражкѣ, впадающемъ въ  нижнюю часть ручья 
д. Ромадевой, плоское болотлстое дио подымается д о +  13 м. 
надъ р. Пахрой; съ этого уровня начинаются ключи. Выше этого 
цуикта дно оврага совершенно сухое. Хотя уровень выхода 
ключей совпадаетъ съ болотцемъ подъ обн. 57-ыъ, и разстояніе 
между шімп не превышаетъ версты, но нельзя вполнѣ катего-



Pue. 34. Профиль праваго берега р. Пахры ниже с. Краевая Пахра.
Обв. 57* ыасшт. Ѵам*

рпчно утверждать, что н здѣсь ключи текутъ по горскшъ 
породамъ, такъ какъ подъ с. Страдали ниже уровня + 1 3  м. 
обішкевы моренныя отложенія.

с. Страдать.

Вверхъ п о . ручыо д. Ромацевой, вопреки ожиданію видна 
только въ отчетливыхъ обнаженіяхъ мощная черно-бурая 
морена ма томъ уровнѣ, гдѣ должны залегать портландскіе 
слои. Такъ, недалеко отъ устья въ лѣвомъ берегу непосред
ственно выше мостика видно:



Оби. 58-е.

Q ,\ 1. Пески перемытые..................................ок. 2 м.
QJra1. 2. М орена черно-бурая, переполненная крупными ва

лунами; въ подошвѣ моревы— прослойка валуновъ съ 
пескомъ мощи. 0 ,1 — 0,3  м ., а  также черная перетер
тая н спрессованная юрская глина съ рѣдкими мелки
ми гальками кристаллическихъ породъ; мощи, черной 
глины 1 ,5  м., общая мощи, мореннаго отложенія 8 м.

Oxf?. 3. Глина черная, коренная; горская, до воды 1 м.

Подошва 3-го гор.— ок. +  2 м. надъ р. Пахрой.
Выше по ручью въ  нѣсколькихъ пунктахъ впдны выходы 

черно-бурой морены, слѣдовъ же горскихъ породъ, даже въ 
формѣ фосфоритовыхъ обломковъ, по руслу ручья совершен
но не обнаружено, несмотря н а  спеціальные попеки.

Н е доходя ок. г/ 2 версты до д. Ромацевой, на уровнѣ+ 1 2  м. 
надъ Пахрой, бьетъ сильный желѣзнстый ключъ (Греиячій 
ключъ), принадлежность водоупорнаго слоя котораго къ юрѣ 
возбуждаетъ сомнѣніе. Вѣроятнѣе ключевая вода собирается 
на моренѣ, а  не на юрекпхъ породахъ, такъ какъ никакихъ 
елѣдовъ юрекпхъ породъ въ окрестностяхъ выхода^клгоча 
нѣтъ, и видны только дерпваты ледниковыхъ отложеній.

По лѣвому берегу, ок. 150 с. ниже ш оссе, въ крутомъ об
рывѣ видны только древне-аллювіальныя песчанистыя отло
ж енія до высоты-)- 12 м. надъ р. Пахрой, съ основаніемъ скры
тымъ подъ осыпямп. Непосредственно выше древне-аллюві
альнаго обрыва въ руслѣ р. П ахры у берега выступаетъ до 
поверхности воды, а  мѣстами на 0 ,2 — 0,5 м. выше, сплошной 
довольно ровный слой очень крѣпкаго желтоватаго извест
няка, видимой мощности ок. 0,5 м.

По дорогѣ изъ с. Красная П ахра въ  д. Подосинки, съ  пра
вой стороны у отвѣтвленія дорога къ  N , видна въ  канавѣ 
зеленая глауконитовая глинистая порода, мощи. ок. 1 н., по 
всѣмъ даннымъ коренная (Aq_), хотя нпкакихъ ископаемыхъ 
не найдено; уровень залеганія этой породы ок. +  l û  м, надъ 
рѣкой Пахрой говорить въ пользу ея коренного происхож
денія.



д. Софьина, д. Е одосинт , д. Раеео, д. Дерибрюхоѳа.

До дер. Софьнной крутой правый берегъ и  пологій .лѣвый 
сплошь задернованы и не даютъ обнаженій, заслуживающихъ 
описанія. Ниже д. Софьиной въ правомъ берегу противъ д. 
Подосшгки видно обнаженіе морены, ниже которой подъ осы
пями на уровнѣ -\-4 и . обнажается каменноугольный извест
някъ. Такое же обмажете морены съ подстилающими ее сло
истыми сѣрыми и желтоватыми песками, ниже которыхъ вы
ступаетъ на уровнѣ ок. + 6 ,5  м. надъ р. Пахрой каменноуголь
ный известнякъ, видно по лѣвому берегу р. Пахры ниже д. 
Раевой.

Подъ д. Дернбрюховой выступаетъ также известнякъ до
уровня ок. + 4  м. надъ р. Пахрой. Выше известняка видна 
пскгпь черной юрской глины.

Оба берега р. Понасовки, впадающей въ  р. Пахру, ниж е 
д. Дернбрюховой— пологіе, сплошь задернованы до верховьевъ.

д. Е ищ ири и д. Ш т анина.

Подъ д. Пшцирн правый берегъ р . Пахры обнаженъ (въ 
4-хъ  мѣстахъ) искусственно для добычи известняка; наиболѣе 
полное обнаженіе имѣетъ такой составъ:

Обн. 59 -е  (рис. 35 ).

Q,1m1. 1. Морена черно-бурая, съ  обильными включеніями
въ нижней части черной измятой юрской глины; ок. 3 м.

P r t .  2. Сильно нарушенный портландскій фосфоритовый 
слой, съ сохранившейся мѣстами нокрышкой въ  0 ,3 -  
0,5 м. черной слюдистой глины. Полураздавленный 
фосфоритовый слой виденъ только на протяженіи 5-6 м., 
a -по бокамъ моренапрямо лежитъ на 3-мъ гор., содер
жа въ подошвѣ' обильные кускн фосфоритовъ и глав- 
комнтоваго песка; еще дальше вправо морена лежитъ 
уже на пониженной части секванской глины, не со- 
держа й слѣдовъ фосфоритовъ . . . . - 0,S м.

O xf.+Seq. 3. Черная слюдистая, а внизу матово-чермая и ко
ричневая, слоистая глина съ Belemniiss Pandéri; въ 
основаніи желто-бурая рыхлая известковнстая про
слойка съ окатанными обломками известняка . 7 ,5 -м.



С, 4. Известнякъ желтоватый толстослоистый плотный 
до уровня П а х р ы ........................................... 5,5 ы.

Какъ видно пзъ описанія, въ обн. 59 фосфоритовый слой 
сохранился отъ ледниковой эрозіи ничтожнымъ клочкомъ и, 
конечно, не представляетъ въ данномъ обнаженіи нпкакого 
практическаго интереса. Однако, если принять во вниманіе нѣ
который подъемъ подошвы морены къ  О, является вѣро
ятность сохраненія фосфоритоваго слоя въ этомъ направ
леніи на значительной площади.

Ри& 35. Профиль праваго берега р. Пахры подъ д . Пищири.
Обн. 59, масшт. Vtoo-

Нпже обн. 59-го до д. Шиганпной видны только мѣстами, 
не высоко надъ водой, выходы каменноугольныхъ известняковъ.

д. Ниселевксі, д. Власьева, д. Л уковня, устье р .  Мочи.

На всемъ протяженіи береговъ р. Пахры, и впадающихъ въ 
нее овраговъ отъ д. Шпгановой до .впаденія р. Мочи обпа-



й ш о тс я  только въ немногихъ мѣстахъ каменноугольные изве
стняки до уровня -j-4 м. надъ р. Пахрой, съ большими осы
пями лежащихъ выше юрскихъ глинъ, иногда до 8 м. ыощ- 
иостп. Слѣдовъ фосфоритоваго горизонта, даже въ видѣ 
замѣтныхъ скопленій фосфоритовъ, ни въ небольшихъ овраж
кахъ, ли въ руслахъ большихъ овраговъ д. Кпселевкн п д. 
Власьевой, ни по мелкимъ овражкамъ праваго берега— не вид
но. Во многихъ мѣстахъ видно налеганіе перво-бурой морены 
иа секванскія и оксфордскія глнны. Очевидно, и здѣсь, 
какъ подъ д. Пщцирп, вся толща портланда уничтожена лед
никомъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ, имѣя :въ впду обычное корыто
образное залеганіе.нижней моренной толщи, есть полная воз
можность сохраненія вгѣстамп небольшихъ площадей съ 
сохранившимся фосфоритовымъ слоемъ.

Р . Моча и р . Л опат я вг предѣлахъ Подольскаго уѣзда 
■и верховья рѣчекъ, впадающихъ въ р. Нару.

В ъ виду обнаруженія по р. Нарѣ въ предѣлахъ Боровскаго 
уѣзда *) очень богатаго фосфорптоыоснаго горизонта, съ особой 
тщательностью изслѣдованъ западный конецъ. Подольскаго 
уѣзда, находящійся ыа водораздѣльномъ склонѣ къ р.'Н арѣ, 
между Варшавскимъ шоссе и Моек-Кіево-Ворон. ж. д.

Маленькая рѣчка Ильма, идущая отъ с. Моготова, течетъ 
въ весьма неглубокихъ и пологихъ берегахъ, обнажая только 
нѣсколько выше д. Савиховой небольшіе-выходы морены.

Значительно глубже раскрываютъ геологическое строеніе 
мѣстности верховья другой небольшой рѣчки Кремшшны, 
впадающей въ р. Нару на 3 версты выше пересѣченія ея съ 
Варшавскимъ шоссе.

Нижнее теченіе р . Кремнинты, находящееся за границей 
Моск. губ., даетъ нѣсколько обнаженій 'верхне-каменноуголь
ныхъ известняковъ, простирающихся иа картѣ .5 7-го листа 
до д. Мальцевой (нынѣ несуществующей). .Б ъ . дѣйствитель
ности известняки идутъ гораздо выше по р. Кремшшшв и ея . 1

1) Калужская губ. не входила въ планъ изслѣдованій 1910 г., почему 
въ настоящемъ отчетѣ о фосфоритахъ по р. Нарѣ въ предѣлахъ Бо
ровскаго уѣзда дается только краткій' предварительный отчетъ.



притокамъ. Такъ, по теченію р. Снередки, въ нижней часта 
лѣваго крутого берега, желтоватые глинистые известняки вы
ступаютъ въ нѣсколькихъ пунктахъ' изъ подъ наплывовъ мо
рены ыа высоту до 4 -х ъ  метровъ надъ рѣчкой; выходы 
известняка кончаются по р . Смередкп въ ‘Д верстѣ отъ села 
Васюнина.

Значительные выходы известняка, до + 2  ы. надъ рѣчкой, 
обнажаются изъ подъ морены п по безымянному правому при
току р. Кремнипшой, у моста въ с. Дятловѣ, н затѣмъ вверхъ 
по р. Кремшшшѣ въ нѣсколькихъ пунктахъ, до 4 -6  м. надъ 
рѣчкой, до д. Новоселки; далѣе въ устьѣ оврага противъ д. 
Новоселки, на высотѣ ок. + 5  м. надъ рѣчкой, обнажается весьма 
оригинальный сливной брекчіевидный известнякъ, безъ иско
паемыхъ, съ характерными округло-кудрявыми поверхностями 
вывѣтриванія. ‘).

Послѣдній вверхъ но р . Кремнппшѣ выходъ каменноуголь
наго известняка находится по лѣвому берегу на Ѵа в. ыпже 
д. Зпнаевкп; здѣсь видно:

Обн. 6 0 -е  (рис. 36).

0. П очва ы делювіальный песчанпстый суглинокъ 1 м.
Qi'm.1. 1- Морена темпо-бурая, съ валунами кристалличе

скихъ породъ; въ низшей часты обильны включенія 
черной слюдистой (юрской) глины п мелкіе обломки 
портландскпхъ фосфоритовъ съ ископаемыми (Ѵігда- 
tites sp ., Belemnites dbsolutus и  д р .) . . ок. 3 м.

(  2. Сѣрая вязкая глина, измятая и съ включеніемъ
J моренныхъ элементовъ в в е р х у ........................ 0 ,7  м.

щ  j 3. Прослойка рыхлаго пзвестковистаго лимонита, 
) мѣстами содержащая большіе конкреціи плотнаго лпмо- 
I нпта, съ обломками п гальками известняка и кремней 
I въ осыованіл.................................................0 ,2 — 0,3 м,

*) Порода состоитъ изъ остроугольныхъ небольшихъ (1-3 см.) кусковъ 
очень плотнаго однороднаго, желтовато-бѣлаго известняка, по структурѣ 
вапоминающаго литографскій камень; куски цементированы мелкозерни
стымъ кальцитомъ. Порода производить впечатлѣніе скорѣе мелко тре
щиноватой септаріи, чѣмъ типичной брекчіи*, сходная порода наблюда
лась мною среди верхне-каменноугольныхъ отложеній Москов. губ, по р. 
Люторовкѣ (притокъ Лопасни) и около Каширы по р . Окѣ; ископаемыхъ 
совершенно не содержитъ.



C2. 4» Известнякъ желтый глинистый плотный, съ чле
никами лилій и Archeocidaris rossica . . . .  4 м.

Верхняя поверхность известняка въ обн. 60-мъ находить., 
на 11 м .’выше уровня р. Кремнишиы въ с. Дятловѣ.

Рнс. 36. Профиль лѣваго берега р. Кремнитны ниже д. Зинаевки.
Обн. 60, масшт. Vîdo»

Это важное обнаженіе позволяетъ съ подпой увѣренностью 
отрицать возможность сохраненія подъ покровомъ нижней мо
рены фосфоритоноснаго горизонта н а ’ всемъ пространствѣ 
между бассейномъ р. Мочи, р. Лопаснн и р. Нары.

Верховья р. Мочи лежатъ въ болотистой и лѣсистой мѣст
ности, судя по рельефу, совершенно лишенной обнаженій. 
Изслѣдованія начаты отъ д. Мочи. Оба берега р. Мочи и 
здѣсь совершенно плоскіе, аллювіальные до устья р. Песоч
ной. Вверхъ • по р . Песочной до с. Покровскаго также обна
жены въ берегахъ только аллювіальныя отложенія и мѣстами 
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делювіальныя бурыя глины. Среди галечника найдены только 
очень рѣдкіе мелкіе обломки фосфоритовъ. В ъ с. Покров
скомъ видны оплывшія обнаженія морены, ниже уровня ко
торой въ различныхъ пунктахъ выходятъ ключи. Оригиналь
ный короткій оврагъ въ д. Усадишѣ прорѣзаетъ толщу морены, 
кое-гдѣ искусственно обнаженной; по дну оврага —  болотца 
п ключи.

с. Ворсино.

Такъ какъ въ  окрестностяхъ с. Ворсина на р . Мочѣ 
указываются Романовскимъ глаукопитовые пески, то ота 
мѣстность подвергнута была детальному изслѣдованію. Н а  !Д 
версты выше с. Ворснна по лѣвому берегу р. Мочи видно 
обнаженіе трещиноватыхъ известняковъ, вверху обращенныхъ 
почти въ  крупный щебень, мощи. ок. 4 м. надъ р . Мочей.

Подъ самымъ селомъ въ  правомъ берегу видны многочис
ленныя старыя ямы отъ добычи известняка. В ъ усадьбѣ док
тора Родіонова, находящейся на уровнѣ- f l  6 м. надъ р. Мочей, 
колодецъ на глубинѣ 10 ,7  ы. встрѣтилъ крѣпкую плиту крем- 
ппстаго известняка, которую не пробили (колодецъ безъ воды). 
Совершенно то же повторилось въ  колодцѣ с. Ворсина, гдѣ 
крѣпкая кремнистая плита встрѣчена па глубинѣ ок. 9 м. 
Слѣдовъ черныхъ глнпъ въ обоихъ колодцахъ ие встрѣчено, 
проходили (судя по разсказамъ) песчаныя аллювіальныя по
роды; иное строеніе показалъ колодецъ, выкопанный въ  дру
гомъ пунктѣ имѣнія доктора Родіонова— ок. 3Д версты къ югу 
отъ р. Мочи, на уровнѣ о к .+ 24  м. Здѣсь проходили сплош
ную толщу бурой глины съ камнями (очевидно морену), подъ 
.которой на глубинѣ 19 ,3  м. встрѣчены бѣлые нескп, изъ 
которыхъ очеиь быстро поднялась вода на высоту ок. 5 м.

Сопоставляя' вышеприведенныя данныя, можно видѣть, 
что въ • окрестностяхъ с. Ворсина каменноугольный извест
някъ на нѣкоторомъ разстояніи отъ долины р. Мочл поды
мается д о + 6  м. надъ р . Мочей, а въ  области мощнаго раз
витія морены— нѣсколько ниже, такъ какъ на у р о в н ѣ т 4 ,7  м. 
надъ Мочей лежитъ во второмъ колодцѣ подморенный песокъ. 
Это пониженіе известняка, объясняемое, конечно, ледниковой 
эрозіей, вмѣстѣ съ тѣмъ служитъ надежнымъ даннымъ въ 
пользу невозможности сохраненія здѣсь замѣтныхъ слѣдовъ



коренныхъ юрскихъ отложеній. Это утвержденіе можно счи
тать вполнѣ достовѣрныиъ, послѣ того какъ было найдено, 
невидимому, то самое обнаженіе (обн. 61 ), которое ввело въ 

з а б л у ж д е н і е  г .  Романовскаго относительно присутствія здѣсь 
верхнихъ глауконитовыхъ и желѣзисто-песчаныхъ отложеній 
юры.

Н а разстояніи 1V» версты дорога изъ с. Ворсина въ д. Чи
рикову подходитъ къ крутой излучинѣ р . Мочн, въ  берего
вомъ обрывѣ которой видно:

Оби. 61-ое.

< 1 . Суглинокъ бурый безвалунный . . .  1 м .
•Q’. |  2. Пески ржавые н сѣрые, съ небольшими галька-

I ип и валунами въ  основаніи. . . . . 2 й.
■QJm1. 3. Морена черно-бурая, обильная включеніями юр

скихъ злемеитовъ: обломковъ ржаво-зеленаго глауко
нитоваго песчаника съ отпечатками Protocardia co
n tinua  и Aucdla Fischeri, пятенъ темной меслюдистой 
глины, колчедана и обломковъ ископаемыхъ изъ порт- 
ландскаго фосфоритоваго слоя . . .  . 3 м.

•С,. 4 . Известнякъ желтоватый кремнистый, до во
ды...................................................................................  1 ,5 м.

Около 1 версты вверхъ по р. Молодпльнѣ, впадающей у 
нижняго конца обн. 61-го, верхняя часть склоновъ берега 
покрыта террасовымъ суглинкомъ, изъ подъ котораго добы
ваю тъ песокъ, лежащій на темно-бурой моренѣ, составляю
щ ей  нижніе V* берега.

Ниже устья р. Молоденьки но р. Мочѣ почти на протя
ж еніи 6 верстъ нѣтъ обнаженій, заслуживающихъ описанія; 
на пространствѣ между д. Чириковой н д. Давыдковой итшта 
-только въ нѣсколькихъ мѣстахъ небольшіе, д о + 3  м. надъ 
р. Мочей, выходы каменноугольныхъ известняковъ п плохія 
•обнаженія вышележащей морены, прикрытой мѣстами, на 
_ур.-И 2 м., древне-аллювіальными глинистыми отложепіямп.

д. Давыдкова и д. Кленова.

Въ правомъ берегу р. Мочи йодъ д. Давыдковой виденъ 
выходъ каменноугольнаго известняка, подымающійся до види



мой высоты + 5  м. пддъ р. Мочей; выше известняка видна 
толща’ темно-бурой морены. Болѣе ясныя обнаженія находятся 
въ крутомъ лѣвомъ берегу р. Мочи, непосредственно ниже 
д. Давыдковой, гдѣ видно, ото известякъ, подымающійся до 
-f-8 м., прикрытъ только перемытыми грубыми древне-аллю- 
віальными песками, мощи. 3 м., съ прослойкой кремневыхъ 
•п кристаллическихъ валуновъ въ основаніи.

Вверхъ по ручью, впадающему справа въ р. Мочу, ниже 
д. Кленовой до д. Подзоловой видна только въ берегахъ мо
рена, мѣетамп прикрытая то делювіальнымъ суглинкомъ, то 
древне-аллювіальными грубыми ржавыми песками. Тоже самое 
и по другому правому ручьевому оврагу, идущему отъ д. Н и
коновой, а также и по берегамъ р . Мочи до д. Чегодаевой.

д. Чегодаева.

В ъ устьѣ ручьевого оврага, впадающаго въ р. Мочу, 
ниже д. Чегодаевой виденъ выходъ каменноугольнаго извест
няка до высоты-і-4,5 м. надъ р . Мочей. Выше по оврагу до 
самой д. Лупинской впдна только красно-бурая морена, при
крытая кое-гдѣ делювіальнымъ суглпнпкомъ.

Берега р. Мочн до большого  ̂Песочнаго “ оврага, впада
ющаго слѣва въ  р. Мочу, ua I */2 версты ниже д. Чегодаевой, 
лишены обнаженія. По совершенно сухому руслу оврага, 
на протяженіи ок. ’Д  в., видны выходы известняка, поды
мающагося д о + 1 1  м. надъ р. Мочей. Поводимому, непосред
ственно выше на известнякѣ лежлтъ темно-бурая морена, 
прикрытая на уровнѣ ок.-(-18 ы. слоистыми перемытыми 
песками, мощн. до 4 м. Слѣдовъ коренныхъ юрскихъ породъ 
не обнаружено.

Н а  *Д версты ниже Песочнаго оврага въ нижней части 
другого оврага, впадающаго слѣва въ р. Мочу, видны выходы 
каменноугольнаго известняка на высотѣ-(-12 м. надъ Мочей.

д. Татарское Сакино.

Оба берега Мочн до д. Татарское Сакино, хотя и достигаютъ 
значительной высоты (ок. 35  м.), представляютъ сполна зарос
шіе лѣсомъ крутые склоны, не дающіе обнаженій; по лѣвому 
берегу видны, впрочемъ, небольшіе, до -j-4 ы. надъ рѣкой, 
выходы каменноугольныхъ известняковъ.



По руслу оврага, на которомъ стоитъ д. Татарское Сакипо, 
видны нерѣдко большіе куски портландскихъ ' фосфоритовъ, 
а также черно-бурые крупно-песчанистые фосфориты гори
зонта . Beriasella nasanensis. Однако, оба берега оврага до 
с. Сатина не обнажаютъ ничего кромѣ оползней моревы н 
делювіальныхъ суглинковъ. Только вблизи с. Сатина видны 
изъ подъ морены, на ур.-{-22 ы. мадъ р. Mo чей, доводимому, 
въ оползневомъ обнаженіи, характерные мелкіе слюдистые жел
товатые н бѣлые пески аквплонскаго горизонта Beriasella 
riasanensis. Другихъ обнаженій, разъясняющихъ это неожи
данное обнаженіе, къ сажалѣніто, по всей длинѣ оврага не 
имѣется— всюду пологіе, сплошь задернованные склоны. Н ѣ
сколько ниже оврага д. Татарское-Сакино въ р. Мочу впа
даетъ справа небольшой лѣсистый оврагъ. По заросшему 
мелкимъ лѣсомъ оврагу въ нижней части видны нерѣдко м.ало 
окатанные портлаидскіе фосфориты, а на разстояніи ок. 1/А 
версты отъ устья, на у р .+ 1 4 ,5  м. надъ Мочей, въ водѣ обна
руженъ выходъ черной слюдистой глины секванскаго типа; 
выше по ручью, на ур. о к .+ 1 8 ,б  м. надъ Мочей,— выходъ 
свѣтло-зеленаго глинистаго глауконитоваго песчаника съ про
слойкой небольшихъ сростковъ бурыхъ очень крѣпкихъ мес- 
чанн отыхъ фосфоритовъ типа- горизонта Beriasella riasa- 
7ien$is; еще выше, на у р .+ 2 2  м., наблюдается выходъ мел
козернистаго желто-бураго очень слюдистаго песчаника, очень 
сходнаго съ нѣкоторыми горизонтами неокомскаго песчаника 
Воробьевыхъ горъ. Ключи, дающіе начало ручыо оврага, на
чинаются на ур. ок.-|-22 м. надъ Мочей, Хотя оврагъ про
должается значительно дальше, до у р .+ З З  м. надъ Мочей, 
берега верхней части его пологіе, задернованы и русло со
вершенно сухое.

Въ виду этого, а также въ виду совершенной ненормаль
ности приведенныхъ выше высотныхъ данныхъ, всѣ выходы 
коренныхъ породъ нужно считать въ этомъ оврагѣ находя
щимися въ смѣщенномъ положеніи.

Нормальной высотой залеганія верхней поверхности водо
упорныхъ юрскихъ породъ, вѣроятнѣе всего, верха секванской 
глины, съ нееомнѣнно присутствующимъ здѣсь портландскшъ 
фосфоритовымъ горизонтомъ нужно считать уровень выхода 
ключей, т. е . ,+  22 м. надъ р. Мочей.



д. Роднева.

Отъ описаннаго оврага правый берегъ р. Мочи достигаетъ 
на нѣкоторомъ удаленіи отъ рѣки большой высоты (ок. +  45 
м. надъ р. Мочей), представляя рядъ старыхъ, почти сполна 
заросшихъ, оползней, въ  которыхъ въ разлнчпыхъ пунктахъ- 
обнажаются всѣ ярусы юры— отъ самаго низа до верхняго 
аквилона.

Немного болѣе раскрывается строеніе этой интересной 
мѣстности и въ трехъ небольшихъ спо.лиа заросшихъ овра
гахъ, прорѣзающихъ оползневую часть берега въ 1 /2  в . 
отъ д. Родпевой. Тѣмъ не менѣе, участіе въ строеніе берега 
оксфордскаго, секвапскаго, портландскаго съ фосфоритовымъ 
слоемъ, п аквылоыскаго яруса— несомнѣнно, невозможно только 
дать полнаго разрѣза съ точными измѣреніями мощности от
дѣльныхъ горизонтовъ.

Сопоставляя отдѣльныя наблюденія въ  связи съ высотными 
данными, можно дать такую картішу строенія берега на про
странствѣ послѣдней полуверсты передъ д. Родпевой: отъ 
высшей точки коренного берега, находящейся на уровнѣ 
ок. +  39  ы. надъ Мочей, идетъ пологій задерноваивый 
склонъ, сложенный вверху небольшой (до 3 м.) толщей 
морены, ниже которой (судя по рельефу) идутъ мощныя 
песчаныя отложенія, частью подморенныя, частью несомнѣнно 
коренные слюдистые мелкіе пески верхпе - аквплонскаго типа 
(гор. Beriasella riasanensis).

Н а у ровн ѣ -)-17 ,5  м. находится хорошо выражепная, почти 
горизонтальная, площадка съ ключевымъ колодцемъ, невиди
мому, оползневаго происхожденія. Н о, съ другой стороны, 
весьма вѣроятно, что въ  формированіи этой площадки при
нимало участіе п древне-аллювіальное размываніе, такъ какъ 
обнажающійся мѣстами непосредственно подъ почвой площад
ки фосфоритовый слой сверху нѣсколько перемытъ и заклю
чаетъ въ себѣ валуны кристаллическихъ породъ.

Отъ карниза площадки, т. е. съ у р о в н я -)-17,5 м., до са
мой рѣки идетъ крутой осыпающійся полузаросшій склопъ, 
состоящій вверху (ок. 1 0 — 12 м.) изъ темныхъ глинъ сек- 
ванскаго н оксфордскаго ярусовъ; изъ подъ осыпей юрскихъ 
глинъ на уровн ѣ+  5,5  м. выступаетъ каменноугольный нз-



вестиякъ. Граница известняка и юры не видна —  во всякомъ 
случаѣ она лежитъ значительно выше.

Обиліе иортландскихъ фосфоритовъ обычнаго типа, какъ 
въ осыпяхъ, такъ и въ двухъ пунктахъ въ формѣ полураз
рушеннаго коренного выхода слоя, лощи. 0 ,3  и., заставляетъ 
считать скрытый подъ песками верхняго склона берега фос
форитовый пластъ такой же приблизительно продуктивности, 
какъ п въ обнаженіи по р. П ахрѣ. Фосфоритовый слой це- 
меитированъ здѣсь довольно твердымъ свѣтло-зеленымъ глау
конитовымъ песчаникомъ.

Лѣвый берегъ р. Мочи отъ устья ручья изъ д. Татарское- 
Сакиио до д. Родиевой— пологій, задернованъ; внизу кое-гдѣ 
видны только мѣстами небольшіе выходы каменноугольнаго 
известняка.

д. Родяева—  д. Троицкая.

Н а 1 [версту ниже д. Родиевой высокій правый берегъ 
прорѣзанъ глубокимъ оврагомъ, раскрывающимъ въ достаточ
ной степени геологическое строеніе мѣстности, хотя выходы 
коренныхъ породъ обнажаются* исключительно въ руслѣ, не 
давая обнаженій, доступныхъ непосредственному измѣренію.

В ъ нижней части . оврага до уровня + 1 3  м. надъ р. Мочей 
наблюдаются выходы каменноугольныхъ известняковъ. Выше 
обнажаются на значительномъ протяженіи мѣстами въ бере
гахъ на 2 —  3 м. темно-сѣрыя п черпыя оксфордско-секван- 
скія слюдистыя глины съ Bélemnites Panderi и отпечатками 
Cardiocercis.

Въ одномъ изъ правыхъ отвершковь удалось обнаружить 
въ руслѣ на ур. +  23 м. надъ р . Мочей коренной выходъ 
портландскаго фосфоритоваго слоя, мощи. 0 ,3 о в ц  состоя
щаго изъ ярко-зеленаго глауконитоваго песчаника, цементи- 
ругоіцаго массу мелкихъ и средней величины фосфоритовъ. 
Такъ какъ весь слой состоитъ изъ глауконитоваго песчаника, 
то нѣть возможности различить верхнюю и нижнюю часть 
фосфоритоваго слоя, хотя начальный геологическій характеръ 
слоя и здѣсь тотъ же, что и во всѣхъ другихъ обнаженіяхъ 
Московской губ.: въ  нижней части лежать отдѣльные жел
ваки плотнаго сложенія, перемѣшанные съ окатанными чер
ными глянцевитыми (секвашжо-кнмериджскпми) фосфоритами;



.въ верхней же части отдѣльныхъ плотныхъ не песчанистыхъ 
фосфоритовъ значительно меньше— они вытѣсняются глауко
нитовымъ песчаникомъ, который вверху только нѣсколько 
плотнѣе н темнѣе, чѣмъ вшізу. Песчаникъ фосфоритоваго слоя 
богата ископаемыми: Virgatites virgatus, Olcostephanus Lo- 
monossofi, двустворісамн и брюхоногпми.

Приблизительная продуктивность фосфоритоваго слоя— ок. 
55 пуд. на 1 кв. сажеиь (количество нпжшіковъ въ  3 — 4 раза 
превосходитъ количество фосфоритовъ изъ верхняго слоя).

Подстилается фосфоритовый слой черной слюдистой сек- 
ванской глиной, а пршсрывается черной глауконитовой слю
дистой глиной портландскаго (?) яруса (ископаемыхъ, однако, 
въ  этой глинѣ не найдено). ІІадфосфорнтовая черная глпна 
имѣетъ, повпднмому, небольшую мощность (1 ,5 — 2 м.), такъ 
какъ на уровнѣ -f~ 2 5  м. надъ р. Мочей выступаетъ свѣтло- 
зеленая мелконесчаццстая гліпіа, внддаюй мощности менѣе 1 
метра. Выше русло сплошь заросшее, хотя оврагь продол
жается до вы соты -)-3S м. надъ р. Мочей.

д. Троицкая— с. Ознобигиино.

Больш ой ручьевой оврагъ, впадающій справа въ  р. Мочу 
на 1 в. ниже д. Троицкой, прорѣзаетъ несомнѣнно всю толщу 
юры, отъ верхняго аквилона (горизонта Beriasella riasanensis) 
до подошвы, хотя по незначительности и плохому состоянію 
обнаженій нѣтъ никакой возможности зарегистрировать мощ
ность отдѣльныхъ горизонтовъ юры.

В ъ верховьяхъ оврага изъ подъ морены, на уровнѣ ок.-f- 
36 м. надъ М очей, обнажаются свѣтло - зеленые глинистые 
пески, трудно опредѣлимой мощности. Несоыігѣнпо къ этпыъ 
пескамъ относятся встрѣчаю щіеся ниже но руслу ручья гли
нистые, мало-слю дистые сростки фосфоритоваго песчаника, 
бураго' внутри. И  тѣ, и другіе сростки часто съ сохранив
ш ейся на поверхности свѣтло-зеленой глинистой породой.

Нѣсколько ниже д. Хлыиовой обнажаются уже темныя 
глины съ Bdem nites Pancleri. З а  д. Хл’ыповой, ниже пра
ваго отвертка, на у р .+ 1 5  м. надъ Мочей, очевидно, въ  ополз
невомъ положеніи наблюдается обнаженіе темно-зеленой глау
конитовой породы, мощи. ок. 1 м., въ  шілшей части которой—  
прослойка фосфоритовъ, мощи. 0 ,3  м., лежащая па черной



секванской глинѣ. Составь фосфоритоваго, с л о я — крупные 
отдѣльные сростки, переполняющіе всю толщу прослойки безъ 
всякаго слѣда фосфоритоваго, песчаника вверху; нерѣдко 
большіе черные . глянцевитые фосфориты; найденъ обломокъ 
Olcostephanus cuneatus. По приблизительному опредѣленію 
продуктивность фосфоритоваго слоя ок. 55 пуд. на 1 кв. сажень.

Недалеко отъ устья изъ подъ осыпей черныхъ юрскихъ глинъ 
р і т д і т м  каменноугольные известняки на ур. ок.-+~9 м. надъ Мочей.

Оба берега р . Мочи отъ д. Троицкой до с. Ознобишина 
не даютъ обнаженій коренныхъ породъ, за  исключеніемъ ка
менноугольныхъ известняковъ и незначительныхъ осыпей чер
ныхъ юрскихъ глинъ, повидішому, оксфордскаго яруса. П о
всюду на бичевиикѣ, и особенно въ руслахъ овраговъ, встрѣ
чается значительное количество портландскихъ фосфоритовъ.

Въ неглубокоагь заросшемъ оврагѣ, впадающемъ справа въ 
р. Мочу ниже с. Ознобишина видны только въ  галечникѣ 
русла обильные портланскіе фосфориты, типа нижней про
слойки; нерѣдки и черные глянцевитые, также значительной 
величины, встрѣчающіеся вверхъ до развѣтвленія оврага н 
указывающіе на сохраненіе здѣсь фосфоритоваго горизонта, 
хотя никакихъ обнажепій коренныхъ породъ по оврагу не 
видно, благодаря пологости и задерыованности береговъ.

с. Ознобишина— устье р . Мочи.

Лѣвый берегъ р. Мочи отъ с. Ознобишина до ж . д. моста—  
луговой, не дающій обнаженій. В ъ  высокомъ правомъ берегу, 
недалеко отъ впаденія р. Ж ествеики, видны осыпи черной 
юрской глины, скорѣе всего оксфордскаго яруса.

Н е даютъ обнаженій коренныхъ породъ и овраги рѣчки 
Петрицы съ ея притокомъ Жествеігаой, впадающей въ р. Мочу 
па 1 версту выше ж. д. моста.

Въ нравомъ высокомъ берегу р. Мочи, близъ фабрики 
Баскакова, находится довольно чистое обнаженіе, нижеслѣ
дующаго состава:

Оби. 62-ое.

1. Бурый безвалуииый суглинокъ, неясно сло
истый ................................................................... 1 л.

2. П есокъ крупнозернистый съ галькамп. 0,5 м.



Oxf. 3. Глина шоколаднаго цвѣта, сильно разруш ен
ная; основанія не видно . . . ок. 1— 1,5 ы.

С ,. 4. Желтый толсто-слоистый известнякъ, до уровня
М о т а ............................................................... 14— 15 и.

Выходы известняка, нощи. д о - Ы З  м. надъ Мочей, видны 
также нѣсколько ниже, подъ д. Акишевой; надъ известняками 
п  здѣсь видны небольшія осыпп нижней части горскихъ глинъ.

Вверхъ по р. Лубянкѣ, впадающей слѣва въ  р. Мочу па 
1 версту выше д. Наумовой, видны въ нижней части обшир
ны я заброшенныя ломки известняка, подымающагося въ ви
димыхъ выходахъ до -f-12 ы. надъ р. Мочей.

В ъ первомъ лѣвомъ отверткѣ  видны мощные, до 7 м., 
перемытые пески, лежащіе на известнякахъ. В ъ подошвѣ пе
сковъ на известнякѣ лежитъ своеобразная довольно постоян
ная прослойка— мощи, до 0,5 м .— мягкой желѣзпстой породы, 
состоящей почти изъ чистаго лимонита.

Выш е д. Александровой, по р. Лубянкѣ, берега дѣлаются 
пологими, обнажая только мѣстами древне-аллювіальные пескп, 
прикрытые безвалуннымъ суглинкомъ. И зъ  подъ песковъ впдна 
въ  двухъ мѣстахъ темно-бурая морена, судя по уровню за
леганія, лежащая непосредственно на каменноугольномъ из
вестнякѣ.

В ъ небольшомъ оврагѣ, впадающемъ слѣва въ Мочу, выше 
д. Кудиной видны древне-аллювіальные пески, прикрытые без- 
валуннымъ суглинкомъ, лежащіе, судя по уровню залеганія 
(о к .+ 2 2  м. надъ М очей), на моренѣ, такъ какъ вблизи устья 
оврага обнажается морена, лежащая непосредственно на ка
менноугольномъ известнякѣ.

В ъ лѣвомъ высокомъ берегу р .'М о ч п , между д. Наумовой 
п д. Кудппымъ, въ верхней части берега, подымающагося 
надъ Мочей д о + 2 0  м., видны осыпп перемытыхъ песковъ съ 
гальками, прикрытыхъ безвалуннымъ суглинкомъ; въ  нижней 
части изъ подъ осыпей впдны выходы известняковъ; слѣдовъ 
юрскихъ породъ не видно.

Отъ д. Кудина до устья М ота въ ея берегахъ видны только 
каменноугольные известняки.



Р , П ахра ошъ усшья р. М они до впаденія въ неер . Рожай.

По обоимъ берегамъ П ахры отъ сліянія съ Мочей и до д. 
Добрятипой видны почти непрерывные выходы кам еннодоль
наго известняка безъ ясныхъ обнаженій вышележащихъ по
родъ. Только въ искусственныхъ обнаженіяхъ цементнаго 
завода на лѣвомъ берегу Пахры, непосредственно ниже ж. д. 
моста, видна небольшая (ок. 3 м .) толща оксфордской глипы 
съ прослойкой до 0 ,1— 0 ,3  м. рыхлой желѣзисто-о о лотовой 
породы съ окатанными обломками известняка въ основаніи, 
лежащей на толщѣ камеппоугольныхъ известняковъ, подыма
ющихся д о + 1 5  м. надъ Пахрой. Незначительныя осыпи черной 
«юрской глины видны надъ известняками также въ  верховьяхъ 
оврага д. Добрятиной.

Ручей Висенской.

Ниже д. Ордынцы въ  небольшемъ оврагѣ, впадающемъ 
справа въ  ручей Висенской, видны въ  вершинѣ слоистые пе
ремытые древпе-аллювіальные пески. Н иж няя часть оврага 
обильна оползнями и ключами. Хотя обнаженій коренныхъ 
породъ и пе видно, по, судя по уровню выхода ключей, слѣ
дуетъ считать, что онн текутъ съ какой-то водоупорной толщи, 
лежащей выше каменноугольныхъ известняковъ.

В ъ  большомъ ручьевомъ оврагѣ „Лапннскомъ®, впадаю
щемъ справа въ Висенской выше д. Ордынцы, видны въ 
устьевой части оврага, къ сожалѣнію, въ  сильно нарушенныхъ 
оползнями обнаженіяхъ, нѣсколько характерныхъ горскпхъ 
горизонтовъ:

1) рыхлый глауконитовый ржаво-зеленый песчаникъ съ 
Oxynoticeras catemdatum , Oxynoticeras fulgens и Olcostepha- 
nus aff Lomonossofi; мощность— ок. 1 м.

2) полуразрушенный фосфоритовый слой, прикрытый чер
ной глауконитовой глнной.

3) секванскія и оксфордскія глины, значительной мощно
сти, слагающія нижнія двѣ трети береговъ оврага.

По руслу ручья видно значительное количество крупныхъ 
портландскихъ фосфоритовъ, исключительно типа ннжняго 
слоя.



По правому берегу Впсенскаго оврага, ниже впаденія Ла- 
пппскаго. также впдны въ 3-хъ  мѣстахъ обнаженія секван- 
ской глпны съ Cardioceras alternans, а въ осыпяхъ верхней 
части берега часты портландскіе фосфориты съ сопроволіда- 
гощей пхъ глауконптовой породой.

Противъ д. Борпсовкп на лѣвомъ берегу Впсенскаго ов
рага видны опять секванскія черныя глпны, прокрытыя опол
зающими глауконитовыми глинами и песками съ фосфоритами. 
Мѣстами впдны незначительные участки морены, обильной въ 
нижней части фосфоритами.

Выше д. Борпсовкп въ правомъ берегу оврага видно очень 
хорошее обнаженіе юрскпхъ породъ слѣдующаго состава:

Обн. 6 3 -е  (рпс. 3 7 ).

1. Задернованная осыпь безвалунныхъ суглппковъ
и бурыхъ песковъ; вт> основаніи галечнпкъ съ крп- 
сталлпческпми в а л у н а м и ..................................... 6 ,5  м.

2 . Песчаникъ рыхлый зеленовато-бурый. 0,7 м.
3. Глина темно-сѣрая песчано-слюдистая 0 ,9  м.
4 . Глпна ржаво-черная, глауконитовая, сильно пе

счанистая .....................................................  0,6 м.
5. Песокъ плотный глауконитовый, переполнешіый

отдѣльными фосфоритовыми сростками типа 
_нплшпка“ , безъ фосфоритоваго песчаника 
в в е р х у ............................................................0 ,35 м.

6. Глпна черная слюдпстая съ Cardioceras alter
nans, Perisphinctes mniovnikensis, Macrodon piclum 
и др. ископаемыми; видна надъ ручьемъ . . 2 м .

Взвѣшиваніемъ продуктивность фосфоритоваго пласта опре
дѣлена здѣсь въ 56 пуд. на 1 кв. сажень.

Обнаженіе, .совершенно сходное во всѣхъ отношеніяхъ съ 
63-м ъ , находятся по лѣвому берегу Впсенскаго оврага, про
тивъ д. Борпсовкп. Обнаженіе фосфоритоваго пласта прослѣ
жено (мѣстами расчисткою), вверхъ отъ обп. 63 еще на ’/г 
версты, гдѣ онъ лежптъ уже на уровнѣ воды ручья. Выше 
по оврагу скоро скрываются подъ уровень ручья вышеле
жащіе горизонты юры н въ верховьѣ оврага, подъ д. За-

P rt.

Seq.



харьпной . берега сложены уже темно-бурой мореной, види
мой мощности ок. 6 м,

Pue. 37- Профиль праваго берега Висенскаго оврага выше д. Борисовкц.
Обн. 63, маспіт. Viw

Р . Еонопелька.

Въ небо.іыиомъ оврагѣ, впадающемъ справа въ р. Коно
пельку непосредственно ннже д. Щ ербинки, видно хорошее 
обнаженіе такого состава:

Обн. 64-е  (рис. 3 8 ).

Q?. 1. Песокъ перемытый слоистый . . . . 2 ы.



( 2 . Песокъ глауконитовый глинистый , . 0 , 7  м. 
p r k ) 3 . П есокъ глауконитовый, переполненный фосфо- 

) рптовымн сростками типа ш иш нка, безъ верх- 
{ ней песчано-фосфоритовой ирослойки 0 ,3 5  м. 

Seq . 4 . Глина черная слюдистая съ Garâioccras alter- 
na n s  и B élem niks breiiaxis; видно до дна оврага

4 ,5  м.

Pue. 38. Профиль праваго берега р. Конопельки ниже д. Щербинки.
Обн. 64. маешт. 7ім-

■Oxf. 5 . Н иж е ио дну оврага, поелѣ небольшого пере
рыва, видны темно-коричневыя оксфордскія глины съ 
Bel. Panderi и разсѣянными фосфоритовыми отро
стками; мощи........................................................... ок. 3 м.



Продуктивность фосфоритоваго пласта обн. 64-го ока
залась ок. 55 пуд. на 1 кв. сажень.

Такъ какъ въ верхней части оврага выше обн. 64-го 
находится ключевое болотце на у р .+  4 м. надъ фосфорито
вымъ слоемъ обн. 64-го, то несомнѣнно, что выше по оврагу 
сохранилась надъ фосфоритовымъ слоемъ и текшая нортланд- 
ская глина, служащая водоупорнымъ горизонтомъ.

Фосфоритовый горизонтъ обн. 64-го залегаетъ на высотѣ 
ы еж ду+12 н-(-15 м. надъ р. Пахрой; здѣсь, слѣдовательно, мы 
видимъ подтвержденіе выяснившагося при описаніи Висен- 
скаго оврага (см. стр. 427) значительнаго мульдообразнаго 
пониженія верхней поверхности юрскихъ и подстилающихъ 
пхъ каменноугольныхъ породъ, выходовъ которыхъ нигдѣ въ 
долинѣ р. Пахры и оврагахъ не видно на всемъ протяженіи 
отъ с. Добрятина до устья р . Рож ая ‘). Очевидно, верхніе 
каменноугольныя породы, высота которыхъ надъ р. Пахрой 
не можетъ превышать здѣсь 3 — 5 м., скрыты въ аллювіаль
ныхъ берегахъ.

Выше д. Щ ербинки, по тому же правому берегу р. Коно
пельки, вплоть до дороги нзъ с. Крюкова въ  д. Кучино видны 
въ многочисленныхъ старыхъ оползняхъ частныя обнаженія 
юрскихъ породъ, главнымъ образомъ, секванскаго и оксфорд
скаго ярусовъ. Несомнѣнно вездѣ сохранился на этомъ про
тяженіи и портландскій фосфоритовый слой, что видно какъ 
по обилію фосфоритовъ этого яруса въ осыпяхъ, такъ и по 
обнаруженію коренного выхода портландскаго глауконитоваго

На геологической картѣ С. Н. Никитина также не указано на этомъ 
протяжевш s ыходовъ каменноугольныхъ породъ. Исходя изъ того, что 
выходы каменноугольныхъ известняковъ подъ с. Добрятинымъ и по ниж
нему точенію р. Рожаи находятся приблизительно на одномъ уровнѣ— 
ок.+ІБ м. надъ Пахрой, С. Н. Никитинъ теоретически правильно полагалъ, 
что и на пространствѣ между с/ Добрятинымъ и устьемъ р. Рожаи ка
менноугольныя породы подымаются до того же приблизительно уроввя 
надъ р. Пахрой, почему, сопостовляя обнаженія окрестностей Подольска 
и нижняго теченія Рожап. и отсутствіе рѣзкой разницы въ рельефѣ между 
этими мѣстами, онъ и показалъ на картѣ отсутствіе портландскихъ от
ложеній но р. Конопелькѣ ц р. Внсепской. Самъ С. Н. Никитинъ, каігь* 
видно нзъ текста, не былъ на этихъ рѣчкахъ: у Траудшольда (юго-во- 
сточвая часть Моск. губ., стр. 48) также указывается здѣсь только 
окофордскій ярусъ горы.



песка съ фосфоритами на пологомъ, затоптанномъ скотомъ, 
выгонѣ, на 1/ 2 версты ниже дороги пзъ с. Крюкова въ д. Ку- 
чшіо. Уровень залегаігія здѣсь фосфоритоваго с.тоя оказался 
идентичнымъ съ выходомъ его въ обн. 64-мъ.

Противъ нпжшіго коіща и середины с. Арюкова въ пра
вомъ берегу также видны недавніе мало смѣщенные оползни, 
въ которыхъ кромѣ секвалско-оксфордскпхъ глинъ видны въ 
нѣсколькпхъ пунктахъ и обнаженія портландскаго глаукони
товаго песка съ фосфоритами.

Выше с. Крюкова правый берегъ р. Конопельки скоро дѣ
лается пологпмъ, сплошь задернованнымъ, хотя рельефъ его, 
а также миогочименные ключи, удерживающіе довольно по
стоянный уровень выхода, съ  большой вѣроятностью застав
ляютъ ожидать продолженія фосфоритоваго м о я  надъ уров
немъ рѣчкп приблизительно до д. Чуоаиовой, гдѣ по высот
нымъ опредѣленіямъ онъ долженъ уходить уже подъ уро
вень воды.

.Лѣвый берегъ Конопельки отъ устья ручья Чупанкц до 
впаденія въ р. Пахру оологій и хотя прорѣзанъ ыногочи- 
слешшмн оврагами, но также пологими, задернованными, не 
дающими заслуживающихъ упоминанія обнаженій. Только въ 
двухъ большихъ оврагах-ь ниже с. Крюкова обнажены въ 
руслахъ ручьевъ черныя глины секванскаго и оксфордскаго 
яруса. Присутствіе обильныхъ портлаидскихъ фосфоритовъ 
въ руслахъ ручьевъ указываетъ на распространеніе фосфо
ритоваго горизонта н по лѣвому берегу р. Конопельки.

р . Рожая.
Отъ устья р. Рожан вверхъ до Буладкаго оврага (ок. 3 

вер.)— берега пологіе, безъ обнаженій. По правому берегу 
между устьями Буладкаго н С ом ова  оврага въ  высокомъ 
крутомъ берегу, нѣсколько отступающемъ отъ р у м а  Рожан, 
видны въ нѣсколькихъ пунктахъ плохія обнаженія секванско- 
оксфордскпхъ глинъ, поднимающихся д о -(-12  м. надъ уров
немъ р. Рожай.

Выше юрскихъ глинъ въ осыпяхъ древне-аллювіалыіыхъ 
песковъ попадается много портландскпхъ фосфоритовъ, а также, 
слабо окатанныхъ кусковъ портландскаго глауконитоваго пес
чаника, указывающихъ на сохраненіе въ атоп мѣстности фос



форитоваго слоя, хотя нигдѣ коренного выхода его обнару
жить не удалось.

ІЗъ Кулацкомъ п Спи ловомъ оврагѣ кромѣ осыпи древие- 
алліовіалыщхъ песковъ, а  въ  верховьяхъ и бурой морены, 
ничего не видно; не видно коренныхъ породъ и въ  оврагѣ 
д. Овчииики, впадающемъ въ р . Рожаю у с. Констатпііов- 
скаго.

В ъ глубокоагь Поповскомъ оврагѣ, впадающемъ справа въ
р. Рожаю, между д. Авдотышой п с. Никитскимъ, облажена 
искусственно въ  шурфѣ подъ мореной черпая юрская глина, 
мощи. ок. 5 м., лежащая на каменноугольномъ известнякѣ.

Подъ с. Никитскимъ и выше въ правомъ берегу р. Рожан 
обнажена надъ каменноугольнымъ известнякомъ толща оксфорд
ской (?) глины, мощи. 5 ,5  н ., прикрытая слоистыми древне- 
аллю віаш іыми песками.

В ъ виду того, что выше по р . Рож аѣ никѣмъ пзъ пре
дыдущихъ изслѣдователей (Траутшольдъ, Хитрово, Никитинъ) 
не указывается и слѣдовъ портландскихъ отложеній, дальше
с. Битягова по р. Рож аѣ изслѣдованій пе про изводилось.

Т^мъ не менѣе, отсутствіе фосфоритоваго и глаукоппто-
ваго песка портлапдскаго яруса на р. Рож аѣ нужно считать 
доказаннымъ, повидимому, только въ предѣлахъ ея древней 
аллювіальной долины, такъ какъ колодецъ на ст. Домодѣдово 
(3 версты отъ долшш р. Рожай) проходилъ по разсказамъ п 
нортлаыдскій фосфоритовый слой „съ черными камнями п 
ракуш ками*.

Р. Пахра отъ устья р. Рожай до границы Подольскаго уѣзда.

Оба берега р. Пахры ішже устья р. Рож ан до впаденія 
р. Гвоздяики— аллювіальные, не дающіе обнаженій коренныхъ 
породъ.

Р  Гвоздянка.

В ъ нѣсколькихъ пунктахъ по берегамъ р. Гвоздяпки впдны 
обнаженія оксфордской глины съ Belemnites Panderi и мел
кими разсѣянными фосфоритовыми сростками, бѣлыми снаружи, 
черпобурыми впутри.

Судя по тому, что колодецъ въ  д. Боборыкиной, глубиною 
Н д о л Ъ д тп іо  фосфорптовъ. 28



ок. 9 м., проходилъ сплошь по черной юрской глинѣ, нужно 
думать, что въ бассейнѣ р. Гвоздянкн сохранилась почти вся 
толща юры, включая п нижніе горизонты портландскаго яруса. 
Хотя коренного выхода фосфоритоваго слоя по условіямъ 
мѣстности нигдѣ обнаружить не удалось, однако, его присут
ствіе кажется несомнѣннымъ въ виду частаго нахожденія но 
руслу Гвоздянкн п впадающихъ въ него оврагахъ порт- 
ландскдхъ фосфоритовъ. Еще болѣе достовѣриымъ доказа
тельствомъ въ пользу сохраненія здѣсь фосфоритоваго слои 
служитъ нахожденіе выше д. Попо-Воборыкииой (ігѣтъ на кар
тѣ), но оврагу , Пустышкѣ*, черной глауконитовой, несомнѣнно 
портлаиской, глпіш  въ руслѣ болотистаго ключа. Къ еожа- 
лѣиію, искусственное обнаженіе лежащаго въ этомъ пунктѣ 
на глубинѣ 1— 2 м. фосфоритоваго слоя не могло быть 
выполнено, вслѣдствіе сильной заболоченности мѣстности.

Нужно, однако, имѣть въ виду, что на уровнѣ около 3— 4 м. 
выше предполагаемаго залеганія портландскаго фосфоритоваго 
слоя лежатъ въ басссшгѣ р. Гвоздяикп уже подморенные пески, 
а  выше ихъ— мощныя толщи черно-бурой морены, т. е., наи
большая толща коренныхъ иидфосфорптовыхъ юрскихъ породъ 
здѣсь всего 3— 4 м., а скорѣе всего значительно меньше, 
такъ какъ нигдѣ контакта юрскихъ породъ съ подморенными 
песками видѣть не удалось.

Обширные заливные луга р. Пахры, начавшіеся отъ с. По
крова, оканчиваются подъ с. Пахра, гдѣ р. Пахра подходить 
къ коренному, полого спускающемуся къ водѣ, берегу.

д. Вовая-Сьякова и  д. Старая Сьянова.

В ъ большомъ оврагѣ, прорѣзающемъ высокій лѣвый берегъ 
Пахры, ниже д. Пов. Сьяновой, въ устьѣ впдпы небольшіе, 
до 4  м., выходы каменноугольнаго известняка, а выше по 
оврагу— большія обнаженія черныхъ оксфордско-секванскпхъ 
глинъ, подымающихся до- у р о вп я+ 2 4  м. надъ Пахрой. Выше 
юрскихъ глинъ лежать перемытые пески съ гальками и ва
лунами кристаллическихъ породъ, иовпдпмому, древне-аллю
віальнаго возраста. Нпкакихъ слѣдовъ фосфоритовъ по руслу 
ручья въ оврагѣ не обнаружено.

Такъ какъ кажущаяся мощность (ок. 20 м.) сѳкваиско- 
оксфордскихъ глинъ въ этомъ оврагѣ, при полномъ отсут-



іСтвіл портлаидскихъ фосфоритовъ, совершенно необычна, то 
вѣроятнѣе всего допустить, что въ. дѣйствительности камен
ноугольный известнякъ подымается здѣсь значительно выше, 
примѣрно д о -И  2 м. надъ Пахрой, т. е., видимая въ оврагѣ 
20-ти метровая толща юрскихъ глинъ объясняется оползне
выми явленіями, явно, однако, не проявляющимися.

Нѣсколько шаговъ ниже отого оврага находится короткій 
.двухвершинный неглубокій овражекъ, въ которомъ повторяются 
тѣ’ же отношенія напластованій. Н а уровнѣ о к .+ 2 4  м. надъ 
Пахрой изъ перемытыхъ песковъ здѣсь сочатся ключи: порт- 

л і ш д с к и х ъ  фосфоритовъ и здѣсь не видно но руслу.

■д. Ноелинская, д. Киселиха, д. К а лк и н а , с. Колычево.

Въ длинномъ оврагѣ, впадающемъ справа въ р . Пахру, 
противъ д. Новлннской, недалеко отъ устья видны заброшен
ныя каменоломни каменноугольныхъ известняковъ. Выше по 
оврагу юрскихъ породъ не видно, верхній же уровень извест
няка подымается д о + 1 7  м. надъ р. Пахрой. Надъ извест
някомъ лежать мощные (до 9 м.) перемытые древне-аллю- 
віальиые пески съ гальками и валунами кристаллическихъ 
породъ, обильные въ ынлшей части окатанныш  кусками чер
ны хъ  юрскихъ глинъ. В ъ оврагѣ, впадающемъ въ р. Пахру 
•справа непосредственно ниже д. Кпселихп, видны только въ 
нижней части каменноугольные известняки, подымающіеся до 
видимой вы соты +8 м. надъ Пахрой.

Длинный, но неглубокій, оврагъ, впадающій справа въ 
р. Пахру, ниже д. Камішной обважаетъ въ нижней части 
многочисленные выходы каменноугольныхъ известняковъ, за- 
-теыпеішыхъ отвалами старыхъ разработокъ. Высшій пунктъ 
выхода известняка недалеко оть д. К распной-Ьі9 м. надъ 
р. Пахрой.

Подъ д. Красиной, а  также въ самой деревнѣ, надъ ста
рыми каменоломнями видны осыпавшіяся обнаясеиія темныхъ 
•оксфордско —  секваиенхъ глинъ, съ Beleinnites Panâeri, 
мощности ок. 8 м. Высиіій пунктъ выхода юрской глины 

леж итъ па уровнѣ+31 м. надъ р. Пахрой. Несмотря на то. 
что здѣсь мы имѣемъ значительную толщу юрскихъ породъ 
(ок. 13 м.), слѣдовъ портлаидскихъ фосфоритовъ не обнару

ж ено.



Слѣдующій, плохо обнаженный, выходъ юрсклхъ оксфорд
скихъ (?) глинъ обнаруженъ по правому берегу оврага подъ 
д: ЖеребятьевоЙ, выше же по оврагу до вершины выходовъ 
коренныхъ породъ н вообще обнаженій не видно.

Въ оврагѣ, впадающемъ въ р, Пахру на :/ 2 версты ниже 
предыдущаго, начпгші отъ его верховьевъ у д. Туницпной, 
ничего не видно вплоть до д. Вялысовой, ниже которой на
блюдаются плохіе выходы известняковъ, подымающихся до 
впдпмаго уровн я+ 9  м. надъ р . Пахрой.

д. К упріяниха.

Огь с. Пахрина въ берегахъ р. Пахры обнажаются только 
въ нѣсколькихъ пунктахъ каменноугольные известняки, а 
мѣстами въ верхней частп берега п незначительныя осыпп 
темныхъ оксфордскихъ глинъ.

Нѣсколько выше д, Купріяннхп и дальше, до впадающаго 
въ Пахру большого оврага, идущаго отъ д. Вптовки, въ лѣ
вомъ берегу р. Пахры обнажены каменноугольные известняки, 
подымающіеся до видимаго уровня+ 7  м. надъ Пахрой. Надъ 
известняками лежитъ значительная, болѣе 5 м., толща юрскихъ 
глинъ, прикрытыхъ древне-аллювіальными пескамп и су
глинками.

Въ первомъ (отъ устья) лѣвомъ отверткѣ оврага д. Вн- 
товкп обнаженъ и портлапдскій фосфоритопосыый песокъ въ 
несомнѣнно оползшемъ положеніи, судя по уровню залеганія 
( + 1 0  м. надъ Пахрой) фосфоритоваго слоя. Составъ этого 
обнаженія таковъ:

Обн. 65-е.

(
P rt.

[
Seq.

1. Пески слоистые крупнозернистые съ гальками
п валунами; подошва не видна . . . ок. 6 м,

2. Песокъ черный глинистый, глауконитовый; верхъ
н е я с е н ъ ............................................... . .  0,5 м.

3. Песокъ глауконитовый, переполношіый фосфо
ритовыми сростками типа нпишпка п черныхъ глянце
витыхъ; безъ верхней песчаио-фосфоритовой прослойки

0,3 м.
4. Черная слюдистая глина; вндна. . ок. 3 ы.



Выше по оврагу въ берегахъ видны обнаженія темпыхъ 
юрскихъ глинъ, а въ  руслѣ— обильные портландскіе фосфори
ты, непрерывно встрѣчающіеся до д. Вптовкн.

Очень важно отмѣтить, что среди валуновъ, кромѣ фосфо
ритовъ п ископаемыхъ портлаидскаго яруса, въ  руслѣ ручья 
встрѣчается нерѣдко, особенно въ  верхней части оврага, об
ломки ржаваго глауконитоваго песчаника съ Oxynoticeras 
catenulatum , Bhynchonella loxiae) Craspedites subclitus п др. 
ископаемыми нижнихъ горизонтовъ аквплонскаго яруса. Харак
теръ аквилоискихъ обломковъ такого рода, что указываетъ на 
несомнѣнность сохраненія здѣсь низовъ аквплонскаго яруса 
въ  коренномъ залеганіи, хотя по условіямъ обнаженій въ 
оврагѣ впдѣть in  s itu  этп слои не удалось.

Въ крутыхъ берегахъ оврага Чуланнаго (*/« версты ниже д. 
Купріянпхп), въ  пітжней части, впдна мощная толща окфордско- 
ёеквапской глпны съ обычными ископаемыми и довольно круп
ными неправильно разсѣянными фосфоритовыми желваками.

Нѣсколько ниже оврага Чуланнаго, въ  верхней части ко
ренного берега р . Пахры, видно обнаженіе портландскпхъ н 
нижележащихъ слоевъ такого состава:

Оби. 66-е .

P r t .

1. Песокъ слоистый крупный съ галькамп п валу
нами кристаллическихъ породъ...........................1 м .

2. Глина черная песчанистая глауконитовая, пере
ходящая внизъ въ  темный глауконитовый песокъ

0 ,9  ы.
3. Песокъ глауконитовый, съ отдѣльными песча

нистыми фосфоритами; нѣкоторые фосфориты прото
чены фоладами и съ черной глянцевитой коркой на
поверхности. Рѣж е встрѣчаются фосфориты плотные, 
типа „ншкиика* и черные глянцевитые (кнммериджско- 
с е к в а н с к іе ) ............................................................ 0 , 3 м .

Seq. 4 . Черная слюдистая глина, въ  впжией части ко
ричневатая; в о д н а .......................................... ок. б м.

5. Задернованная осыпь, изъ подъ которой на ур. 
о к .+ б  ы. видны выходы известняковъ; до уровни Пахры

16 ы.
Взвѣшиваніемъ опредѣлена продуктивность фосфорито

ваго горизонта обн. 6 5-го въ  4 4  нуда на 1 кв. саж,



д. Н ѣ м чипш а .

Непосредственно выше д. Нѣмчпішхн въ лѣвомъ отверткѣ- 
раздвоеннаго оврага, впадающаго въ  рѣку Пахру, видны 
мощныя темныя глины оксфордско-секванскаго яруса, а въ  
одномъ пунктѣ, недалеко отъ устья, видно налеганіе на сек- 
ванскія глины портландскаго глауконптоваго песка, мощи. 
9 ,3  м., богатаго фосфоритами.

Фосфориты этого слоя, такъ же, какъ и  въ  обн. 6 5 -м ъ ,— пес
чанистые, въ  видѣ отдѣльныхъ сростковъ: но нерѣдки круп
ные -шинники * ; встрѣчаются также черные глянцевитые 
фосфориты различной величины.

В ъ песчанистыхъ фосфоритахъ часты ископаемыя: Аисейа- 
russiensis, Virgatites virgatas, L ycina  п др.

Надъ фосфоритовымъ слоемъ лежитъ глауконитовый песокъ 
безъ фосфоритовъ, котораго обнаружено расчисткой ок. 0,5 м. 
Уровень залеганія фосфоритоваго слоя о к .+ 1 9  м. надъ П ах
рой. П о руслу оврага много фосфоритовъ. В ъ правомъ от
в е р т к ѣ  оврага, сполна почти задернованномъ, впдиы только 
мѣстами темныя оксфордско-секвапскія глины.

Ниже д. Нѣмчпішхп, по берегахъ р, Пахры и впадаю-, 
щпмъ въ иее оврагамъ, до границы Подольскаго уѣзда (дер. 
М алая Н супова), видны только обнаженія каменноугольныхъ 
известняковъ, подымающихся мѣстами (напр.> ок. с. Большое 
Нсупово) до у р о в н я т ІЗ  ы. надъ р. Пахрой п кое-гдѣ лежа
щихъ выше черныхъ оксфордскихъ глинъ, иезаслужпвающпхъ 
описанія.

3. Богдановская, д , П рудищ и , с. Арининское— на ов
рагѣ , впадающемъ въ р . Москву выше устья рѣки Пахры*

Большой вѣтвистый ручьевой оврагъ, на которомъ находятся 
деревни Богдановская, Коробова, Прудшци, Орлова и с. Арп- 
нинское, впадающій справа въ р, Москву, на 1 в. выше дер. 
Андреевской, обнажаетъ въ  нѣсколькпхъ пунктахъ различные 
горизонты юры— отъ • аквплонскаго до оксфордскаго яруса.

Южный отвершекъ оврага до д. Богдановской не даетъ обна
женій; подъ д. Богдановской въ руслѣ ручья, противъ пере
сѣкаемаго дорогой лѣваго отвершка, попадаются уже обильные 
валуны портландскихъ фосфоритовъ п обломковъ аквплонскаго



зеленовато-бураго глауконитоваго песчаника съ Oxynoticeras 
catemilatum ; въ  средней части указаннаго лѣваго отвертка 
находится такое обнаженіе:

Оби. 67-е.
1. Задернованныя осыпи бурыхъ глинистыхъ пес

ковъ съ кристаллическими валунами . . 10 м.
P rt. 2. Песокъ глауконитовый, въ нижней части (03 , и.) 

переполненный фосфоритами; видно ок. . 0 ,7 ы.
Seq. 3. Черная слюдистая глина съ ископаемыми кус

ками древесины; видно до дна оврага . . 1 ,5 м.
Ниже устья этого отвертка, въ правомъ берегу главнаго 

(южнаго) оврага, у ключевого колодца, видно такое обна
женіе:

Оби. 68 -е .

1. Полузадерновапная песчаная осыпь ок. 7 м.
Aq. 2. Песчаникъ рыхлый буро-зелеиый, богатый иско

паемыми: Oxynoticeras catemilatum, Craspedites sub- 
ditus, Rynchonella loxiae, Fleuromya peregrima, Ostrea 
и друг.............................................................. ......  . 2 м.

P r t .  3. Песчаникъ ярко-зеленый крѣпкій, съ Olcoste-
phanus Lomonossofi; въ  ннжией части уже въ водѣ 
прощупанъ молоткомъ фосфоритовый слой *). Составъ 
и мощность этого фосфоритоваго слоя остались неизвѣ
стными. Мощность глауконитоваго песчаника до про
слойки фосфоритовъ.................................. ок. 0 ,8  ы.

Около 1 версты ниже, въ  верхней части праваго берега 
оврага, надъ дорогой, хорошо виденъ фосфоритовый слой и 
подстилающія его породы въ такомъ обнаженіи:

• Обн, 69-е  (рпс. 39).

Aq? 1. Песокъ желтый мелкій кварцево - слюдистый

4  м.
A q. 2. Песчаникъ рыхлый буро-зеленый съ Oxynotice

ras catenulatum, Oxynoticeras fulgens и другими ис- 
к о п а е м ы м и ................................. * в . . 1 ,5 м.

0 Вслѣдствіе заявленнаго крестьянами неудовольствія ва порчу воды 
въ колодцѣ, раскопки сдѣлать было нельзя.



3. Песокъ ярко-зеленый глауконитовый 0 ,7  м.
4. Глауконитовый песокъ, переполненный фосфо

ритовыми сростками исключительно типа „ш ш ш к а"  
и черными глянцевитыми; въ  нижней части въ кон
тактѣ съ 5-мъ слоемъ попадаются изрѣдка мало ока
танные бурые внутри, сѣрые снаружи, секваііскіе фо
сфориты и небольшіе слюдисто - глинистые сростки, 
также мало о к а т а н н ы е .................................. 0 ,35  м.

Рис. 39. Профиль праваго берега оврага у д. БогдаиовскоП на 1 версту
ниже деревни.

(Оби. 69, масштабъ Уюо)*



Seq. 5. Сѣрая сильно-слюдистая глина съ разсѣянными 
крѣпкими глинисто-слюдистыми конкреціями съ Опт- 
dioceras alternans, в и д н о ..................................6 м,

Продуктивность фосфоритоваго слоя оби. 6 9-го, опре
дѣленная взвѣшиваніемъ, оказалась 57 пудовъ на 1 кв. са
жень .

По руслу западнаго отвертка оврага, выше д. Прудищи, 
выпавшіе фосфориты и ископаемыя аквилонскаго яруса по
падаются часто на всемъ протяженіи до впаденія отвертка 
пзъ д. Коробовой, а также и на нѣкоторомъ разстояніи вверхъ 
по отвертку изъ д. Коробовой. Видны также мѣстами слѣды 
портлаыдскаго глауконитоваго фосфорптоноснаго песка и аквн- 
лонскихъ порочь въ  осыпяхъ, по заслуживающихъ регист
раціи обнаженій не видно,

IV. Бронницкій уѣздъ.
1. Сѣверо-восточная часть между р. Москвой и восточной границей

уѣзда.

Рѣка Москва пересѣкаетъ Бронницкій уѣздъ въ  направленіи 
NW— S 0 ; расположенная къ востоку отъ р. Москвы часть 
Бронницкаго уѣзда закрашена на геологической картѣ С. 
Н . Никитина цвѣтомъ юрскихъ отложепій отъ секванскаго 
яруса и ниже. Такъ какъ въ верховьяхъ лѣвыхъ притоковъ 
р. Москвы, прорѣзающихъ ату часть уѣзда —  р .р . Доркп 
и Гжелки, а также по Вьюнкѣ (притокъ р. Пехорки) и 
р. Сѣченкѣ (притокъ Перской), находящихся въ предѣлахъ 
Богородскаго уѣзда— обнажаются каменноугольныя отложенія, 
прикрытыя мѣстами только незначительной мощности юрскими 
песчаниками п глинами не выше оксфордскаго яруса, то со
гласно съ картой С. П. Никитина мало вѣроятія встрѣтить въ 
этой части Бронницкаго уѣзда фосфорптоносиыя отложенія 
портлащскаго яруса.

Отсутствіе портландскаго яруса вполнѣ согласуется п съ 
орографическими данными этой мѣстности; значительная часть 
ея лежитъ ишке-Ь40 м. падъ уровнемъ р. Москвы, а такъ какъ 
на уровнѣ ок.-|-35 м. въ с. Рѣчицы и окрестностяхъ обнажа
ются уже каменноугольные известняки гжельскаго яруса, то



ясно, что обнаруженіе надъ известняками юрской толщп не 
менѣе 12  м. мощности въ указанной части Бронницкаго у. 
нужно считать мало вѣроятнымъ.

Однако, вышеизложенныя данныя, извѣстныя С. Н . Н ики
тину прп составленіи его геологической карты, при всей ихъ 
несомнѣнности, до нѣкоторой степени теряютъ свою доказа
тельность при сопоставленіи ихъ съ другими данными, частью 
ранѣе извѣстными, частью полученными много при изслѣдо
ваніяхъ нынѣшнимъ лѣтомъ, а также п въ предыдущіе годы.

Данныя эти слѣдующія:

1. По правому берегу р. Москвы, близъ сс. Софьина 
Сенькова н Борщ ева портландскій фосфоритоносный 
горизонтъ лежитъ на уровнѣ о к .і-2 2  м. надъ р. Мо
сквой, имѣя подъ собой ок. 16 метровъ секваискихъ, 
оксфордскпхъ н келловейекпхъ породъ, лежащихъ на 
каменноугольныхъ известнякахъ, подымающихся здѣсь 
до уровня о к .+ б  м. надъ рѣкой Москвой.

2. Известняки с. Борщева, Софьино-Сепькова н 
вообще по правому берегу рѣки Москвы относятся къ 
Московскому ярусу (Со), тогда какъ известняки с. Рѣ - 
чпцы, д.Русавкпной и по р. Сѣчепкѣ— къ Гжельскому 
ярусу (Сі ) каменноугольной системы.

3. Вся толща верхне-каменноугольныхъ отложеній 
западной частп Московской губ. пмѣетъ общее паде
ніе на востокъ (вообще); въ верхней четверти (ок. 
40 м.) Московскаго яруса обильны глинистыя п мер
гелистыя прослойки, почему весьйа возможно, что

4 . Мульдообразное пониженіе поверхности каменно
угольныхъ известняковъ московскаго яруса вдоль до
лины р. Москвы обусловливается догорскшгь размы
ваніемъ верхней глинисто-мергелистой части москов
скаго яруса, почему портландскій фосфорнтоиосный 
горизонтъ можетъ лежать на лѣвомъ берегу р. Москвы 
не только ниже уровня выхода породъ гжельскаго 
яруса въ окрестностяхъ с. Гжели, но даже п ниже 
уровня его подъ с. Борщевымъ н Софьинымъ, т. е. 
н и ж е + 2 2  м. надъ р. Москвой.

5. Такое мѣстное и довольно значительное мульдо-



образное пониженіе юрскихъ горизонтовъ насчетъ эро
зіоннаго пониженія поверхности подстилающихъ ихъ 
каменноугольныхъ отложеній встрѣчается и  въ  дру
гихъ пунктахъ Московской губ. Иаир., въ  предѣлахъ 
Московскаго уѣзда по р. Москвѣ, подъ д. Гальевой 
и с. Спасскимъ, на высотѣ ок. 1 м. надъ уровнемъ 
рѣкп обнажаются каменноугольные известняки, а на 
15 в. ниже но теченію, у д. Мневники и с. Хоро- 
шева, надъ уровнемъ рѣки видно только 1— 2 м. сек- 
вапскихъ глинъ, затѣмъ подъ д. Ш елепихой и Дорого
миловскимъ кладбищемъ, уж е въ чертѣ г. Москвы, 
опять надъ уровнемъ р. Москвы подымаются каменно
угольныя отложенія. Н о всего яснѣе мульдообразы о е 
положеніе юрскихъ породъ по р. Висенской у д. Ор
дынцы и Ворисовки на р. Пахрѣ (см. стр. 4 2 7 ).

6. Въ такомъ случаѣ дѣлается вѣроятнымъ нахож
деніе иеунпчтоженнаго ледникомъ фосфоритоваго го
ризонта п но лѣвому берегу р. Москвы, однако, не 
далѣе 5— 8 верстъ къ востоку отъ долины р. Москвы.

К ъ сожалѣнію, низовья лѣвыхъ притоковъ р. Москвы въ 
предѣлахъ Брошыщкаго уѣзда (Пехорка, Гжелка, Нерская) 
текутъ большею частью въ чрезвычайно широкихъ аллюві
альныхъ долинахъ, съ весьма полого спускаю щ им ся къ нимъ 
коренными берегами, несущими ясные слѣды древне-аллю ві
альныхъ террасъ и поэтому совершенно не пригодны для 
изслѣдованія коренныхъ отложеній.

Въ литературѣ (Траутшольдъ, Щ уровскій, Никитинъ) имѣ
ются положительныя указанія на существованіе между сѣверо- 
восточной границей Бронницкаго уѣзда и р. Москвой выхо
довъ секванскаго яруса. Такъ, въ верховьяхъ р. Выоыки 
(лѣвый притокъ р. Пехорки), близъ погоста Никитскаго, Траут
шольдъ указы ваетъ1) нахожденіе въ  колодцѣ секвалской 
глины съ Cardioceras aMernans.

У  д. Сычеикп, въ  4-хъ  верстахъ отъ предыдущаго пуикта, 
при земляныхъ работахъ также обнаружена секванская глпна, 
въ которой Траутшольдомъ и затѣмъ С. П . Никптпыьщъ най- *)

*) ІОго-восточная часть Моск. губ., Матер. для Гео л. Россіи, т . II, 
стр. 42.



дены: Gavdiocems alternans, Bëlemnites Panderi, Astaiie  
(Gouldia) covdata, A laria cochleata, Dentalium subanceps, 
Turritella Fahrenkoliï, N a t ica Calypso.

Мною пройдена вся рѣпка Вьюнка, отъ д. Русавкшюй до 
верховьевъ, п ея лѣвый прптокъ, до д. Строганой, по кромѣ 
обнаруженія надъ доломитовыми известняками гжельскаго яру
са, ржаваго нзвестковнстаго келловейскаго конгломерата съ 
кремневыми гальками, полостями фоладъ, Belemnites Puzosî, 
Лѵісиіа Subechinata нпчего не обнаружено, такъ какъ берега 
р. Выошш выше д. Русавкішоіі пе обнажаютъ никакихъ ко
ренныхъ породъ.

С. Н . Нпкшгшіым'ь (X  5 7 - ой, стр. 1 4 9 )  обнаруженъ вы
ходъ секвапскоіі глпны нпже д. Дергачевой, но р. Поповкѣ, 
вытекающей изъ Бутуршіскаго болота и впадающей у д. По- 
повкп въ р. Доннпку. Я  также видѣлъ этотъ выходъ сек- 
ваиской глпны п пытался обнаружить вышележащіе горизонты 
юры въ этой мѣстности, но по условіямъ мѣстности— плос
кая низина болотистаго ручья— нпчего не удалось найтп, не 
считая того, что секванская глина обнаружена мпою между 
д. Дергачевой и Поповкой еще въ 3-хъ мѣстахъ.

Орографическія данныя бассейна р. Поповки таковы (устье 
ея на о — б м. нпже истоковъ въ Бутуринскомъ болотѣ), 
что если и сохранился здѣсь портландскій фосфорптоносный 
горизонтъ, то онъ состааляетъ ложе болота. Во всякомъ слу
чаѣ несомнѣнно, что обширнѣйшія болота между с. Рамен
скимъ, д. Хрпиань п д. Дементьевой, занимающія пространство 
болѣе 30 кв. верстъ, имѣютъ свопмъ ложемъ юрскія глпны не 
выше нпзовъ портлаидекаго яруса. Замѣтныхъ слѣдовъ порт- 
ландскпхъ фосфоритовъ, не считая двухъ небольшихъ оку
танныхъ галекъ, очевидно, вымытыхъ изъ поверхностныхъ 
перемытыхъ ледниковыхъ отложеній, по р. Поповкѣ много 
не найдено.

Послѣдній выходъ секвапско-оксфордской глпны указы
вается С. Н . Никитинымъ въ выемкѣ ж . д. на водораздѣлѣ 
между р. Гжелкой и р. Доркой.

Нижнее т еч е те  р. Пехорки въ предѣлахъ Бропшіцкаго 
уѣзда не даетъ обнаженій коренныхъ породъ, хотя указаніе 
С. Н . Ііпкптпна на нахожденіе желтаго слоистаго песка у
ж. д, моста уже въ предѣлахъ Московскаго уѣзда, предполо-



жительио считаемаго шгь кореннымъ (Ю г) п давало надежду 
на обнаруженіе юрскихъ породъ п именно аквплонско-порт- 
лалдскаго возраста.

Я  иосѣтшгь крутой песчаный обрывъ по правому берегу
р. Пехорки, нѣсколько ниже ж. д. моста, но кромѣ перемы
тыхъ песковъ съ мелкими гальками кристаллическихъ породъ 
ничего не видѣлъ. В ъ ишкней части какъ будто пески мельче 
п, поводимому, вовсе безъ галекъ; полное отсутствіе блестокъ 
бѣлой слюды, столь характерныхъ для коренныхъ верхне- 
аквилонскпхъ песковъ (горизонта Beriaseila riasanensis) не 
позволяетъ мнѣ считать видѣнные много пески за корешіые.

Крутой обрывистый лѣвый берегъ р. Пехорки подъ д. Ве
реей и с. Быковымъ сплошь задернованъ и заросъ лѣсомъ 
и обнажаетъ только мѣстамп толщу ледниковыхъ отложеній, 
частью перемытыхъ. Обиліе ключей и общій hab itu s берего
вы хъ склоновъ очень говоритъ въ  пользу существованія 
здѣсь водоупорныхъ горскихъ породъ, но никакихъ слѣдовъ 
дѣйствительнаго ихъ  существованія не обнаружено. Болѣе 
чѣмъ вѣроятно, что и обширная болотистая нпзина между
с. Быковымъ, с. Островецъ и д. Коломецъ обязана своимъ 
существованіемъ водоупорнымъ юрскимъ глинамъ.

Вышеприведенныя отрицательныя литературныя данныя, 
касающ іяся восточной части Бропнпцкаго уѣзда, и личныя 
наблюденія по р . Вьгопкѣ, Гжелкѣ, Поповкѣ п мелкимъ нп- 
зовымъ притокамъ р . Нерской позволяютъ считать этотъ 
районъ относительно фосфоритовъ вполнѣ безнадежнымъ въ 
практическомъ отношеніи. Если и сохранились въ SW  отъ лпніп 
ж. д. низы портландскаго яруса, какъ было высказано выше 
на основаніи теоретическихъ соображ еній1) ,  то въ настоящее 
время, въ виду полнаго отсутствія выходовъ ихъ на дневную 
поверхность и малаго вѣроятія обнаруженія ихъ  безъ буре
ній на водораздѣлахъ, заставили меня отказаться отъ мало 
производительныхъ сплошныхъ детальныхъ изслѣдованій этого 
района.

И е обиаруяьено также выходовъ портландскпхъ породъ п і)

і) Выходы сексавскаго яруса по среднему теченію ручекъ, воадаю* 
щпхъ съ  р Москву, въ верховьяхъ которыхъ выступаютъ оксфордскій» 
кеддов ейскій ярусы и каменноугольные известняки, значительно подтверж
даютъ атп соображенія.



въ окрестностяхъ д. Лыткоргшой, извѣстной обширными ка
меноломнями кварцеваго песчаника аквилонскаго яруса (гори
зонтъ Craspedites nodiger), хотя несоагнѣнно портландскіе 
слои лежать здѣсь на нѣкоторой глубинѣ подъ аквилонскими, 
такъ какъ нигдѣ еще въ предѣлахъ Московской губерніи ни 
разу не указывалось утсутствія портлаидскаго фосфорптонос- 
наго горизонта подъ сохранившимися низами аквилонскаго 
яруса.

Въ виду особаго интереса окрестностей д. Лыткорнной и 
находящихся по близости такого же возраста отложеній у д. 
Іѵотелыткп (Ыоск. уѣзда), въ связи съ обнаруженіемъ въ 
нынѣшнемъ году богатой фосфорнтоносной мѣстности въ 
окрестностяхъ д. Прудищи п д. Богдановки Под. уѣзда (см. 
выше— стр. 43S — 441), въ слѣдующемъ году при изслѣдованіи 
Моск. уѣзда предполагается произвести здѣсь раскопки для обна
женія и выясненія продуктивности залегающаго здѣсь порт- 
ландскаго фосфоритопосіпіго горизонта.

2. Юго-западная часть Бронницкаго уѣзда — нъ SW отъ р.
Москвы.

В. Пахра 05 предѣлахъ Бронницкаго уѣзда и правые 
ея притоки— р . Вакитка съ р . Яхданкой и Ольховка съ

р . Унинкой.

Р . Ракитка отъ верховья у с. Вишнякова до погоста Г е
оргій течетъ въ пологихъ берегахъ, не дающихъ обнаженій. 
Только у погоста Георгій видна невысоко надъ уровнемъ воды 
песчанистая слабослопстая глина съ небольшими валунчнкамн 
(террасовая?), прикрытая безвалушіымъ делювіальнымъ суг
линкомъ. Недалеко отъ устья большого 3-хъ  вершиннаго 
оврага, впадающаго слѣва въ р. Ракптку выше погоста Ге
оргій, въ руслѣ ручья нерѣдко попадаются окатанные куски 
черной слюдистой глины, повпдпмому, секвапской, и . мелкіе 
куски секванскихъ фосфоритовъ съ Cardioceras.

Выше по этому оврагу, въ правомъ берегу, близъ д. Сшш- 
вачевой находится характерный оползень, вѣроятнѣе всего 
по юрской глшгѣ. Въ правомъ отверткѣ оврага выше д. Си- 
лнвачевой— ключевой колодецъ на уровнѣ 4- 6 м. надъ устьемъ



оврага. Отъ устья Егорьевскаго оврага по р. Ракиткѣ и двумъ 
впадающимъ въ нее справа оврагамъ, до погоста Рождествен
скаго, нѣтъ обнаженій коревныхъ породъ.

Непосредственно выше погоста Рождественскаго, въ правомъ 
берегу р . Ракетки, виденъ выходъ, ок. 0,5 м. надъ водой, 
черной слюдистой юрской глины безъ ископаемыхъ, прикры
той слоемъ торфа, лежащаго въ основаніи мощныхъ (болѣе 
10 м.) слоистыхъ песчано-глинистыхъ древне-аллювіальныхъ 
отложеній. Такія же древне - аллювіальныя отложевія слага
ютъ правый берегъ р. Раішткп и ниже погоста Рождествен
скаго.

Въ колодцахъ д. Жданской и д. Яковлевской вода появ
ляется изъ песковъ, лежащихъ на черной глинѣ съ колче
даномъ.

По р. Жданкѣ, отъ верховьевъ и до устья, обнажаются 
только мѣстами древне -аллювіальные пески, прикрытые без
валунными суглинками. По руслу ручья, ниже д. Истомихп, 
нерѣдки обломки портландскихъ фосфоритовъ.

Въ правомъ берегу р. Ракитки, ниже впаденія въ  нее р. 
Ждаикп, непосредственно ниже впаденія справа въ р. Ракитку 
оврага, видно хорошее обнаженіе слоистыхъ древне-аллюві- 
альиыхъ песковъ п лессовидныхъ суглинковъ, а на 1 5 0 — 200 
шаговъ ниже въ томъ же правомъ берегу начинается рядъ 
высокихъ, частью задернованныхъ и осыпавшихся, обнаженій 
юрскихъ породъ, продолжающихся до д. Плетенихи.

Наиболѣе полное обнаженіе нижеслѣдующаго состава на
ходится на разстояніи ок. */2 версты выше д. Плетеыихи:

Обы. 70-ое (рис. 40).

0. Осыпь бурой песчанистой глины съ валунами, 
изъ подъ которыхъ видны:

( 1. Буро-зеленый глауконитовый песокъ 0,6 м.
| 2 . Глауконитовый песокъ съ двумя прослойками

p  t  I фосфоритовъ; верхняя песчанистая плитообразная дере- 
j полнена ископаемыми, лежитъ непосредственно на 
j слоѣ округлыхъ нпжниковъ,. слабо цементированныхъ 
{ глауконитовыхъ рыхлымъ песчаникомъ . 0 ,35  м. 

Oxf.H"Seq.3. Глина сильно разрушенная темная слюдистая, 
мѣстами сильно ржавая, коричневая, внизу болѣе плот
ная черная съ B d . Panderi . % . ок. 8 м.



Cj. 4 . Известнякъ желтоватый съ кристаллами каль
цита; видно надъ водой . . . . .. ок. 3 м.

Продуктивность фосфорвтоноснаго горизонта обн. 
70-го— ок. 55 п, на кв. саж.

Рис. 40. Профиль праваго берега р. Ракитки на у2 версты выше д. Пле-
тениіи,

Обн. 70, масшт, уш .

Контакта известняка съ юрскпмп глинами не удалось об
наружить; кромѣ того верхняя частъ юрскихъ породъ на
ходится въ этомъ обнаженіи, по видимому, въ нѣсколько смѣ-



щенномъ положеніи. Судя по тому, что на всемъ протяженіи 
р % Ракптіш, внизъ отъ устья р. Ж далки, встрѣчаются розсыпп 
фосфоритовъ какъ въ руслѣ, такъ ш въ береговыхъ осыпяхъ, 
фосфоритовый горизонтъ здѣсь несомнѣнно выступаетъ въ бе
регахъ, хотя по условіямъ обпвжеиій нигдѣ еще въ коренномъ 
залеганіп обнаружить его не удалось.

Несомнѣнно сохранилась также и часть вышележащихъ 
аквплонскихъ породъ, какъ то нужно заключить по нерѣдкимъ 
обломкамъ Oxynoiicwas ccitenulatum, находящимся въ осы
пяхъ.

Обнаженіе оксфордскихъ глинъ, мощностью до 6 м., водно 
по правому берегу р. Раіштіш еще почти ыа 2 версты нияье 
д. Плетенпхп, а ниже, до впаденія въ р. Пахру, виденъ уже 
только каменноугольный известнякъ.

По правому берегу р. Пахры, отъ д. Малое Псупово, тя
нется ііочтп непр ерывно рядъ обнаженій каменноугольныхъ 
известняковъ, подымающихся до высоты около+ 8  м. надъ р. 
Пахрой. Многочисленныя старыя, большею частью подзем
ныя, выработки камня сильно нарушили покрывающія изве
стнякъ толщи, почему можно только констатировать, что по
всюду здѣсь сохранилась значительная, не менѣе 5 м., толща 
юрскихъ (оксфордскихъ) глинъ, видимыхъ въ игѣ сколькихъ 
осыпавшихся и заросшихъ обнаженіяхъ. Въ осыпяхъ и па 
бичевнпкѣ нерѣдки * портландскіе фосфориты.

Начиная отъ двухъ овражковъ, прорѣзающихъ правый бе
регъ р. Пахры на параллели д. Жуковой, въ верхней части 
берегового обрыва тянется непрерывный, почти, рядъ обна
женій юрскихъ породъ до самой слободы Зеленой. Въ осы
пяхъ видны обильные портландскіе фосфориты на всемъ ука
занномъ протяженіи. Встрѣчаются изрѣдка п обнаженія порт- 
ландскаго яруса, большею частью оползшія и затемненныя 
осыпями мощныхъ древне-аллювіальныхъ песковъ. Приблизи
тельно на параллели д. Какузппой видно такое довольно чи
стое обнаженіе:

Обн. 71 -ое.

0. Почва глинистая.
Q 2 / 1. Суглинокъ бурый безъ валуновъ ок. 2 м.

l ' I 2. Пески желто-бурые, слоистые, крупнозернистые,
Изслѣдованіе фосфоритовъ. 29



оъ прослойками галекъ; основанія не водно; впддыая 
мощность . . . ................................................4  м.

3. Осыпь песчаная, въ нпжней части съ явной 
прпмѣсыо глауконитовыхъ юрскихъ породъ. . 2 м.

/ 4. Темно-зеленый глауконитовый песокъ 0,5 м.
P r t . 5. Сплошная прослойка фосфоритовъ, цементпро- 

іванныхъ плотнымъ песчано-фосфорнтовымъ цементомъ
0,25 м.

Seq. 6. Черная плотная глпна съ отпечатками Сагсііо- 
ceras aUernans и ыелкпып кристаллами гппса; впдна

0,5  м.
7. Осыпп п отвалы старыхъ каменоломенъ до уровня 

р . П а х р ы ............................................................ 17 ,5  м.

Продуктивность фосфоритоваго слоя обн. 71-го вмѣстѣ 
съ цементирующей фосфоритовой массой оказалась ок. 57 п. 
на 1 кв. сажень.

Такъ какъ фосфоритовый горизонтъ обн. 71-го прикрытъ 
древне-аллювіальнымн отложеніями, то является несомнѣннымъ 
полная его сохранность съ увеличивающей мощностью выше
лежащихъ горскихъ породъ по мѣрѣ удаленія отъ тальвега 
древне-аллювіальной долины, восточнымъ берегомъ которой 
служатъ высоты къ востоку отъ р. Уішнкп.

Ниже слободы Зеленой до самаго устья пологіе и частью 
аллювіальные берега Пахры не даютъ обнаженій коренныхъ 
породъ, за исключеніемъ каменоломенъ подъ с. Зеленымъ, гдѣ 
только въ одномъ пунктѣ поверхъ известняка сохранилась 
толща въ 0 ,5  м. черно-бурой оксфордской глины съ рыхлымъ 
ржаво-пзвёстковнстыыъ конгломератомъ среднекелловейскаго 
яруса въ основаніи— въ немъ найдены обломкп Oosmoceras 
Jason.

Р. Ольховка и  Р. Унипка.

В ъ верховьяхъ р. Ольховкп видно важное, но, къ сожалѣ
нію, весьма плохое, обнаженіе мелкозернистыхъ, слабо слюди
стыхъ бѣлыхъ п мѣстами ржавыхъ песковъ, .уплотненныхъ 
въ  нпжней часто въ довольно твердый песчаникъ, принадле
жащій несомнѣнно къ горизонту Grasfedit&s nodiger аквяпон
скаго яруса (= п есчан ш ш  Лыткорігна п Котельниковъ) ’ ).

>) Си. также листъ 57, стр. 230, Л? 791.



Аквилоыскіе пески прикрыты здѣсь только суглинкомъ съ 
мелкими валунчиками, повидимому, делювіальнаго происхож
денія.

Ниже д. Егановой въ правомъ берегу р . Ольховки видны 
довольно высокія (ок. 7 м.) обнаженія древне-аллювіальныхъ 
отложеній, состоящихъ внизу изъ горизонтально н косвенно- 
сло истыхъ перемытыхъ песковъ съ гальками и съ подчинен
ными прослойками тонкихъ суглинковъ, прикрытыхъ неясно 
слоистымъ бурымъ безвалуннымъ суглинкомъ.

По нижнему теченію р. Унинки, недалеко отъ дороги въ 
с. Зеленое, видпы въ  плохомъ обнаженіи также бѣлые и ржа
вые мелкозернистые пески, повидимому, аквилонскаго возраста. 
Ниже впаденія р. Униггки по р . Ольховкѣ берега пологіе и 
большею частью сплошь задернованы.

3. Р. Москва отъ сѣверной границы Бронницкаго уѣзда до впаденія
р. Ольховки.

Р .  Москва отъ сѣверной границы уѣзда до впаденія р . 
П ахры даетъ по обоимъ берегамъ нѣсколько хорош ихъ обна
женій верхне-каменноугольныхъ известняковъ въ  издавна раз
рабатывающихся п частью уже заброшенныхъ каменоломняхъ 
между дер. Андреевской и Титовой и между д. Титовой и дер. 
Нижней Мячпковой на правомъ берегу, затѣмъ въ  в. ниже 
д. Тураевой и подъ с. Верхнее Мячиково на лѣвомъ берегу. 
По только въ заброшенныхъ каменоломняхъ подъ верхнимъ 
Мячпковымъ надъ известняками, видимой мощн. надъ р, Мо
сквой о к .+ 1 5  м., видна толща юрскихъ отложеній, мощн. 
ок. 7 метровъ, отъ средняго келловейскаго оолитоваго мер
геля и конгломерата до темныхъ секванскпхъ глинъ включи
тельно, подробно описанныхъ С. П . Никитинымъ.

Рельефъ мѣстности поверхъ этого обнаженія таковъ, что 
фо сфоритовый портландскій горизонтъ можетъ сохраниться 
только на глубинѣ ок. 3— 5 м. подъ почвой, подстилаемой 
здѣсь незначительною толщею песчаяо -  глинистыхъ нано
совъ.

Дѣйствительно, въ небольшомъ овражкѣ, впадающемъ въ 
р . Москву ниже устья Пахры, ок. 10-ти лѣтъ назадъ мною 
наблюдался, на глубпнѣ всего 1 ,5 — 2 м. подъ почвой вы



ходъ глауконитоваго. портлапдскаго песка съ фосфоритами-'). 
Въ настоящее время при посѣщеніи этого овражка съ боль
шомъ трудомъ удалось отыскать подъ осыпями п дерномъ 
только полуразрушенные слѣды этого выхода, непмѣющаго 
впрочемъ никакого практическаго значенія, вслѣдствіе бли
зости залеганія (ок. 3 м.) подъ пахотнымъ слоемъ.

Н а протяженіи ок. 8-/і версты отъ устья р.. Пахры высо
кій правый берегъ р . Москвы, изрытъ каменоломнями, въ ко
торыхъ мѣстами видно налеганіе черныхъ юрскихъ глппъ на 
известнякъ. Между оксфордскими черными глинами н изве
стнякомъ лежитъ здѣсь какъ и въ с. Мячк.овѣ рыхлый бу
рый пзвестковпстый средне-келловейскій конгломератъ (Kls) съ 
кремневыми гальками, съ полостями фоладъ, мощн. 0 ,1— 0,3 м., 
иногда замѣщенный свѣтло-бурымъ оолитовымъ мергелемъ, а 
надъ конгломератомъ— небольшая (0 ,6— 0,7 м.) толща сѣрой, 
темнѣющей кверху, верхпе - келловейской пзвестковпстой 
глины (КЪ), такъ же съ мелкими зернами бобовой руды, 
съ характерными ископаемыми (Quenstedticeras Lamberti, Q. 
Leachi и др.). В ъ сполна заросшемъ оврагѣ, идущемъ отъ 
д. Каменная Тяжпна, не видно другихъ породъ кромѣ изве
стняковъ.

Ниже каменоломенъ крутой правый берегъ рѣки Москвы, 
мѣстами очень близко подходящій къ водѣ, обнажаетъ въ 
верхней часто значительную толщу юры, доходящую до 20 м. 
надъ уровнемъ р. Москвы, при чемъ видимая изъ подъ осы
пей древне-аллювіальныхъ песковъ толща юрской глины со
держитъ уже ископаемыя секванскаго яруса.

Несомнѣнно, однако,, что фосфоритовый горизонтъ въ бли
жайшей . береговой полосѣ сполна уничтоженъ древне-аллюві
альной эрозіей, такъ какъ никакихъ слѣдовъ портландскихъ 
фосфоритовъ здѣсь не видно даже въ осыпяхъ.

Подобнаго состава обнаженія, большею частью задернован
ныя, продолжаются почти до самаго оврага, проходящаго у 
шоссе.

Ниже шоссе подымается уединенный холмъ— Боровскій кру
гамъ, высшая точка котораго лежитъ па уровпЫ -61 и. надъ і)

і) Несомнѣнно къ этому пункту относится и указаніе О. Н. Никитина 
относительно нахожденія портландскаго глауконитоваго песка съ фосфо
ритами. Листъ 57, стр.



р. Москвой. Склоны кургана сполна задернованы, но по опи
санію Траутшольда *), С- EL Никитина 2) здѣсь раньіпе- были 
видны небольшія обнаженія юрскихъ глинъ, а выше слоистые 
желтые пески, переходящіе въ песчаники, всего вѣроятнѣе 
верхпе-аквилонскаго возраста.

Что юрская глинистая толща сохранилась въ  основаніи 
Боровскаго кургана сполна, • хорошимъ подтвержденіемъ слу
житъ . довольно обильный ключевой колодецъ находящійся иа 
уровнѣ-!-16 ,5  м. надъ р. Москвой. Отмѣтимъ здѣсь явное 
пониженіе верхней поверхности каменпо уголь пыхъ отложеній 
отъ устья р. Пахры випзъ по теченію р. Москвы (съ 3W 
иа N 0 ), объясняющееся, невидимому, неравномѣрностью раз
мыванія каменноугольныхъ породъ различнаго петрографиче
скаго состава при несомнѣнности общаго уклона на 0 .

Уто можно подтвердить и слѣдующими наблюденіями. Въ 
старыхъ каменоломняхъ подъ верхнимъ концомъ с. Верхняго 
Мячпкова сохранился хорошо извѣстный пластъ, ок. 0 ,8  м. 
мощностью, желтаго доломитоваго известняка (по мѣстному—  
„свинья"), а мѣстами ы вышележащій пластъ, мощн. 1 ,2  м., 
очень твердаго съ кристаллами иприта наверху (по мѣстному—  
„жерства"); въ каменоломняхъ же подъ д. Каменное-Тяжино 
нѣтъ н слѣдовъ этихъ горизонтовъ, а въ  болѣе дальнихъ 
сполна уничтожена и нижележащая толща свѣтло-зеленыхъ и 
желтыхъ мергелей, такъ что подъ Воровскимъ курганомъ 
каменноугольныя породы должны подыматься никакъ не выше 
(скорѣе ниже)+ 7  м. надъ р. -Москвой.

Ниже д. Заозерья долина р, Москвы раеншрметоя до 4-хъ  
верстъ, причемъ русло р ѣ к и . нигдѣ, даже въ  вершинахъ 
крутыхъ извилинъ, не подходитъ ближе lf  версты къ ко
реннымъ берегамъ.

Первыя, неясныя, однако, обнаженія юрскихъ черныхъ глинъ 
показываются въ глубокомъ, вѣтвистомъ оврагѣ, вііадающемъ 
въ р. Москву у  с. Дурнихи. Здѣсь видны въ нѣсколькихъ 
мѣстахъ небольшіе выходы оксфордскихъ и секванскихь глинъ, 
а по руслу часты портландокіе фосфориты, иногда сцемен
тированные въ большіе куски плотнымъ глауконитовымъ пес

1) Мат. для геологія Россіи, т. II, стр. 20. 
а) 57 листъ, стр. 230, Ms 791.



чаникомъ. Изрѣдка попадаются въ руслѣ п обломкп аквилон- 
скихъ породъ съ  Oxynoticeras catenulatam, особенно же 
часты, главнымъ образомъ, въ верхней части оврага, большіе 
обломкп, иногда глыбы, мелкозернистаго кварцеваго песчаника 
аквплонскаго типа. Болѣе ясныя обнаженія находятся по 
Кочпнскому оврагу, прорѣзающему коренной берегъ р. Москвы 
у  д. Шиловой, а именно выше и ниже д. Сеньковой.

Здѣсь по лѣвому, берегу оврага, нѣсколько выше отвертка, 
идущаго мзъ д. Сеньковой, видно такое, невидимому, нѣсколь
ко оползшее, обнаженіе:

Обн. 72-ое.

P rt.

0. Осыпь чистыхъ кварцевыхъ песковъ съ кусками
кварцеваго п е с ч а н и к а ...................................ок. 2 м,

1. Темно-зеленый глауконитовый песокъ; видно изъ
подъ о с ы п е й ...............................................ок. 0 ,4  м.

2 . Плотный конгломератъ изъ фосфоритовыхъ срост
ковъ, цементированныхъ плотнымъ фосфорпто-глауко- 
нптовымъ цементомъ. ........................................0 ,3  ы.

Продуктивность фосфоритоваго пласта обн. 72-го съ це
ментирующей породой опредѣлилась въ 78 пуд., при чемъ 
на фосфоритовые еросткп нужно считать около 50 пуд., а 
на цементъ— ок. 38 пуд. на 1 кв. сажень.

Нѣсколько выше по оврагу въ устьѣ отвертка _ Ясли 
находится хорошее обнаженіе горизонтально и косвенно-слои
стыхъ древне-аллювіалыіыхь песковъ, изъ подъ которыхъ, 
едва выступая надъ уровнямъ ручья, видны секванскія глины, 
которыя показываются еще нѣсколько разъ изъ подъ осыпей 
вверхъ но Кочпнскому оврагу. В ъ  верховьяхъ оврага видиа 
толща краснобурой морены.

Обнаженія секванской (оксфордской ?) глины видны по 
Кочпнскому оврагу внизъ отъ д. Сеньковой еще почти па 
1 версту.

В ъ  оврагѣ близъ сѣвернаго конца д. Становой, въ карьерѣ 
для добычи песка, изъ'подъ древне-аллювіальныхъ отложеній 
обнажается черная секванская глина съ  полуразрушеннымъ 
портландскпмъ фосфорнтоноснымъ глауконитовымъ пескомъ.

В ъ  руслѣ Авдотьпна ручья' близъ с. Софьпна у самой до-



ІЬЬ —

рогп обнажается небольшой выходъ черной юрской (оксфорд
ской ?) глины.

По руслу, до самаго устья, много портландскпхъ фосфори
товъ; выше церкви въ  правомъ берегу, пзъ подъ дерна, видно 
обнаженіе крѣпкаго глауконптоваго песчаника, мощн. 0 ,75  м., 
въ нижней частп котораго— прослойка фосфоритовыхъ срост
ковъ, мощп. 0,3 м ., лежащая иа черной секванскойглинѣ. Обна
женіе это, поводимому, оползшее, такъ какъ уровень фосфори
товаго горизонта ( + 9  ы. надъ р. Москвой) ненормально нпзокъ, 
принимая во вниманіе, что надъ с. Софьиномъ Траутшольдомъ *) 
указывается надъ водой р . Москвы выходъ каменноугольнаго 
известняка (въ настоящее время виденъ только по бпчевнп- 
ку мелкій известковый щебень старыхъ отваловъ).

Надъ поверхностью глауконптоваго песчаника вытекаетъ 
обильный ключъ. Выше по оврагу попадаются часто порт- 
ландскіе фосфориты, а также нерѣдко обломкп ржаво-зеленаго 
глауконитоваго песчаника, аквплонскаго яруса, съ  Oxynotice
ras catenulatum, Oxynoticeras fulyens, Aucélla Fischeri.

Крутой склонъ коренного берега р. Москвы ниже с. Софьп- 
на прорѣзанъ нѣсколькими короткими ключевыми лѣсистыми 
(вѣковые дубы) оврагами, въ которыхъ, хотя и не видно об
наженій коренныхъ породъ, но обиліе портландскпхъ фосфо
ритовъ, обломковъ. аквплонскаго песчаника съ Oxynoticeras 
catenulatum  и мѣстами значительныхъ осыпей секванскпхъ 
глшіъ съ фосфоритовыми свѣтло-сѣрыми круглячками застав
ляютъ съ полнымъ основаніемъ считать здѣсь сохранившимся 
портландскіп фосфорптоносный горизонтъ.

В ъ  пологомъ двукерпшнноыъ „Мыльномъ" оврагѣ, впадаю
щемъ въ р. Москву на 2 версты ниже с. Софьина, видны 
только по руслу въ двухъ мѣстахъ выходы секванской глины 
съ Cardioceras alternans и нерѣдкіе мало окатанные порт- 
ландскіе фосфориты въ галечникѣ.

Совершенно то же самое наблюдается и по оврагу „ Свниецъ “ , 
меэду д. Тимониной и д. Кривцы.

Р .  Дьяковка съ р .  Ольховкой.

Р . Ольховка—̂ -правый прдтокъ р. Дьяковкп— начинается 
тремя пологими отвертками выше д. Подбереэье,

О Мат. для геологіи Россіи, т. П, стр. 21.



До д. Васильевой видны только обнаженія безвалуипаго 
суглинка, подстилаемаго бурыми глинпстымп п ниже чистыми 
песками. Вблизи д. Васильевой по руслу рѣчки попадаются 
обломки аквплопскаго глауконитоваго песчаника, а  въ берегу 
„ Бездоннаго “ бочага у  западнаго конца деревни обнаруженъ 
подъ водой коренной выходъ нортландскаго глауконитоваго 
песка, богатаго фоефорптанп.

Составъ фосфоритоваго слоя этого обнаженія таковъ:
1) нпжнпкп съ Perisphintcee Panderi п Virgatites scyticus
2) сросткп небольшихъ обломковъ черныхъ глянцевитыхъ 
фосфоритовъ, цементированныхъ плотнымъ темно-бурымъ фос
форитомъ (нпжнпкоыъ). Мощность н болѣе подробный со
ставъ фосфоритоваго горизонта по условіямъ обнаженія не 
могъ быть выясненъ.

Д. Васильева расположена на высотѣ всего около+  8 м. 
надъ уровнемъ р. Ольховкп, а такъ какъ глубина колодцевъ 
до воды— всего ок. 3. м., а  до дна колодцевъ— ок. 5 м. (воды 
много), то несомнѣнно, что водоноснымъ горизонтомъ служатъ 
здѣсь аквилейскіе пески, пли точнѣе верхніе перемытые ихъ 
горпзопты.

В ъ д. Петровское у дома старооты весною выкопаш» ко
лодецъ, породы котораго вполнѣ хорошо сохранились. Коло
децъ глубиною С м. проходилъ сверху ок. 2 м. бурой глины 
съ мелкими валунчпкамп, ниже— пески средне н крупнозернис
тые. п. наконецъ— ок. 1 ,5  м. зеленые рыхлые глаукоыптовые 
аквплоискіе песчаники съ Oxynoticeras fulgens, Ох. catenu- 
latum, подъ которыми— портландекій темнозеленый песокъ 
съ фосфоритами.

Фосфориты изъ колодца такого состава: 1) округлые, плот
ные шіжникп, 2) большіе, до 0 ,1 2  м., сростки черныхъ 
глянцевитыхъ обломковъ, цементрпрованныхъ нлотиыыъ фос
форитомъ, идентичнымъ по внѣшнему виду съ впжшікомъ,
3) сросткп изъ мелкаго фосфоритоваго детрптуса, болѣе 
крупныхъ обломковъ фосфоритовъ и глауконитовыхъ зеренъ, 
цементированныхъ сѣроватымъ песчапофосфорптовыыъ цемен
томъ.

Ниже д. Петровской изрѣдка попадаются въ  руслѣ порт- 
лаидскіе фосфориты, а па разстояніи ок. 11Д  версты ниже, 
въ лѣвомъ берегу, находится затеыиенный полуразрушенный



выходъ рыхлаго ярко-желто-зеленаго глауконитоваго аквплон- 
скаго песчаника, ниже котораго у основанія берега— значи
тельное количество иортлапдскпхъ фосфоритовъ съ прилип
шимъ къ нимъ темно-зеленымъ глауконитовымъ пескомъ.

Непосредственно ниже этого выхода, блпзъ устья перваго 
отъ д. Петровской оврага, въ руслѣ рѣчкп попадаются не
большіе обломки черной секвапекой глипы и сѣрые снаружи, 
бурые внутри, круглячки секваяекихъ фосфоритовъ.

Р. Дьяковка.
Въ верховьяхъ р. Дьяковкп выше пруда въ с. Воскресен

скомъ попадаются въ руслѣ кускп черныхъ секвапекихъ глпнъ, 
а  нѣсколько выше дороги изъ с. Воскресенскаго въ д. Под- 
березье непосредственно надъ ручьемъ обпарул^епъ. выходъ 
темно-8еленаго глауконитоваго песка, подъ которымъ— размы
тый ручьемъ глауконитовый портлапдекій горизонтъ съ фос
форитами, по составу идентичный съ выходомъ въ бочагѣ р. 
Дьяковкп у  д. Васильевой (см. стр. 4 5 6 ) п въ  колодцѣ д. Пет
ровской (см. стр. 4 5 6 ). Приблизительно посрединѣ между с. 
Воскресенскимъ и с. Ильинскимъ, на лѣвомъ берегу р. Дья
ковкп, имѣется хорошее обнаженіе нижеслѣдующаго состава:

Обы. 73-е.

Aq.

P rt.

0. Почва глинистая.
/ 1. Суглинокъ бурый съ гальками . . 0 ,5 ы.
\ 2. Песокъ крупнозернистый бурый. . 0 ,5 м.

3. Песокъ мелкій слюдистый, вверху желтоватый 
ереднезернпетый, внпзу чисто бѣлый, болѣе мелкій.

1 м.
4. Песчаникъ буровато -  свѣтло-зеленый, довольно

твердый, нлптообразный, слоистый, съ Oxynoticeras 
catmulatum , Olcostcphanas aff. Lomonossofi, R yn -  
chonella loxiae, Pecten num m iâans  . . 0 ,2 ы.

5. Ярко-зелеиый глауконитовый песокъ. 1 м.
6. Тевшо-зелеішй глауконитовый песокъ, перепол

ненный фосфоритовыми сростками; фосфоритовые 
сростки различные:

а )  ншкппкп, богатые ископаемыми (Perisphinctes 
Pavlovi, Aucella, Bélemnites absolutus и др),



б) сростка фосфоритоваго детритуса и мелкихъ об
ломковъ черныхъ глянцевитыхъ фосфоритовъ, цемен
тированныхъ сѣрымъ фосфоритовымъ веществомъ,

Рис. 41. Профиль лѣваго берега р.'Дьяковой между с. Воскресенскимъ
и с. Ильинскимъ.

Обн. 73, масшт. Vw

с) небольшіе обломки черныхъ глянцевитыхъ фос
форитовъ.

Мощность 6-го горизонта.............................0 ,3 ы.
Seq. 7. Глина черная слюдистая съ Cardioceras alter- 

nàns, Gouldia cordata и колчеданомъ; видна надъ 
водою.........................................................  2 м.



Продуктивность фосфоритоваго горизонта опредѣлена взвѣ
шиваніемъ въ 57 пуд. на 1 кв. сажень.

Ниже, до впаденія р. Ольховки, не видно обнаженій корен
ныхъ породъ, исключая небольшого выхода черныхъ секван- 
скпхъ глинъ съ кругляками фосфоритовъ, содержащихъ Саг- 
diocercts alternans, находящагося по правому берегу ручья 
д. Авчинки, нѣсколько выше д. Хлыновой.

Въ большомъ „Желѣзномъ “ оврагѣ, впадающемъ слѣва въ 
р. Дьяковку, приблизительно посрединѣ между устьемъ р. 
Ольховки и д. Дьяковой, въ промоинѣ ручья обнажается уже 
темно-сѣрая оксфордская глина съ Cctrdioceras cordatus и 
Perisphinctes Martélli. Въ этомъ оврагѣ Щ уровскимъ1) ука
зывалась добыча каменноугольнаго известняка, но добыча была 
оставлена и коренного выхода известняка видѣть Щуровскому 
не удалось. Въ настоящее время, въ Желѣзномъ оврагѣ ко
ренныхъ выходовъ известняка также не видно, мо онъ хо
рошо виденъ въ  правомъ берегу р . Дьяковой подъ д. Дья
ковой, до высоты-f- 2 ы. надъ рѣчкой..

Указываемыхъ Щуровскимъ и Никитинымъ1 2) слѣдовъ же- 
лѣзнстыхъ песчаниковъ въ  этомъ оврагѣ не обнаружено.

Обнаженія оксфордской глины видны въ нѣсколькихъ мѣ
стахъ и ниже желѣзнаго оврага частью въ  оползняхъ лѣваго 
берега р. Дьяковой, частью въ коренномъ залеганіи по не
большимъ овражкамъ, прекращаясь въ  1 верстѣ отъ с. Ве
лина.

Н а у , версты ниже дороги изъ д. Дьяковой въ  д. Тя- 
жпну въ правомъ берегу р. Дьяковой видно хорошее верти
кальное обнаженіе древне-аллювіальныхъ отложеній такого 
состава:

Обы. 74-е.

0 . Почва глинисто - подзолистая.
1. Суглинокъ бурый безъ валуновъ п галекъ, очень

слабо слоистый, разбптый многочисленными верти
кальными трещинами; только въ  самомъ низу рѣдкія 
небольшія гальки.............................................. . 1 м .

1) Исторія Геологіи Моск. бассейна, стр. 47.
2) 67-ой листъ — стр. 231, № 799.



2. Песокъ-хрящ ъ ржавый, съ гальками п валунами 
кристаллическихъ породъ до кулака величиной, 0 ,3  м.

3. Песокъ мелкій, переходящій внизъ въ  тощую
тонко слоистую глпну, съ прослойками среднезершіс- 
тйго песка въ нижней части............................. 1 м .

4 . Прослойка черпой (юрской) мелко измятой п
перемытой- глпиы съ мелкими галечкамп фосфоритовъ 
и кристаллическихъ породъ................................ 0 ,3  м.

5. Глина сѣрая, тощая, слоистая, сырая. 1 ,5  м.
6. Песокъ перемытый, неправильно и косвенно-сло

истый, то мелкій, то крупный, съ рѣдкими галь
кам и ..........................................................................  2 ,5  м.

7. Глпна сѣрая, тощая, слоистая, с ы р а я . 2 м.
8. Пескп разной крупности, иеправпльио слоистые,

до в о д ы .......................................................................... 2 м.

Нѣсколько ниже обн. 74-го въ томъ же берегу виденъ 
выходъ черной (юрской) мелко измятой и перемытой глины 
съ мелкими гальками, до высоты ок. 1 м. надъ водой.

Ниже впаденія р. Ильины въ  крутой излучинѣ лѣваго бе
рега р. Дьяковой подъ с. Белинымъ, подъ осыпями древпе- 
аллювіалыіыхъ песковъ, въ  ышішей части берега видны тем
ныя оксфордскія глины съ Pleurotomaria шасгосерішіа, 
Cardiocems quadvatoides, B e l Panderi, подымающіяся до 
видимой высоты +  8 м, надъ уровнемъ р. Дьяковой. Подъ 
обнаженіемъ— значительный оползень, скрывающій основаніе 
оксфордскихъ глинъ.

Ниже с. Велина р. Дькова (р. Велпнка) до впаденія въ р. 
Москву течетъ въ  низменныхъ аллювіальныхъ берегахъ. У 
шоссейнаго моста, въ искусственныхъ выемкахъ, видны пере
мытые пески, прикрытые безвалуннымъ суглинкомъ; слѣдовъ 
морены не видно нигдѣ-

Р. Нищенка.

Въ верховьяхъ р. Нищенки выше с. Салтыкова п въ осо
бенности по ея лѣвому црптоку р. Марьппкѣ между овра
гомъ д. Починокъ до устья попадаются въ галечнпкѣ изрѣдка, 
мало окатанные нортландскіе фосфориты, а въ  руслѣ ручьевъ 
обнаружены плохіе выходы секвапской глины, коренныхъ же 
выходовъ портлаыда и аквилона нигдѣ не обнаружено.



Выходъ- сеЕванской глины, высотою ок. 6 м., виденъ по 
правому берегу р . Нищенки на 100  саж. ниже оврага дер. 
Вишняковой. Ю ра прикрыта здѣсь слабо перемытой съ  по- 
верхностн мореной, богатой крупными валунами.

Ниже, между третьимъ отъ д. Вишняковой (двуверпшыыымъ) 
п четвертымъ овражкомъ, въ  правомъ берегу, находится крутое 
длинное весьма любопытное обнаженіе*

Оби. 75-е.
1. Сугтинокъ бурый безвалунный, слабо слоистый

о2 , lj2 ы-1 2. П есокъ мелкій слоистый, переходящій внизъ въ 
1 тонко слоистый суглинокъ . . .  * 2— 2,5  м. 

O x f+ S e q .3 . Глина черная, слабо слюдистая, съ Bélemnites 
Fanderi; до в о д ы ........................................ ок. 3 м.

Обиал:еніе 75-е относится к ъ  самой верхней по теченію 
части, непосредственно отъ двувершиниаго оврага, ниже же 
его составъ существенно измѣняется. Прежде всего ясно 
видно по двумъ слабымъ прослойкамъ1), что толща юрской, 
глшіы обн. 75-го  имѣетъ явный подъемъ внизъ по теченію 
подъ угломъ ок. 5°— 7°, при чемъ мощность юры достигаетъ 
на разстояніи 100 ш аговъ 5 м. Нижній конецъ обнаженія 
вверху также состоитъ пзъ бураго безвалуинаго суглника, 
подстилаемаго мелкимъ, пескомъ, незначительной мощности 
(ок. 0 ,8  ы.), ишке котораго лежитъ темно-сѣрая, мѣстами 
совершенно черная, очень твердая глинистая толща, мѣстами 
какъ бы неправильно слоистая, богатая кристаллическими, 
кремневыми и известковыми валунами, въ  основной же массѣ 
состоящая изъ перетертой глыбовато изм ятой  темно-сѣрой и 
черной горской глины. Эта, несомнѣнно моренная, * толща, 
имѣя мощность на нижнемъ концѣ ок. 5 м., быстро выкли
нивается. вверхъ по теченію къ серединѣ обнаженія и притомъ 
почти по вертикальной линіи. В ъ  дѣйствительности ж е отса- 
залось, что черно-сѣрая моренная толща плотно прислонена 
тсъ очень крутому срѣзу оксфордской глины, при чемъ вер- і)

і) Повидпмому, нижняя прослойка, замѣтная только по формѣ эрозіи, 
есть контактъ Оксфорда съ секваномъ; вслѣдствіе крайне неблагопрі
ятно сложившихся внѣшнихъ условій наблюденія ве удалось этого 
подтвердить палеонтологически.



тнкальиая (почти) контактовая поверхность пдетъ подъ очень 
косымъ угломъ къ видимой поверхности обнаженія, такъ что 
приблизительно въ концѣ 2-й третп обнаженія морена имѣетъ 
форму тонкой (ок. 0 ,2 — 0,5 ы.) дейкп, обламывая которую 
можно прекрасно видѣть зеркало скольженія, сильное измятіе 
и раздробленіе оксфордской глины. Раздробленность, рѣзкіе 
слѣды давленія, частые валунчпкп, вдавленные въ корен
ную толщу юрской глины, видны на нижнемъ концѣ обна
женія и выше морены, откуда нужно заключить о бывшей 
значительно большей мощности морены, чѣмъ 'наблюдаемая 
нынѣ.

Интересна отмѣченная выше мѣстная слоистость морены—  
это конечно слоистость отъ давленія, расплющиванія, замѣ
чаемая нерѣдко п въ  другихъ обпажепіяхъ морены *).

Это обнаженіе, пока единственное, вполнѣ доказательно де
монстрируетъ выводъ, вытекающій изъ многихъ вышеизложен
ныхъ наблюденій. Выводъ сводится къ  слѣдующему: нижняя 
морена (перваго оледенѣнія) двигалась часто по ранѣе суще
ствовавшимъ долинамъ; вслѣдствіе этого очень нерѣдки въ 
современныхъ рѣчныхъ долинахъ обнаженія глубокихъ му ль* 
дообразныхъ залеганій морены п подстилающихъ ее песковъ 
среди коренныхъ отложеній, большею частью горскихъ, по
дымающихся выше верхней поверхности морены.

В ъ обн. 74-мъ мы впдпмъ, слѣдовательно, лѣвый очень кру
той берегъ доледниковой долины, по которой двигалась мо
рена перваго оледенѣнія.

Саженъ па 100 ниже обн. 75-го, въ томъ же правомъ 
берегу Нищенки, видно слѣдующее обнаженіе:

Обн. 76-е

QIb 1, Суглинокъ бурый неслоистый, безъ валуновъ и
галекъ ( д е л ю в ій ) .....................................................1 м .

. . 2 .  Суглинокъ слоистый п пески глинистые слоистые
ок. 4  м.

/*ч2 3. Глина плотная тонко-слодстая, состоящая изъ
'* І ’ спрессованнаго мелкаго глинистаго детрптуса сѣрой 

(юрской) глдиы, въ нижней иоловпнѣ съ лиизовпд- 
 ̂ нш ш  прослойкамп хрящ а . . . .  2 ,5 — 3 м.

(* Правильнѣе поэтому называть такую слоистость морены сланцева
тостью.



Q ]m \ 4 . Морена бурая, богатая крупными валунами, мѣ
стами толсто-сланцеватая; видна надъ водой ок. 1 ,5  м.

Подъ д. Доръ видны изъ подъ большихъ цпркообразпыхъ 
оползней обнаженія оксфордской глины, мощн. ок.-З м. надъ 
рѣчкой, а  въ правомъ берегу устья оврага, идущаго отъ д. 
Паниной,— обнаженіе, сходное въ основныхъ чертахъ съ обн. 
76-мъ, съ тѣмъ отличіемъ, что морены здѣсь не водно изъ 
подъ осыпей.

Въ оврагѣд.Паниной,противъ послѣдняго праваго отвертка, 
на лѣвомъ берегу видно обнаженіе оксфордской глпны, состав
ляющей русло ручья и поднимающейся надъ нпмъ ок. 3 м., 
прикрытой бурой мореной съ валунами; выше морены лежитъ 
безвалунный суглинокъ.
• Небольшое, до 1,5 м., обнаженіе оксфордской глины вид
но но правому берегу этого оврага у  предпослѣдняго отвертка; 
здѣсь юра также прикрыта бурой мореной, въ подошвѣ ко
торой имѣется небольшая (0 ,1— 0,2  м.) прослойка изъ кри
сталлическихъ породъ п обломковъ юрской ГЛИНЫ.

Н а ‘/ 2 версты выше по тому же берегу оврага находится 
послѣднее обнаженіе морены богатой валунамп п лпнэовпд- 
ными и неправильными включеніями юрской глины; морена 
спускается здѣсь подъ уровень ручья. Выше по оврагу нѣтъ 
никакихъ обнаженій до самыхъ верховьевъ выше дер! Н е
стеровой.

Ниже д. Доръ по р. Нищенкѣ, н а  протяженіи */ версты пе
редъ д. Кочпна гора видны въ обширныхъ оползняхъ (отмѣ
чены на картѣ особой штриховкой) обнаженія оксфордской 
глнны.

Ю ра прикрыта здѣсь только безвалуннынъ суглинкомъ и 
слоистыми глинами, общей мощности maximum 3 м., а мѣ
стами юрская глина подымается до почвеннаго слоя, отдѣляе
мая отъ него только незначительной толщей своего элювія. 
Общая высота праваго берега здѣсь ок.4 -1 5  м. надъ уровнемъ 
р. Ншценки, высота же лѣваго берега, сложеннаго на про
тяженіи іѴа версты на вею высоту только пзъ древне-алдпові- 
альпыхъ слоистыхъ песковъ п суглинковъ, прикрытыхъ без- 
валуішымъ суглонкомъ— ок.4-12 м. надъ І-Іпщенкой съ явно 
выраженнымъ террасовымъ характеромъ поверхности.

Подъ д. Кочпна-гора высокій, ок. 20 м ., крутой берегъ



m .

обнажаетъ толщу юры ы верхне-каменноугольныхъ известня
ковъ въ такой послѣдовательности:

Обн. 77-е.

Qn. 1. Суглинокъ бурый, безъ валуновъ (делювій) ок. 2 м.
Q?. 2. Глпна песчанистая, желто-бурая слоистая ок. S и.
O sf. 3. Глпна черная внизу съ Bel. Banderi, Carclioceras 

cordcttum............................................................ ок. 6 — 7 м.
4 . Глина свѣтло-сѣрая, верхняя граница не впдпа 

  2,5 и.
щ  5. Конгломератъ п детрптусъ ржавый, съ мелкими 

кремневыми п кварцевыми гальками . . 0 ,35  м.
6. Глпна темно-сѣрая съ мелкими кварцевыми и 

( кремневыми г а л ь к а м и ................................. 0 ,4  м.
С». 7. И звестнякъ бѣлый съ Spirifer mosquensis іі

другими ископаемыми; видны три слоя до воды 1 ,3  м.

Выходы каменноугольныхъ известняковъ ') ,  богатыхъ иско
паемыми, видны до 2 м. надъ водой и ниже оби. 77-го по 
обоимъ берегамъ р. Нщценкп еще почти на 13Д версты, 
исчезая совершенно пзъ береговъ у погоста Рождествен- 
скаго.

Н а */2 версты ниже погоста Рождественскаго въ широкой 
излучинѣ коренного праваго берега Нщценкп видно большое, 
ок. Vs версты, крутое обнаженіе, высотою въ  14  м., древие- 
аллю віалы тхъ  отложеній, состава въ основныхъ чертахъ 
сходнаго съ обн. 74-мъ по р. Дьяковой, съ тѣмъ отличіемъ, 
что верхній безвалуиный явно слоистый суглинокъ имѣетъ 
здѣсь мощность 2 м. п въ основаніи подъ перемытыми пес
ками лежитъ сѣрая тонко слоистая рѣзко пахучая глина.

Небольшое обнаженіе древне-аллювіальныхъ слоистыхъ пе
сковъ съ гальками и валунами въ нгокней части видно также 
по правому берегу въ */* верстѣ отъ впаденія Нищенки въ р. 
Дьякову.

і) Известнякъ подъ КоченоЯ горой добывается подземными выработ
ками, полъ которыхъ л влитъ почти на уровпѣ лѣтней воды въ  р. Ни
щенкѣ.



Р. Москва отъ устья р. Дьяковой до устья р . Опгры.

Длшшые, но неглубокіе и пологіе, овраги между устьемъ 
р. Велинки (нижнее теченіе р. Дьяковой) и г. Бронницы 
обнажаютъ только мѣстами поверхностныя песчано*глпнистыя 
отложенія, по видимому, делювій ледниковыхъ отложеній, хотя 
обнаженій морены нигдѣ не видно.

В ъ глубокомъ и  длинномъ оврагѣ д. Меньшовой, нроходя- 
щемъ у нижняго конца гор. Бронницы, отъ его верховьевъ 
почти до д. Меньшовой видны только неясныя обнаженія бу
рой песчанистой глнны съ мелкими валунами (морена?).

Непосредственно выше д. Меньшовой и особенно ниже этой 
деревни характеръ береговъ оврага существенно измѣняется—  
выше деревни видны оползни и ключевыя болотца, а  ниже 
появляются и обнаженія юрскихъ породъ въ обоихъ бере
гахъ.

Около у , версты ниже деревни, въ правомъ берегу, рас
чищено такое обнаженіе:

Обн. 78-е.

0. Почва глинистая.
Q?m2. 1. Глина бурая грубо песчанистая съ валунами

(морена)...............................................................................4  м.
A q. 2 . Песокъ зеленовато-сѣрый слюдистый . 1 м.

3 . Буроватая глауконитовая глина , . 0 ,3 м.
4 . Песокъ глауконитовый свѣтло-зеленый, съ кус

ками окаменѣлой (С аС 03) древесины . . 0 ,5  м.
P rt. 5. Песокъ глауконитовый темно-зеленый съ УггдаЬі- 

tes virgatus, Greslya A ldu in i и др. ископаемыми 1 м.
6. Прослойка мелкихъ фосфоритовъ, переполняю

щихъ глауконитовый песокъ................................0 ,3 м,
Seq. 7. Глина черная слюдистая съ Cardioceras alter

nons и колчеданомъ; видна н а ............................... 5 м.

Взвѣшиваніемъ продуктивность фосфоритоваго слоя 78-го 
обнаженія опредѣлена въ  41 пудъ на 1 кв. сажень.

Ниже описаннаго обнаженія по берегамъ оврага видны 
кое-гдѣ плохія осыпавшіяся обнаженія такого же состава, а 
ниже 2-го праваго отвертка послѣ д. Меньшовой фосфорп-

Шсдѣдовавіс фосфоритовъ. 30



товый горизонтъ уже исчезаетъ изъ обнаженій п до д, Марь- 
пнки видны только секваискія глины, подымающіяся надъ 
уровнемъ ручья па 3— 5 м. Судя по обломкамъ ископаемыхъ, 
встрѣчающихся въ галечнпкѣ ручья, нпже д, Марьппкп поя
вляются изъ подъ секванскпхъ глпнъ уже и темно-сѣрыя 
глпны оксфордскаго яруса.

Н а 1 версту пшке оврага д. Меньшовой шоссе пересѣ
каетъ длинный вѣтвистый оврагъ р . Воспровкп, идущій отъ 
д. Слободиной, въ верхней части, до д. Бисировой, называю
щійся „Ревкп^. Въ этомъ оврагѣ со всѣми его развѣтвлені
ями, по прп ч ітЬ  пологихъ задернованныхъ береговъ, пе обна
ружено коренныхъ выходовъ портландскаго фосфорптоноспаго 
горизонта, хотя вымытые портландскіе фосфориты нерѣдко 
встрѣчаются по руслу, иногда значительными скопленіями, 
заставляющими признать здѣсь фосфорптоиоспый горизонтъ 
пе уничтоженнымъ древней послѣтретпчной эрозіей. Небольшія 
обнаженія секванскпхъ и оксфордскихъ глппъ видны по ов
рагу „Ревкп* въ нѣсколькихъ пунктахъ на протяженіи отъ 
д. Дубинной до д. Бисировой.

Н а одну версту нпже д. Вохрпнкп, подъ с. Борщевымъ, 
р. Москва подмываетъ крутой высокій берегъ на протяженіи 
болѣе версты.

Въ береговыхъ обнаженіяхъ р. Москвы видны каменно
угольные известняки съ прослойками бѣлыхъ мергелей до вы
соты ок. 2 м. 1) надъ водой, выше же берегъ разбитъ нѣсколь
кими разновременными оползнями, совершенно недопуска- 
іощими измѣренія обнажающихся здѣсь юрскихъ толщъ. Н е
сомнѣнно, однако, что здѣсь существуетъ толща пе менѣе 
2 м. свѣтло-сѣрой глпны верхне-келловейскаго возраста съ 
Quensiedticeras Laniberti, надъ которой лежитъ мощная толща 
черно-бурой оксфордской глины съ Cardioceras cordatum , 
Aspidoceras perannatum  Belemnites Pand&)*iy Belemnites bre- 
viaxis п обычными черно-бурыми внутри и бѣлыми снаружи 
округлыми фосфоритовыми конкреціями, изъ которыхъ круп

*) У Траутшольда (Юго-вост. часть Моск. губ., стр. 20) указывается 
здѣсь высота известняка надъ уровнемъ р, Москвы 4,6 м. (Ібфут.), а у 
0 . Н. Никитина (листъ 57-ой, стр, 232)—3 м. Судя ио уровню залеганія 
фосфоритоваго горизонта ближе къ цетанѣ цифра Траутшольда.



ные рѣдко расположены, приблизительно, въ одномъ горизонтѣ, 
а  мелкіе, повидимому— безъ всякой правильности. Надъ окс
фордской глиной лежитъ черная слюдистая глина секванскаго 
яруса, ио нигдѣ въ береговыхъ обрывахъ ие видно обна
женій портлалдскаго яруса. Послѣдній, а  также и вышеле
жащіе аквилопскіе слои хорошо обнажаются въ  нѣсколькихъ 
оврагахъ, особенно въ наиболѣе глубокомъ „ Церковномъ “ 
•оврагѣ и нѣсколько хуже въ слѣдующемъ ниже оврагѣ 
„Колопніомъ“ .

Въ церковномъ оврагѣ, начинающемся отъ церкви с. Бор
щева, въ самомъ верховьѣ видно слѣдующее обнаженіе:

Оби. 79-е.
0. Почва глинисто-подзолистая..................0 ,3  м.

Q i. 1. Суглинокъ бурый слабо слоистый . . 2 ,5  м.
Aq.(?) 2. Песокъ чистый среднезернистый, слабо слюди

стый, неясно слоистый, вверху желтый, внизу бѣлый; 
в и д н о ............................................................................. 5 м.

Песокъ 2-го гор. продолжается внизъ несомнѣнно еще 
около 1 м ., такъ какъ на этомъ уровнѣ въ руслѣ оврага 
нѣсколько ниже выхода ключа обнаружена прослойка (0 ,1—  
0,3) желтоватаго слабаго кварцеваго песчаника, подъ кото
рымъ лежитъ ржаво-глаунониговый песчаникъ съ Oxynotice- 
vas catenulatmi.

Ниже по руслу ручья скоро обнаруживается подъ корнями 
деревьевъ глауконитовый песокъ съ портлендскими фосфори
тами, и, наконецъ, шаговъ па 100 ниже въ правомъ берету 
видно очень хорошее полное обнаженіе такого состава:

Обн. 8 0 -е  (рис. 42 ).

Q i. 1. Буроватый, подзолистый вверху, суглинокъ, не
ясно слоистый, безъ валуновъ и галекъ . . 2 м .

Aq.(?) 2. Песокъ кварцевый слабо слюдистый, жетоватый
внизу и бѣлый, съ желтыми прослойками вверху, 4  м.

Aq. 3. Песчаникъ буровато-сѣрый, слабый, съ включе
ніями песчано-фосфоритовыхъ сростковъ такого со
става: главная масса конкреціи, состоитъ изъ сѣрато 
песчано-фосфоритоваго детритуса съ мелкими облом
ками сильно вывѣтрившихся фосфоритовъ, включеиі-



ямп обильныхъ зеренъ бобовой руды и глауконито
вы хъ зеренъ, большею частью сильно разруш енныхъ. 
Сростки содержать обильную фауну низовъ аквилон- 
скаго яруса: Oxynoticeras catenulatum, Охуп, ful- 
gms, Craspedites sp., Rynchonella loxiae, Pectm num- 
mularis, и др ..........................................................0 ,4 5  м.

Рио. 42. Профиль правого берега церковнаго оврага у  с. Борщева.
Обн. 80, масшт. Ѵюо-

A q. 4 . П есокъ глауконитовый черно-зеленый очень гли
нистый, съ  Oxynoticeras fuîgens, Oxynoticeras cate
nulatum и др. и с к о п а е м ы м и ........................... 1 ,4  м.

P r t . 5 . Фосфоритоносный горизонтъ, состоящій изъ  темно
зеленаго сильно глинистаго песка, содержащаго въ 
верхней части почти сплошную песчано-фосфорпто-



вуга прослойку, переполненную обычными (Virgatites 
virgatus и др.) ископаемыми, выполненными песчано- 
фосфоритовымъ глауконитовымъ детритусомъ; а ниже 
отдѣльными сростками фосфоритовъ двухъ рѣзко от
личающихся типовъ: 1) внутри черно-бурыхъ, съ 
сохранившейся болѣе свѣтлой коркой, мало откача- 
ыыхъ (пижники) съ вкрапленіями мелкихъ обломковъ 
черныхъ глянцевитыхъ и 2) крупныхъ черныхъ глян
цевитыхъ, нерѣдко проточенныхъ фоладами, съ Саг- 
dioceras изъ группы altem ans. В ерхняя песчанистая 
фосфоритовая прослойка не рѣзко отграничена отъ ниж
нихъ фосфоритовъ: нерѣдко ископаемыя, выполненныя 
песчанистымъ фосфоритомъ, лежатъ ниже плотныхъ 
нилшпковъ и даже среди инхъ, а нижнпки и черные 
глянцевитые (некрупными обловпсами) впаяны въ верх
нюю песчано-фосфоритовую прослойку . . 0 ,4 3  м.

Seq. 6. Глина черная слюдистая, съ Belemnitas P anderi, 
колчеданомъ и гипсомъ; видиа до уровня ручья 1 ,5  м.

Взвѣшиваніемъ продуктивность фосфоритоваго слоя обн. 
80-го опредѣлена въ 43  пуда на 1 кв. сажень, изъ кото
рыхъ ок. 30 п. плотныхъ (нижиики и глянцевитые) и 13 п. 
верхнихъ песчанистыхъ*). Фосфоритовый горизонтъ оби. 80-го, 
залегаетъ иа высотѣ о к .-(-2 1 ...+ 2 3  м. *) надъ ур. р. Москвы; 
къ сожалѣнію, по условіямъ обнаженія не удалось выяснить—  
объясняется ли эта значительная высота увеличеніемъ мощ
ности юрской толщи, лежащей ниже портлалда или же, что 
вѣроятнѣе, гораздо болѣе высокимъ, чѣмъ это видно въ бе
реговыхъ обнаженіяхъ, положеніемъ верхней поверхности 
каменноугольныхъ отложеній.

Обнаженіе, идентичное 80-му, находится въ вертикальномъ 
обрывѣ лѣваго берега оврага, шаговъ 100 ииже, а затѣмъ 
дальше встрѣчаются уже только богатыя фосфоритами осыпи.

]) Изъ верхней песчапистой прослойки ошибочно взяты для взвѣшива- 
нія только паходнвпгіеся въ ней ннжнігкн п самые богатые на видъ об
ломки ископаемыхъ верхней песчапистой части, 

а) Эта неточность въ  опредѣленіи высотнаго положенія фосфоритопо- 
снаго горизонта объясняется сильнымъ колебаніемъ барометрическаго 
давленія.



Въ трехъ оврагахъ, впадающихъ въ  р. Москву, выше 
Церковнаго, коренныхъ обнаженій фосфоритоваго горизонта 
по условіямъ обнаженій не обнаружено, но обильныя роз- 
сыпп фосфоритовъ по дну ручьевъ и видимые мѣстами сплош
ные выходы аквплопскаго песчаника съ Oxynoticeras catenu- 
latum, не оставляютъ сомпѣпій въ  существованіи неразру
шеннаго фосфорптопоспаго горизонта по крайней мѣрѣ до 
самаго сѣвернаго оврага изъ ряда прорѣзающихъ обнажен
ную здѣсь юрскую толщу.

В ъ короткомъ, но глубокомъ, оврагѣ Колошпомъ, шіже 
Церковнаго, обнаруженъ также коренной выходъ аквплопскаго 
песчаника съ Oxynoticeras catenulatum и на 1,7 м. ниже 
въ  руслѣ ручья выходъ портлендскаго фосфоритопоснаго 
песка.

Длинный, но пе глубокій Бабннъ оврагъ, впадающій въ 
р. Москву на 1 версту ниже Церковнаго, сплошь задерно
ванъ, особенно выше старой плотины, гдѣ нужно бы ожидать 
обнаженій портландскаго яруса.

Сплошь задернованъ и слѣдующій ниже оврагъ— Борзовъ, 
впадающій въ р. Москву у д. Рыбловой, а также п большой 
развѣтвленный оврагъ у д. Морозовой и рядъ мелкихъ овра
говъ, прорѣзающихъ сильно понижающійся здѣсь, далеко от
стоящій отъ р. Москвы, коревной берегъ.

Крайнимъ юго-восточцынъ предѣломъ распространенія фос- 
форптопоснаго района с. Борщева по высотнымъ даннымъ 
и уровню выходовъ ключей пзъ подъ аквилонекпхъ песковъ 
нужно считать д. Морозову.

Р. Отра съ притоками Ольсафкой и Савихой.
Р . Отра беретъ начало изъ обширныхъ многоводныхъ пру

довъ д. Толмачевой; въ  впдѣ слабаго ручейка, текущаго въ 
пологихъ берегахъ, опа пересѣкаетъ поперекъ своеобразную 
возвышенную гряду, начинающуюся въ  2 верстахъ отъ д. Мень
шовой п проходящую почта въ меридіальпомъ направленіи 
черезъ с. Заворово, с. Нпкулпно, д. Агашкину до д. Зиновь
е в а  г] . Эта рѣзко орографически выражевнал гряда, возвы
шающаяся на 15— 20 м. надъ окружающей сыроватой, лѣ-

0  См. 57-ой листъ, стр. 232.



спетой я  болотистой, равниной, состоитъ, какъ это видно въ 
глубокой искусственной выемкѣ на западномъ склонѣ къ N 
отъ с. Заворова (выемка эта отмѣчена иа 2-хъ верстной картѣ), 
въ  основаніи изъ бѣлыхъ средиезернистыхъ слоистыхъ пе
сковъ, съ мелкими гальками кристаллическихъ породъ, види
мой въ обнаженіи мощности ок. 3 м., прикрытыхъ бурой 
грубо-песчашістой глиной съ валунами. Хотя эта порода по 
своей слабой компактности и нѣкоторой неправильной слои
стости, ие можетъ быть названа мореной, но е р а  ли подле
житъ сомнѣнію, что опа есть делювіпрованной на склонѣ 
конецъ мореннаго покрова, составляющій гребень этой гряды. 
Что вершина гряды состоитъ изъ глинистой очень бѣдной, 
однако, валунами породы, въ  этомъ ие можетъ быть сомнѣ
нія, вслѣдствіе присутствія многихъ искусственныхъ обнаженій 
вблизи с. Заворова, с . Никулина и д. Агашкиной.

Эту моренную гряду, вмѣстѣ съ отдѣльными небольшими 
окрестными возвышенностями (къ SO отъ с. Ивановскаго, 
между д. Косякпной и д. Толмачевой, пологій куполооб
разный лѣсистый холмъ между д. Натальиной, д. Сабалской, 
д. Лукошкиной и  др.) нуясно считать островными остатками 
верхней морены, уцѣлѣвшиыи отъ мощнаго древне-аллювіаль
наго размыванія, рѣзко выраженные слѣды котораго повсюду 
видны на всемъ пространствѣ бассейна р. Отры и ея при
токовъ.

Е р а  ли можетъ подлежать сомнѣнію, что породой, под
стилающей ы ездум оретш е пески Никулннской гряды, служатъ 
секвалскія гливы, такъ какъ неглубокіе (4— 5 м.) колодцы 
д. Сабалской, послѣ 0 ,5 — 1 ы. наносовъ, идутъ по разска
замъ крестьянъ сплошь въ „черной, какъ уголь“ глинѣ, до
статочно различимые слѣды которой мною наблюдались у 
одного колодца1),

Кромѣ указаннаго наблюденія въ  колодцѣ д. Сабаиской и 
въ  верховьяхъ р, Отры до с. Татарпнцова, вслѣдствіе от
сутствія обнаженій въ  весьма пологихъ берегахъ, ничего 
нельзя прибавить для выясненія геологическаго строенія этой 
мѣстности. *)

*) Вода колодцевъ очень плохая, вонючая, и очевидно—верховодка, для 
которой прокопанный въ секванской глинѣ колодецъ служить только 
сточнымъ резервуаромъ.



Весьма важное указаніе Оливьери*) на ломки-желѣзпстаго 
песчаника у с. Татарішцова по отсутствію обнаженій не уда
лось подтвердить наблюденіемъ. Но, вслѣдствіе важнаго зна
ченія установленія южной границы распространенія фос- 
форптоиоснаго горозонта района с. Борщева, окрестности с. 
Татарпнцова были подвергнуты детальному изученію въ отно
шеніи орографіи п другпхъ подсобныхъ элементовъ страти
графіи.

Мѣстность отъ с. Борщева, по дорогѣ на с. Татарннцово, 
отъ-)-38 м. надъ р. Москвой у церквп с. Борщева сначала 
довольно быстро повышается, достигая на линіи, соединяющей 
д. Лубнппо съ д. Морозовой, наивысшей точки ок.-)-49 м. 
-надъ р . Москвой (у с. Борщ ева), откуда постепенно пони
жается до+ 2 8  м. (надъ р. Москвой) въ д. Татарннцовѣ. Ц ер
ковь же с. Татарпнцова, находящаяся на южномъ концѣ воз
вышеннаго холма, стоить на высотѣ-)-37 м. надъ р. Моск
вой, а высшая точка указаннаго холма— ок,-)-40 м. надъ р. 
Москвой.

Въ нижней частп крутого спуска съ церковнаго холма къ 
селенію находится неглубокій ключевой колодецъ, а сырова
тая, частью осоковая, поверхность позволяетъ заключить о 
существованіи здѣсь, приблизительно на уровнѣ-[-25...-)-27 м., 
водоупорнаго горизонта, скорѣе всего пшкне-аквшюнскаго 
глауконитоваго песчаника. Вышележащая толща, слагающая 
церковный холмъ, мощностью ок. 15 м., въ пгокней части скорѣе 
всего должна состоять пзъ отложеній аквплонскаго яруса, къ 
верхнимъ горизонтамъ котораго, повпдпмому, п пріурочены 
указываемые Оловьерп песчаники. •

Такимъ образомъ, подъ с. Татарпнцовынъ но вышеуказан
нымъ соображеніямъ долженъ сохраниться фосфорптоносный 
горизонтъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ будетъ ^жазано нпже, этогь 
пунктъ долженъ считаться южной границей практически по
лезнаго распространенія фосфорптоноснаго района с. Ворщева, 
такъ какъ во всей лежащей къ  югу мѣстности бассейна р. 
Отры н ея притоковъ, если и встрѣчаются небольшіе обособ
ленные пункты, подымающіеся выше-(-30 м. надъ р. Моск
вой, п въ которыхъ, слѣдовательно, н можно теоретически



ожидать сохраненія фосфоритоноснаго горизонта, но эти
пункты__верепшы пологихъ водораздѣльныхъ возвышенностей,
занятыхъ папшями, совершенно не пригодныя для эксплоата
ціи фосфоритовъ.

Первыя обнаженія по р. Отрѣ ниже с. Татарпнцова нахо
дятся подъ д. Кочетовкой— это небольшой выходъ темно- 
сѣрыхъ, повпдиыому, оксфордскихъ глпнъ.

Гораздо лучшія обнаженія находятся по лѣвому берегу 
ниже оврага у д. Колоколовой. Здѣсь обнажены оксфордскія 
глины съ Cardioceras cordatum, на вы соту+ок. 6 м. надъ
р. Отрой, нрпкрытыя только слоистымъ безвалуннымъ терра
совымъ суглинкомъ. Небольшой выходъ оксфордской ГЛИНЫ, 
высотою 6 м., находится въ '/* в. выше д. Давыдковой. Здѣсь 
оксфордскія глины прикрыты значительной (до 7 м.) толщей 
слоистыхъ песчаио-глпнпстыхъ древне-алліовіальпыхъ отло
женій.

Оксфордскія глины выступаютъ въ  берегахъ р. Отры и 
ниже д. Давыдковой, гдѣ па 1/ і в. ниже деревни показыва
ются изъ-подъ нпхъ плптные известняки верхне каменноуголь
наго возраста.

Такъ какъ высшіе пункты по шоссе отъ д. Морозовой до
с. Ульянина нигдѣ не достигаютъ высоты-|-27 ы., то, прпвн- 
мая во вниманіе мощность послътретпчныхъ отложеній даже 
всего б и., нѣтъ никакихъ основаній ожидать здѣсь сохра
ненія портлапдскаго фосфорптоноснаго горизонта.

Р .  Ольсафка.

Р. Ольсафка начинается изъ болотистой ключевой низины 
непосредственно выше с. Амерева; судя по характеру черной 
топп и обильной примѣси слюды въ грязи лощины с. Аме
рева, весьвіа вѣроятно, въ п о т о м ъ  согласіи съ ниже указан- 
нывіи фактами, ожидать здѣсь выходъ секванской глины.

Н а 8Д  версты ниже с. Амерева слѣва впадаетъ въ р. 
Ольсафку неглубокій пологій оврагъ „Подъ святымъ коло- 
дцемъ“, проходящій черезъ с. Семеновское, въ верхней части 
котораго, на 100 шаговъ выше св. колодца, въ правомъ бе
регу выступаетъ небольшое обнаженіе черной слюдистой 
глины съ Cardioceras alternans. Н а поверхности этого об-



нажепія секванской глины, подымающагося всего на 1 м. 
надъ ручьемъ, видны обильные мелкіе поломанные портлапд- 
скіе фосфориты съ ауцеллаып п Perisphintes Рашіегі.

Высшій пунктъ мѣстности у  с. Семеновскаго находится 
всего на 6 м, выше описаннаго выхода секванской глпны; 
кое-гдѣ видны въ селѣ подъ церковью и въ верховьяхъ ов
рага песчано-глпнпстыя древне-аллювіальныя отложенія, ви
димой мощности до 5 м. Ясно отсюда, что подъ с. Семенов
скимъ, т .-е . въ верховьяхъ водораздѣла между р. Ольсафкой 
п р. Савпхой, мало вѣроятія ожпдать сохраненія въ нетро
нутомъ видѣ портландскаго фосфоритопоснаго горизонта.

Довольно обильныя гальки портландскаго фосфорита, какъ 
результатъ древне-аллювіальной денудаціи, прп отсутствіи 
здѣсь моренныхъ отложеній, указываютъ вмѣстѣ съ тѣмъ, 
что уничтоженіе фосфорптоносиыхъ отложеній, прп его все
общности для даннаго района, въ противоположность ледни
ковой (моренной) денудаціи, сопровождается оставленіемъ на 
мѣстѣ не увлекаемыхъ водяными потоками твердыхъ элемен
товъ (фосфоритовъ).

Весьма характерно, что среди древпе-аллювіальныхъ пес
ковъ у с. Семеновскаго часты прослойки крупнаго очень чи
стаго полупрозрачнаго кварцеваго песка, отдѣльныя зерна 
котораго встрѣчаются по моимъ наблюденіямъ въ верхнихъ 
горизонтахъ аквплонскаго яруса.

Плохіе выходы секванской глпны встрѣчаются ниже по р. 
Ольсафкѣ— въ оврагѣ у с. Ю расова и на- 1 в. выше с. Уль
янина.

Водораздѣлъ между р . Отрой п р. Ольсафкой у  д. Чу
совой (Владимировки), сложенный изъ довольно мощной 
толщп безвалуннаго (террасоваго) суглинка, достигаетъ всего 
- р І З  м. надъ р. Отрой, почему п на этомъ водораздѣлѣ нѣтъ 
никакихъ основаніи ожидать сохраненія портландскаго фос- 
форнтопоспаго горизонта.

По р. СГавнхѣ, въ ея нижнемъ теченіи до шоссейнаго мо
ста видны плотные каменноугольные известняки, выше же 
обналсеній коренныхъ породъ не обнаружено.



VU. Московскій уѣздъ и Боровскій уѣздъ Калужской губ.

Кромѣ уѣздовъ Волоколамскаго, Рузскаго, Верейскаго, Зве
нигородскаго, Подольскаго и Бронницкаго, изслѣдованіе ко
торыхъ по выясненію полезной площади распространенія фос- 
форнтоносныхъ портландскпхъ отложеній могутъ считаться 
законченными 3), изслѣдованіями 1910 г. захвачены также 
западная часть Московскаго уѣзда и небольшая часть Боров
скаго уѣзда Калужской губ.

В ъ виду того, что окончательное изслѣдованіе этихъ мѣст
ностей входитъ въ программу изслѣдованія 1911 г ., я  огра
ничусь только самыми общими указаніями.

Общеизвѣстныя обнаженія портлендскаго яруса по р. Мо
сквѣ почти отъ самой западной границы уѣзда до границы 
съ Бронницкимъ уѣздомъ указываютъ на существованіе въ 
юго-западной части Московскаго уѣзда обширнаго фосфорито
носнаго района, прерываемаго мѣстами, какъ и въ  другихъ 
уѣздахъ, денудаціонными ледниковыми н послѣледниковыми 
долинами.

Составъ фосфоритоноснаго пласта наиболѣе типично и на
глядно выраженъ въ извѣстныхъ обнаженіяхъ подъ д. Щ у
киной, д. Татаровымъ, с. Хорошовынъ у д. Мневниковъ; у 
Студенаго оврага и проч. Онъ состоитъ изъ верхняго сплош
ного плитообразнаго слоя песчанистаго фосфорита, въ удач
ныхъ случаяхъ (какъ напр., подъ д. Мневники и подъ дер. 
Щукиной) проявляющагося и въ горизонтальныхъ обнажені
яхъ обширными плитами, площадью въ нѣсколько десятковъ 
квадратныхъ метровъ и толщиною въ 0 ,1— 0,2 м. Рѣзко раз
личны верхняя и ншішяя поверхности этого фосфоритоваго 
песчаника-— сверху онъ имѣетъ довольно ровную поверхность, 
нарушаемую только выступающими отливками многочислен
ныхъ ископаемыхъ, тогда какъ нижняя поверхность непра-

9 Остался} неизслѣдованнымъ только небольшой районъ по р. Гпи- 
лушѣ въ юго-западной части Бронницкаго уѣзда, въ  бассейнѣ которой, 
при полномъ отсутствіи фактическихъ указаній, на геологической картѣ 
57-го листа обозначены отложенія „Волжскаго яруса1', н нѣсколько не
большихъ ручьевъ въ западной части Подольскаго уѣзда, имѣющихъ 
ничтожное значеніе въ опредѣленіи общей суммы фосфоритоносныхъ 
В ЛОЩЕДѲЙ.



внльпая, рѣзко бугристая, часто съ сосцевидными выростами 
внизъ, въ толщу глауконитоваго иеска.

Петрографическій составъ фосфоритоваго иесчашіка та
ковъ; мелкія крупинки чернаго плотнаго фосфорита въ  смѣси 
съ глауконитовыми п кварцевыми зернами, сцементированныя 
темно-сѣрымъ аморфнымъ (на видъ) фосфоритовымъ цемен
томъ, Изрѣдка встрѣчаются въ пемъ обломки фосфоритовъ 
какъ тииа нпмшнка, такъ п черныхъ глянцевитыхъ, величи
ною до 2 с. м. (чаще гораздо мельче). Фосфоритовый несча- 
нпкъ переполненъ ископаемыми, обыкновенно съ полной сох
ранностью всей скульптуры нѣжныхъ раковинъ брахіоподъ, 
двустворокъ о аммонитовъ.

Большею частью отдѣляясь отъ фосфоритоваго песчаника 
рыхлой нрослойкой глауконитоваго песка, мѣстами цементи
рованнаго известью въ плотныя конкреціонныя массы, въ ос
нованіи глауконитоваго песка лежитъ прослойка отдѣльныхъ 
черно-бурыхъ фосфоритовыхъ желваковъ плотнаго сложенія, 
среди которыхъ нерѣдки сросткп съ включеніями обломковъ 
черныхъ глянцевитыхъ фосфоритовъ, а также и большіе от
дѣльные обломки глянцевитыхъ съ киммерцджско-секвапскпмн 
ископаемыми (Olcostephanus cuneatus, Hoplites psendomuta- 
Ыііа, Cardiocercis sp. и др.).

В ъ большинствѣ обнаженій по р. Москвѣ фосфорптопос- 
ный горизонтъ лежитъ непосредственно на размытой поверх
ности секванской глины, по йодъ д. Чагипой обычнаго со
става (изъ двухъ прослоекъ) фосфорнтоиосный горизонтъ 
лежитъ на черныхъ битуминозныхъ глинистыхъ сланцахъ съ 
портландскпмп ископаемыми (Virgatites, Perisphinctes, Discina, 
Aucella п др.), мощностью 0,5  м. Подъ битуминозными слан
цами на секванской глинѣ лежитъ прослойка, мощи. 0 ,0 5 —  
0 ,07  м., изъ обломковъ черныхъ глянцевитыхъ фосфоритовъ, 
цементированныхъ иногда колчеданомъ плп (па выходѣ) про
дуктами его разрушенія-—окпсламн желѣза съ гипсомъ— въ 
твердый конгломератъ.

Другое отличіе обнаженія д. Чагиной отъ обнаженія у д. 
Мневшпш п другихъ заключается въ  томъ, что въ нижней 
прослойкѣ портлапдскаго фосфорптоноснаго горизонта нѣтъ 
обломковъ глянцевитыхъ черныхъ фосфоритовъ; это внѣшнее 
отличіе, конечно, постулируется изъ факта залеганія конгло



мерата изъ черныхъ глянцевитыхъ коммерпджско-секвалскпхъ 
фосфоритовъ подъ сохранившимися отъ размыванія портланд- 
скиыи сланцами. (См. ниже— условія залеганія фосфори
товъ) .

Продуктивность фосфоритоносиаго слоя въ  обнаженіи у 
дер. Мневники, ори мощности глауконитоваго песка въ 
О,С5 ы., изъ которыхъ 0,2  м. верхней песчанистой про
слойки, 0,2 м. пустой породы съ мергельными конкреціями 
и 0,25 м. нижняго слоя отдѣльныхъ фосфоритовъ, опредѣлена 
въ 79 иуд. па 1 кв. саж., изъ которыхъ 47  пуд. верхняго 
песчанистаго, съ со держаніемъ 15 ,65  °/0 фосфорной кислоты и 
32  пуда нижнихъ, съ содержаніемъ 2 7 ,5 0  °/0 фосфорной кис
лоты (взятъ для анализа портлалдскій нижникъ).

Окрестности с. Каменскаго на р. Карѣ Боровскаго уѣзда, Калуж
ской губ.

Довольно неожиданно 7), по обоимъ берегамъ рѣки Нары, 
выше п ниже с. Каменскаго обнаруженъ фосфоритоносный 
районъ, чрезвычайно богатый по продуктивности, значи
тельно превосходящей пе только всѣ районы Московской гу
берніи, но и всѣ изслѣдованные (въ 1908  и 1909  годахъ) 
районы юрскихъ фосфоритовъ Костромской губерніи.

Такъ какъ Калужская губ. не входила въ планъ работъ 
1910  г., то изслѣдованіе этого района, открытаго во время 
раъѣздовъ въ смежной части Подольскаго уѣзда, ограничи
валось только констатированіемъ коренного выхода портлалд- 
скаго фосфоритоиоснаго горизонта обычнаго состава, мощ
ностью отъ 0,7 д о -0,9 м., съ продуктивностью отъ 130  до 
180 пуд. па 1 кв. сажень, въ трехъ слѣдующихъ пунктахъ:

Единственвымъ указавшемъ на возможность существовавши здѣеь 
аортландскаго яруса служитъ слѣдующее указаніе С. Н. Никитина: „что 
здѣсь волжекія отложенія, іі притомъ шіжнѳ*волжскій ярусъ, существу
ютъ, доказывается хранящимися отсюда въ Горномъ Музеѣ образцами 
Lucina FiscJieriana â'Orb., Ctsncstreon dût ans ШсЪ., Auceïîa Palîasi Eeys>4 
добытыхъ притомъ изъ типичной черной глауконитовой фосфоритовой 
породы“ (Листъ 57, стр. 247). Ни С. Н. Никитинъ, ни кто либо другой 
изъ предыдущихъ пзелѣдователей по всему теченію р. Нары не указы
ваютъ ан одного выхода портландскаго яруса.



1) въ оврагѣ Глубокомъ, впадающемъ слѣва въ р. Н ару 
на Y в. ниже д. Слизневой,

2) въ оврагѣ Теплые ключи, въ с. Каменскомъ п
3) въ оврагѣ, впадающемъ справа въ р. Н ару, между д. 

Кураковой п д. Мельниковой.
Кромѣ этнхъ пунктовъ съ коренными выходами фосфори

товаго слоя, прикрытаго довольно полной толщей аквилоы- 
скаго яруса, въ нѣсколькихъ оврагахъ по правому п лѣвому 
берегамъ р . Н ары обнажены очень обильныя розсыпи фосфо
ритовъ въ руслахъ ручьевъ, въ берегахъ которыхъ видны об
наженія оксфордскихъ и  секванскпхъ глинъ, прикрытыхъ 
древне-аллювіальнынп отложеніями, смывшими фосфорптонос- 
ный горизонтъ на нѣкоторомъ разстоянія отъ тальвега древней 
долины. Вслѣдствіе обилія овраговъ, прорѣзающихъ берега р. 
Н ары на протяженіи 7 в. между д. Слпзпевой п д. Кураковой, 
п теперь уже можно намѣтить здѣсь фосфоритоноспый рай
онъ съ протяженіемъ по выходу пласта не менѣе 15 верстъ.

Фосфориты нижней прослойки, т. е. рыхлый основной конгло
мератъ пзъ окатанныхъ отдѣльныхъ сростковъ, кромѣ обыч
наго тина „нпжипковъ11 очень богаты также черными глян
цевитыми фосфоритами, огромной (до 0 ,1 x 0 ,1 5  м.) величины, 
съ различными ископаемыми секваыско-кішмерпджскаго яруса, 
среди которыхъ— очень крупные Cardioceras altem ans  п  об
ломки гигантскихъ Aspidoceras.

В ъ  оврагѣ между д. Мельниковой и д. Кураковой, вслѣд
ствіе того, что ледниковая эрозія не уничтожила нижней ча
сти портландскаго яруса, а фосфоритоноспый горизонтъ былъ 
размытъ только текучпмп водами послѣледниковаго древне-ал
лювіальнаго періода, вся масса фосфоритовъ осталась на мѣстѣ, 
какъ это видно по огромному количеству перешитыхъ фосфо
ритовъ, залегающихъ мѣстами въ основаніи террасовыхъ 
отложеній, такъ въ особепностп по всему протяженію русла 
оврага— (ок. 2-хъ  верстъ) почти отъ устья до начала корен
ныхъ обнаженій фосфоритоноснаго горизонта.

Иьгѣя въ  виду, по наблюденіямъ во многихъ другихъ пунк
тахъ, а также по теоретическимъ соображеніямъ, что круп
ные кускп фосфоритовъ (болѣе 1 ф. вѣсомъ) обыкновенно не 
уносятся текучими водами далѣе нѣсколькихъ десятковъ са
женей отъ выхода пласта, нужно заключить, что русловая



розсыпь фосфоритовъ Мельииковскаго оврага произошла на
счетъ подмыванія его береговъ, прикрытыхъ вторичными фосфо- 
рнтоиосными древне-аллювіальными розсыпями. Другими сло
вами, что въ этой русловой овражной розсыпи ыы пыѣемъ 
поверхностную залежь фосфоритовъ, находящуюся въ  тре
тичномъ залеганіи относительно портландскаго фосфорито- 
иосиаго горизонта.

Оставляя пока въ  сторонѣ соображенія о физико-химиче
ской эволюціи состава фосфоритовъ, подвергшихся неодно
кратному перемыванію, нельзя не замѣтить, что „третичныей 
фосфориты овражной розсыпи являются, конечно, нанвыс- 
шимъ по качеству фосфоритовымъ матеріаломъ для данной 
мѣстности. По причинѣ же элемеитариой простотѣ добычи, эти 
фосфориты розсыпей прежде всего подвергнутся добыванію.

ѴМІ. Распространеніе, условія залеганія, составъ, возрастъ и 
продуктивность фосфоритоноснаго горизонта Московской губ.

1. Географическое распространеніе главнаго фосфоритоносного гори
зонта въ западной части Московской губерніи.

Н а площади изслѣдованныхъ уѣздовъ Московской губер
ніи— Волоколамскаго, Рузскаго, Звенигородскаго, Верейскаго, 
Подольскаго и Бропннцкаго— распространеніе портландскаго 
фосфоритоноспаго горизонта оказалось въ значительной степени 
отличающимся отъ того, которое можно было предполагать 
на основаніи геологической карты 57-го листа, составленной 
С. Н . Никитинымъ.

Кромѣ многочисленныхъ мелкихъ исправленій неточностей 
карты распространенія портландскаго („нижняго волжскаго", по 
терминологіи С. Н .. Никитина) яруса ‘), которыя объясняются 
только детальностью изслѣдованій 1910  г ., имѣвшихъ глав
ною задачею нахожденіе возможно большаго числа пунктовъ 
выхода фосфоритоносной подошвы портландскаго яруса, и ко
торыя никоимъ образомъ не могутъ быть, конечно, поставле- 1

1) Сюда нужно отнести п нѣкоторыя новыя данныя относительно гео
графическаго распространенія другихъ коренныхъ отложеній—мѣловыхъ 
и камеяноугольныхъ.



ыы въ впну покойному изслѣдователю Моск. губ., давшему 
дочерпывающій для того времени (1 8 9 0  г .)  матеріалъ по геоло
гіи Моск, губ., наиболѣе существенныя пзмѣнеиія, вытека
ющія пзъ произведенныхъ шюю изслѣдованій, объясняются 
особепностящі той задачи, которую имѣла составленная С. II . 
Никитинымъ геологическая карта 57-го листа.

Задача С. И . Никптаиа, въ соотвѣтствіи съ принципами 
предпринятаго составленія общей геологической карты Россіи, 
состояла въ  томъ, чтобы дать идеальную 1) карту распростра
ненія коренныхъ отложеній мѣстности, игнорируя нанесеніе 
на карту оослѣтретпчныхъ наносовъ, выраженныхъ въ  Моск. 
губ. довольно мощною и повсемѣстно распространенной толщей 
ледниковыхъ отложеній.

Вслѣдствіе такого принципа, нѣсколько разрозненныхъ вы
ходовъ юрскихъ отложешй, впдпмыхъ пзъ подъ толщи лед
никовыхъ отложеній, наносились въ видѣ сплошной площади 
распространенія юрскихъ отложеній, только подозрѣваемыхъ 
подъ сплошнымъ ледниковымъ покровомъ.

Весьма важнымъ факторомъ, затрудняющимъ составленіе 
точной геологической карты коренныхъ отложеніи Моск. губ., 
является также неравномѣрность ледниковой эрозіи, услож
ненной неравномѣрностью континентальной до-юрской эрозіи, 
вслѣдствіе чего одинъ п тогъ же обособленный ледниковый 
покровъ сб ы ваетъ  подъ собой въ одномъ мѣстѣ мѣловыя 
отложенія, въ  другомъ юрскія п, наконецъ, въ  третьемъ—  
каменноугольныя отложенія, такъ что сочетать на геологи
ческой картѣ, прп мысленномъ удаленіи ледниковаго поіфова, 
идеальные контуры трехъ различныхъ геологическихъ отло
женій было весьма трудно.

Помимо неравномѣрности ледниковой и доюрской эрозіи и 
связанныхъ съ ними рѣзкихъ колебаній абсолютнаго уровня 
залеганія ледниковыхъ отложеній, довольно существеннымъ 
препятствіемъ къ составленію болѣе точной геологической 
карты 5 7 -го листа послужило для С. II. Никитина неразли
ченіе ныъ двухъ моренныхъ толщъ, раздѣленныхъ песча
ными междумореннымп отложеніями.

П о этой причинѣ, наблюдая гдѣ либо, напр., въ  долинѣ р.

')  Листъ 75-й, объяснительная записка къ картѣ и разрѣзамъ, стр. 279.



Москвы, толщу моренной глины, лежащую на каменноуголь
номъ известнякѣ, и затѣмъ наблюдая поблизости на водораз
дѣлѣ также моренную глину на значительно болѣе высокомъ 
уровнѣ и при томъ еще съ подстилающими морену песками, 
С. ЕЕ. Никитинъ, считая этн данныя за два обнаженія одной 
и той же моренной толщп, покровообразпо спускающейся съ 
водораздѣла къ долинамъ, имѣлъ полное основаніе предполагать, 
что подъ мореною на водораздѣлѣ сохранились болѣе высо
кія коренныя отложенія (юрскія и проч.), чѣмъ подъ море
ною въ  долинѣ.

Какъ наиболѣе характерный примѣръ ошибочнаго нанесе
нія нижневолжскпхь {портландскихъ) и юрскихъ отложеній 
по теоретическимъ (высотнымъ) даннымъ, съ неразличеніемъ 
двухъ моренъ, можно указать на большое (ок. 70 кв. верстъ) 
пятно волжскихъ отложеній, обозначенное между верховьями 
р, Нары, р. Тарусы п р. Москвы.

Нѣкоторую роль въ  ошибочномъ нанесеніи на геологиче
скую карту 57-го листа „волжскихъ ярусовъ* играло и зна
чительное сходство коренныхъ верхне -  волжскихъ (аквнлоп- 
скнхъ) и мѣловыхъ песковъ съ песками, лежащими подъ 
ннзкней мореной (предледннковьшн), которые, какъ то ука
зано во многихъ обнаженіяхъ по р . Москвѣ отъ устья р. 
Рузы до устья р. Истры, лежатъ на различныхъ горизонтахъ 
юры и каменноугольныхъ отложеній.

Ошибочное нанесеніе юрскихъ отложеній въ  указанной 
мѣстности, а также нанесеніе вообще волжскихъ ярусовъ 
(аквшіонскаго и портландскаго) въ  предѣлахъ Рузскаго и 
смежныхъ частяхъ Верейскаго и Звенигородскаго уѣздовъ, 
въ значительной степени объясняется также игнорированіемъ 
явнаго паденія верхней поверхности каменноугольныхъ отло
женій внизъ по теченію р. Москвы отъ впаденія р. Рузы до 
впаденія р. Истры.

По причинѣ этого паденія, въ устьѣ р. Рузы каменноуголь
ные известняки подымаются до 4 -1 5  м. надъ р. Москвой, 
тогда какъ въ устьѣ р, Истры мы имѣемъ подошву аквнлон- 
скаго яруса, т. е. каменноугольные известняки лежать здѣсь 
(првнимая во вниманіе довольно постоянную въ этой области 
ок. 20 метровую мощность юрскихъ отложеній снизу до подошвы 
аквплопскаго яруса) на уровнѣ— 20 м. относительно уровня

Наслѣдованіе фосфоритовъ. 3!



р. Москвы. Принимая же во вниманіе паденіе р. Москвы 
0 ,16  саж. на 1 версту, т. е. ок. 28  ы. на протяженіи 80-тп 
верстъ, отъ впаденія р. Рузы до впаденія р. Истры, ыы будемъ 
имѣть, что уровень фосфорптоноснаго горизонта (подошва 
портландскаго яруса, мощность котораго ок. 7 м.) на парал
лели устья р. Рузы , долженъ лежать на 56 м. абсолютно 
выше чѣмъ въ устьѣ р. Истры, или па вы сотѣ+  27 м. надъ 
уровнемъ нпжняго теченія р. Рузы. Понятно отсюда, что 
по причинѣ такого отношенія юрской толщи къ горизонтальной 
плоскости нужно ожидать, что при несомнѣнномъ существо
ваніи когда то на площадп Рузскаго п Волоколамскаго уѣзда 
сплошного распространенія юрскихъ отложеній, послѣ долед
никовой эрозіп на указанной площадп, какъ и въ области 
Верейскаго уѣзда между р. Протвой п р. Нарой, не могли 
сохраниться аквилонскій и портландскій ярусы юрской си
стемы.

В ъ дѣйствительности же, какъ показываютъ наблюденія 
самого С. Н . Никитина и всѣхъ предыдущихъ изслѣдователей 
здѣсь оказывается уничтоженными не только аквилонскіе н 
портландскіе ярусы, но и почти вся толща нижележащихъ 
юрскихъ отложеній, за исключеніемъ ничтожныхъ мѣстныхъ 
обрывковъ самыхъ нижнихъ слоевъ Оксфорда п келловея, 
мощностью въ  1— 3 м.

Вслѣдствіе поднятія на западъ каменноугольныхъ и юр
скихъ отложеній, къ  западу отъ г. Звенигорода тѣ абсолют
ные уровни, которые къ востоку даютъ обнаженія, аквилон- 
скпхъ п мѣловыхъ толщъ, заняты нижней мореной.

По вышеприведеннымъ даннымъ и соображеніямъ теоре
тической границей распространенія подъ верхней мореной 
фосфорптоноснаго горизонта въ бассейнѣ р. Москвы ыы должны 
принять меридіанъ д. Я гунпной1),. гдѣ фосфорптоноспый го
ризонтъ долженъ залегать на уровнѣ о к .+  15 м. надъ р. Мо
сквой. Тогда полоса, приблизительно меридіоанальпаго направ
ленія, выхода надъ уровнемъ р. Москвы фосфорптоноснаго 
горизонта опредѣлится— отъ урочпща Можжипка до д. Ягу- 
ппной— шириною около 8 верстъ.

Высшій п редѣ лъ(+ 15  м. надъ р. Москвой) залеганія фос- і)

і) По р. Моѳввѣ на 5 верстъ выше г . Звенигорода.



’форптоноснаго горизонта въ указавной полосѣ првнять мною 
потому, , что въ  этой мѣстности верхняя морена лежыгъ всюду 
вы ш е этого уровня и, слѣдовательно, еслибы не было нижней 
морены, мы имѣли бы полное основаніе считать во всей этой 
полосѣ фосфоритошосный горизонтъ сполна с о іф аи и в т ш с я .

Но по причинѣ обширнаго распространенія здѣсь, какъ, 
впрочемъ, и во всей изслѣдовавной области Моск. губ., ниж
ней морены, дѣло значительно усложняется.
• И нж няя морена здѣсь очень рѣдко подымается (ел верх
няя поверхность) выше 4 - 2 0  ы. надъ ур. р. Москвы, при чемъ 
подошва ея нерѣдко опускается до уровня р. Москвы, вслѣд
ств іе  чего возможность существованія подъ верхней мореной 
на данномъ уровнѣ фосфоритоноснаго горизонта тѣснѣйшимъ 
образомъ связана съ возможностью существованія въ  этомъ же 
пунктѣ, на томъ же уровнѣ, нижней морены. Понятно отсюда, 
что точное обозначеніе и а  картѣ нынѣ существующихъ об
рывковъ фосфоритоноснаго горизонта возможно, только при 
•одновременномъ нанесеніи на карту остатковъ нижней морены.

Параллельное изслѣдованіе географическаго распространенія 
.нижней морены, самое существованіе которой въ  Моск. губ. 
•считалось спорнымъ1), съ тою «te детальностью, которая при- і)

і) С. Н. Никитинъ не приза аваль двухъ моренъ и двухъ оледенѣній 
Моск. губ.; въ  описательной части 57-го листа геол. карты не имѣется 
даже и объективныхъ данныхъ, позволяющихъ читателю вывести свое 
•заключеніе о существованіи въ Моск. губ. двухъ моренныхъ толщъ.

Насколько схематичны и далеки отъ дѣйствительности данвыя С. Н. 
Никитина относительно ледниковыхъ и вообще послѣтретичныхъ отложе
ній Моск. губ.» можно видѣть изъ сравненія помѣщенныхъ въ  настоя
щемъ отчетѣ описаній обнаженій по р. Москвѣ съ  описаніями этихъ об
наженій въ 57-мъ листѣ. Не признаетъ существованія двухъ оледенѣній 
«всей площади Москов. губ, и H. I. Криштафовпчъ, посвятившій .много 
времени на изслѣдованіе поелѣтретпчныхъ отложеній средней Россіи; пол
ностью изслѣдованія H, I. Криштофовпча до сихъ поръ неону б л вкованы. 
•Въ 1897 г. H. I. Криштафовпчъ заявилъ: „мои изслѣдованія выяснили, 
что, какъ въ  окрестностяхъ Москвы, такъ и. на большей части площади 
средней Россіи, непосредственныхъ двухъ оледенѣній не было: было лишь 
•одно первое, а  въ  эпоху соотвѣтствующую 2-му оледенѣнію здѣсь отла^ 
вались особыя характерныя отложеніял объяснить которыя возможно лишь 
сосѣдетвомъ 2-го оледенѣнія, отголоскомъ его“. [Обзоръ литер. з а  1896 г., 
•Ежегодникъ по геол. п минер. Россіи, т ..П , 1897—1898 г.),

Первымъ опредѣленнымъ заявленіемъ о существованіи двухъ моренъ



мѣнялась къ  изслѣдованію фосфорптопоспыхъ отложеній, не 
входпло, конечно, въ  планъ изслѣдованій 1910 года.

Обнаженіе обширнаго п своеобразнаго распространенія 
нижней морены п констатированіе очень важнаго значенія 
этой толщп для нанесенія на карту пстпнныхъ, а не иде
альныхъ, фосфоритопосныхъ районовъ въ полной степени 
выяснилось только во время работъ.

В ъ виду того, что ледниковыя отложенія имѣютъ первен
ствующее значеніе для выясненія географическаго распро
страненія нынѣ существующихъ обрывковъ фосфоритоносныхъ. 
отложеній, пѣкогда лежавшихъ сплоптымъ покровомъ на всей 
изслѣдованной площади, я  считаю необходимымъ, во избѣ
жаніе длинныхъ отступленій п повтореній, изложить здѣсь 
главнѣйшіе выводы относительно послѣтретнчпыхъ отложеній 
Моск. туб., имѣющіе ближайшее отношеніе къ  спеціальной 
задачѣ отчета.

Выводы этн основываются не только на описанныхъ выше 
обнаженіяхъ, но также п на многихъ другихъ изслѣдованныхъ, 
но неописанныхъ, обнаженіяхъ н па различнаго рода другихъ 
данныхъ— орографическихъ, опредѣленіяхъ уровней выходовъ 
ключей п проч., п, конечно, на всемъ обширномъ матеріалѣ, 
въ особенности касающемся распространенія морены (верхней) 
па водораздѣлахъ, помѣщенныхъ въ описательной части 57 л. 
геол. карты.

Онп сводятся къ  слѣдующимъ положеніямъ:
1. Н а всей площади изслѣдованныхъ уѣздовъ— Рузскаго, 

Волоколамскаго, Верейскаго, Московскаго, Подольскаго н 
Бронницкаго— существуютъ двѣ моренныя толщп, изъ кото
рыхъ верхняя— обыкновенно краспобурая, сравнительно легко 
разбухающая въ водѣ и ползущая, менѣе плотная— залегаетъ 
преимущественно на водораздѣлахъ, а нижняя— обыкновенно

въ Моск. губ.—нижней черной и верхней бурой, съ приведеніемъ разрѣза 
въ колодцѣ въ с. Дарвинѣ, нужно считать указаніе А. П. Павлова въ 
Геол. очеркѣ окрестностей Москвы, появившемся въ 1907 г. Въ томъ же 
1907 г. въ протоколахъ О-ва Исп. Природы опубликовано краткое содер
жаніе моего доклада. „Новыя данныя по геологіи Моск. губ.“ , гдѣ также 
имѣются указанія на существованіе двухъ моренъ у д. Щукино по р. 
Москвѣ и въ окрестностяхъ ст. Везскудниковой по Московско-Совелов- 
ской ж. д.



черно-бурая, гораздо болѣе плотная, не разбухающая въ  водѣ1), 
неползущая въ обнаженіяхъ и обваливающаяся даже въ  сыромъ 
'Состояніи какъ плотная цементированная порода, нерѣдко об
разующая въ руслахъ ручьевъ перекаты и обрывы— обнажается 
только въ  долинахъ рѣкъ и въ нижнихъ частяхъ овраговъ.

Средняя мощность верхней морены (на водораздѣлахъ)— ок. 
20 ы., нижней— нѣсколько м епьте.

Верхняя морена залегаетъ нерѣдко плащеобразно, съ слабо 
вогнутой нижней поверхностью; ишкняя морена въ обнаже
ніяхъ долинъ рѣкъ всегда обнажена въ формѣ мульдъ съ^ 
рѣзко выпуклой нижи ей поверхностью и быстро, иногда на 
протяженіи нѣсколькихъ десятковъ саженей, выклинивающи
мися вверхъ краями.

Хотя нижняя мореша въ береговыхъ обнаженіяхъ прояв
ляется обыкновенно только въ видѣ прорѣзающихъ коренные 
берега, сложенные юрскими и мѣловыми отложеніями, муль
дами, въ общей конфигураціи берегового обрыва являющихся 
трудно отличимыми (безъ обнаженій) вставками среды корен
ныхъ отложеній, но несомнѣнно, контуры распространенія 
шізкыей морены существенно иные, чѣмъ можно было бы 
«заключить изъ обнаженій ея въ долинахъ рѣкъ.

В ъ рѣчныхъ долинахъ обыкновенно верхняя часть нижне- 
моренной толпщ, нерѣдко до половины и болѣе мощности, 
•срѣзана размывшими ее древне-аллзовіааьными отложеніями.

]) Характерное различіе въ плотности и въ  различномъ отношеніи къ 
волѣ объясняется какъ различіемъ состава двухъ моренъ, такъ и разли
чіемъ въ уровнѣ залеганія относительно дневной поверхности и водо
носныхъ горизонтовъ. Какъ указано уже было мною въ отчетѣ за  
1909 г. (стр. 71), нижняя черно-бурая морена образовалась, главнымъ об
разомъ, на счетъ черныхъ глинистыхъ породъ горскихъ отложеній, тогда 
какъ верхняя морена—главнымъ образомъ, насчетъ краеноцвѣтныхъ ка
менноугольныхъ и пермскихъ мергелей, це могшихъ дать верхней моренѣ 
такой связности я  плотности, какъ горекія главы. Различіе же моренъ 
относительно размываемости водою, объясняется, главнымъ образомъ, тѣмь, 
что верхняя морена подвергалась многократному высыханію и смачива
нію, что, какъ извѣстно, сильно способствуетъ нарушенію связности въ 
глинистыхъ породахъ, поэтому образцы двухъ моренъ, взятые изъ обна
женій, сходныхъ по физическимъ условіямъ, мало отличаются другъ отъ 
друга; даже черно-бурый цвѣтъ нижней морены измѣняется въ сухихъ 
выходахъ въ бурый л вслѣдствіе закончившихся въ ней процессовъ оки
сленія ,



Вслѣдствіе этого, въ  береговыхъ обнаженіяхъ въ  дѣйствитель
ности мы ввдпмъ только ипжшою треть пли половину морен
ной тощп, выполнпвшей всѣ неровностп своего дна, выра
женныя нерѣдно въ  рѣзко очерченныхъ древнихъ доледни
ковыхъ долинахъ. Еслп двѣ— трп, находящіяся поблизости 
достаточно глубокія доледниковыя долины перерѣзаются какой- 
либо долиной современной рѣки, то, при залеганіи древне
аллювіальныхъ (террасовыхъ) отложеній ниже береговъ, пе
ресѣкаемыхъ пмп доледниковыхъ долинъ, въ береговыхъ обна
женіяхъ современной рѣки мы увидимъ 2— 8 обособлеішыя 
мульды нижней морены, тогда какъ по обнаженіямъ въ  вер
ховьяхъ овраговъ, внѣ древне-аллювіальной долины, всѣ трп. 
языка морены оказываются только подошвенными отростками 
одного сплошного ншкне мореннаго покрова.

Однако, въ нѣкоторыхъ случаяхъ нпжне-моренныя мульды 
оказываются, повпдпмому, совершенно обособленными, незави
симыми отъ древне-аллювіальнаго размыванія; это объясняется 
скорѣе всего междуморенныыъ (межледниковымъ) размыва
ніемъ, п можетъ быть только въ рѣдкихъ случаяхъ причиной 
начальной обособленности моренныхъ толщъ.

Подъ нпжней мореной во многихъ случаяхъ наблюдаются 
мелкозернистые чпстые слоистые предледнпковые песіш, безъ 
валуновъ п галекъ, мощностью до 7 м., чаще же меньше.

Въ основаніи предледнпковыхъ песковъ, происшедшихъ, 
частью насчетъ размыванія мѣстныхъ коренныхъ песковъ,, 
частно при несомнѣнномъ участіи мелкихъ продуктовъ раз
рушенія кристаллическихъ породъ— полевого шпата, магнетита, 
и граната; въ  рѣдкихъ случаяхъ наблюденій обнаруженъ. 
конгломератъ почти исключительно состоящій изъ. мѣстныхъ 
породъ— кремней и известняковъ, съ ничтожнымъ участіемъ, 
мелкихъ обломковъ кристаллическихъ породъ ') .  Нерѣдко- 
нижняя морена лежитъ непосредственно на коренныхъ поро
дахъ, безъ подстилающихъ ее песковъ.

Легко отличимы отъ предледниковыхъ междуморенные пес
ки— они всегда обильны валунами, обыкновенно въ главной

Характерна для предледниковыхъ песковъ наклонность образовывать 
въ контактѣ съ моревой примазки нзвестковнстаго песчаника, мощв. 
0,05—0,2 м. При уничтоженіи нижней морены древне-аллювіальной эроаіейі 
наблюдаются иногда эти песчаники мощностью до 4 м.



массѣ крупнозернисты; мощность' пхъ очень различна, отъ 
долей метра до 10 м.

Кромѣ песковъ въ между-моренпой толщѣ наблюдались 
иногда глинистые слои, то въ видѣ вязкихъ тонкослоистыхъ 
глинъ, то въ видѣ лессовидныхъ суглинковъ. Нигдѣ на из
слѣдованной площади среди между-мореиныхъ отложеній не 
встрѣчено мною органическихъ остатковъ.

В ъ тѣсной топографической связи съ ледниковыми отло
женіями и въ особенности съ нижней мореной и межледни
ковыми песками стоятъ повсемѣстно развитыя во всѣхъ до
линахъ большихъ, среднихъ и малыхъ рѣкъ губерніи, а  также 
въ значительныхъ (древнихъ) ручьевыхъ оврагахъ, отложе
нія древнихъ послѣледниковыхъ логцныхъ потоковъ, остат
ками которыхъ являются современныя текучія воды, прорыв
ш ія свои русла въ  этихъ древне-аллювіальиыхъ (террасовыхъ) 
отложеніяхъ.

Довольно постоянный составъ древне-аллювіальныхъ (тер
расовыхъ) отложеній таковъ (сверху):

1) Безвалунный слоистый суглинокъ, 1— 4  м. Эти суг
линки . отличаются отъ делювіальныхъ суглинковъ пологихъ 
склоновъ бблыпею однородностью, присутствіемъ слоистости 
и характерной вертикальной столбчатостыо растрескиванія при 
высыханіи.

2) Пески слоистые, обыкновенно въ значительной части 
косвенно слоистые, съ прослойками галекъ и почти всегда съ 
рыхлымъ конгломератомъ изъ различныхъ кристаллическихъ 
валуновъ въ основаніи, мощностью до 8 ы. Этому горизонту 
подчинены иногда отложенія озеръ или старицъ1), состоящія 
изъ слоистыхъ глинъ и песковъ, содержащихъ растительные 
и животные остатки, торфъ и известковый туффъ.

Древнеаллювіальныя отложенія, слагая верхнюю часть бе
реговыхъ обрывовъ, образуютъ во многихъ случаяхъ отчет
ливо выраженныя террасы, горизонтальность верхней поверх
ности которыхъ особенно рѣзко проявляется въ тѣхъ случа- *)

*) Сюда нужно отнести, .кромѣ указанныхъ въ  текстѣ обнаженій подъ 
д. Дгодьковой ( стр.), у  с. Иары-Фоыпнскія (стр. 354), въ урочищѣ Мож- 
жинка (стр. 372), по р, Нахобня, также и извѣстное озерное отложеніе у 
с. Троицкаго на р, Москвѣ, гд ѣ  былъ найденъ въ 1843 г. полный ске
летъ мамонта.



яхъ, когда плоскость берегового обнаженія проходитъ парал
лельно направленію теченія древняго потока 3). В ъ этпхъ 
ату чаяхъ очень рѣзко выражается и горизонтальность размы
той поверхности нижней морены.

Наиболѣе рѣзко выражена терраса, лежащая по теченію 
р. Москвы, на уровнѣ 1 4 — 17 и. надъ ея средипыъ теченіемъ, 
между устьемъ р. Рузы  п г- М осквою * 2). Самый же высокій 
наблюдавшійся мною уровень залеганія террасовыхъ отложеній 
въ долинѣ р. Москвы, Истры п П ахры — 31— 35 м. надъ этими 
рѣкамп.

По сложности вопроса п недостаточности даппыхъ трудно 
пока сказать, представляетъ лп верхняя поверхность терра
совыхъ отложеній непрерывную очабо покатую къ современ
ному руату плоскость отъ высшаго уровня (-1-35 ы.) до сов
ременной аллювіальной террасы (-|-6 м.) плп же она представ
ляетъ рядъ обособленныхъ самостоятельныхъ террасъ.

Болѣе согласуется съ наблюденіями послѣднее предположе
ніе; по крайней мѣрѣ никогда не наблюдался постепенный 
непрерывный переходъ террасы 15 м. (1 4 — 17 м.) въ сов
ременную, напротпвъ— въ немного'численныхъ, правда, слу
чаяхъ наблюденій оказывался ясный уступъ отъ поверхности 
древней террасы съ вы сотою +10 м. къ иоверхностп+С м. 
современной аллювіальной терассы. Кромѣ того, изъ отры
вочныхъ попутныхъ наблюденій не получилось представленія, 
что существуетъ хорошо выраженная терраса на уровнѣ 
м еж ду+ %20 п-р25  м ., хотя относительно наиболѣе сохранив
шейся т е р р а с ы + іб  м. наблюдалось, что ея поверхность по
степенно спускается до— 10 м. надъ современнымъ теченіемъ; 
возможно, однако, что этотъ наиболѣе низкій уровень древ
ней террасы обязанъ до нѣкоторой степени и делювіальному 
смыву.

Какъ упомянуто выше, древне-аллювіальныя отложенія 
имѣютъ очень малую связь съ верхней мореной— въ очень 
рѣдкихъ ату чаяхъ онѣ покрываютъ края водораздільныхъ

9  направленіе древняго теченія большею частью хорошо опредѣляется 
по наклону косвенной слоистости песковъ.

2) При описаніи обнаженій съ террасовыми отложеніями, для опредѣ
ленія высоты террасы, всюду въ составъ берега включается высота осы- 
пеП и бичевввка надъ уровнемъ рѣки.



площадей верхней морены, гораздо же чаще сравнительно 
крутые склоны верхней морены господствуютъ надъ ними, 
почему террасовыя: отложенія довольно легко обособляются 
орографически отъ верхней морены.

Образованныя насчетъ размыванія верхней морены, между- 
мореипыхъ песковъ и верхней частп нижней морены, пхъ 
нижняя песчаная часть иногда очень трудно отличается отъ 
залегающихъ на томъ же приблизительно уровнѣ между мо
ренныхъ песковъ. Очень сходенъ, кромѣ уровня залеганія, и 
составь меліду-моренныхъ и древне-аллювіальны хъ  песковъ, 
что вытекаетъ изъ однородности ихъ генезиса; въ особенности 
различіе это трудно въ небольшихъ овражныхъ обнаже
ніяхъ.

Съ другой стороны, верхняя часть— безвалунный, но со
держащій иногда небольшія гальки, суглинокъ— молено смѣ
ш ать часто съ современнымъ делювіальнымъ суглішкомъ, а 
также съ бѣдными валунами концами верхне-ыорепныхъ по
крововъ; въ  послѣднемъ случаѣ почти невозможно рѣшить—  
шіѣемъ .ли мы дѣло съ террасовымъ суглинкомъ и подстила
ющими его древне-аллювіальными песками пли же съ  верх
нею мореной и между-моренными песками.

Для географіи фосфорнтоиоснаго горизонта древне-аллюві
альныя отложенія играютъ иную и менѣе важную роль, чѣмъ 
ледниковыя и въ частности нижняя морена.

Прежде всего, конечно, это отличіе выражается въ пріуро
ченности древне-алліовіалышхъ отложеній къ  водотокамъ со
временнаго рѣчного бассейна, понпмая однако эту пріурочен
ность въ томъ широкомъ смыслѣ, что нынѣшніе водораздѣлы, 
сложевные, главнымъ образомъ, верхней мореной и въ то время 
не были покрыты водами, такъ какъ площадь древне-аллюві
альныхъ отложеній въ  нѣсколько разъ большіе площади сов
ременныхъ аллювіальвыхъ долинъ.

Трудно сказать, образуютъ ли древне-аллювіальныя отло
женія одну постепенно спускающуюся къ нѣкоторой средней 
лиши поверхность пли зке слагаются изъ 2— 3 замѣтно обо
собленныхъ террасъ; не подлежитъ сомнѣнію ихъ пологое 
мульдоо бразное зал егате  между водораздѣлами сложенными 
изъ верхней морены.

Поэтому, если мы видимъ въ  береговомъ обнаженіи нале-



гаыіе древне-аллювіальныхъ песковъ па секваыскуіо глпыу, то 
съ полной увѣренностью можемъ ожидать въ перепепдпку- 
лярномъ направленіп отъ талвега долнны постепенное появ
леніе болѣе высокихъ горизонтовъ юры. Въ описательной 
части приведено много примѣровъ постепеннаго появленія 
фосфорптоноспаго п вышележащихъ горизонтовъ въ обнаже
ніяхъ по оврагамъ изъ подъ постепенно выклпнпвающпхся 
террасовыхъ отложеній.

Орографическая закономѣрность въ залеганіп древне-аллю
віальныхъ отложеній прп слабости п постепенности эроди
рующаго пхъ дѣйствія, прп достаточномъ количествѣ высот
ныхъ данныхъ, позволяетъ довольно точно связать отдѣльные 
выходы фосфорптопоснаго горизонта въ нѣсколькихъ парал
лельныхъ оврагахъ въ одпнъ лежащій на опредѣленномъ 
уровнѣ непрерывный выходъ пласта подъ террасовыми отло
женіями.

Характерно также неоднократно отмѣченное въ описатель
ной части рѣзкое различіе между древпе-алліовіалыюй п мо
ренной эрозіями: при древне-аллювіальной эрозіи, даже еслп 
ея нижняя поверхность углубляется до сскванскнхъ глинъ, 
главпая масса фосфоритовъ остается въ перемытомъ состояніи 
на мѣстѣ, пли точнѣе говоря, мало перемѣщается въ направ
леніп внизъ и къ тальвегу долины. Такія древпе-аллювіальпыя 
розсыпи фосфоритовъ съ полнымъ успѣхомъ могутъ экспло- 
атироваться, тогда какъ прикрываніе и даже близость нижней 
морены большею частью совершенно уничтожаютъ возможность 
эксплоатаціи .фосфорптоноспаго пласта.

Современныя аллювіальныя отложенія ые имѣютъ никакого 
значенія для выясненія полезной площади распространенія 
фосфорптоноснаго горизонта по своей технической (водонос- 
-ность и низкій уровень залеганія) п экономической (залив
ные луга) непригодности для эксплоатаціи. Современныя де
лювіальныя отложенія по своей незначительной мощности и 
отсутствію или слабости эродирующаго вліянія также играютъ 
совершенно подчиненную роль, сравнительно съ гораздо болѣе 
мощными дѣятелями ледниковой и древне-аллювіальной эрозіи.

Вышеприведеныя данныя о распространеніи и тѣсной топо
графической связи послѣтретичныхъ образованій съ юрскими 
отложеніями указываютъ, что составленіе карты распростра



ненія фосфорнтоноспыхъ отложеній по принципу, примѣнен
ному къ составленію геологической карты 57-го листа, мало 
полезно для учета дѣйствительно существующихъ площадей 
фосфоритоноспаго горизонта. Но для совмѣстнаго нанесенія 
на карту каменноугольныхъ, трехъ отдѣловъ мезозойныхъ 
отложеній и трехъ главнѣйшихъ типовъ послѣтретпчныхъ- 
отложеній (Q jra1, Q?ms и Q?) не имѣется пока достаточнаго 
количества данныхъ, поэтому мы помѣщаемъ здѣсь только 
общую схему распространенія коренныхъ отложеній, внося
щую существенныя поправки къ обозначенному распростра
ненно ихъ на 57-мъ листѣ геологической карты.

Схема распространенія коренныхъ отложеній, подъ послѣ- 
третичиымъ покровомъ, въ западной части Московской губ., 
между Николаевской и Московско-Кіево-Вороиежской ж . д ., 
будетъ такова.

1. Къ западу отъ меридіана г. Волоколамска распростра
нены только каменноугольныя отложенія (С8 и С,).

2. К ъ востоку отъ меридіана г. Волоколамска, до мери
діана Тростенскаго озера, распространены, главнымъ образомъ, 
верхнекаменноугольпыя отложенія, прикрытыя мѣстами обособ
ленными клочками, незначительной мощности (0 ,5— 5 м.), 
юрскихъ отложеній келловейскаго и оксфордскаго яруса.

3. Къ востоку отъ меридіана Тростенскаго озера, до мери
діана д. Ягуюшой, распространены постепенно увеличиваю
щ іяся въ мощности въ направленіи на востокъ юрекія отло
женія до-портландскаго яруса, однако, и въ этой полосѣ, 
особенно въ западной части, нерѣдко залеганіе нижней морены 
непосредственно на камевноугольныхъ отложеніяхъ.

4 . Западнымъ предѣломъ распространенія подошвы порт
лендскаго яруса, т. е. фосфоритоноспаго горизонта, нужно счи
тать меридіанъ д. Ягуюшой (подробнѣе см. ниже), а мери
діанъ урочища Можжинка (см. выше стр. 3 7 2 ) — восточной 
границей залеганія подошвы портлендскаго яруса выше уровня 
р. Москвы, откуда, послѣ широкаго синклиналеобразнаго изгиба, 
онъ вновь появляется ниже с. Архангельскаго. Въ наиболѣе 
глубокой части этой мульды, около устья р. Истры, фосфо- 
рптоносный горизонтъ лежитъ на уровнѣ— 7 м. относительно 
р. Москвы въ этомъ пунктѣ.

5. Въ южномъ районѣ изслѣдованной части Московской



губ., между Моск. Кіево-Ворон. ж. д. и Моск. Казанской, вы
яснившееся изслѣдованіями 1910 г. распространеніе коренныхъ 
отложеній въ существенныхъ чертахъ оказалось сходнымъ съ 
геологической картой 57-го листа. Приходится только нѣ
сколько передвинуть къ  сѣверу южную границу юрскихъ отло
женій ы въ частности границу южнаго выхода фосфорито- 
носнаго горизонта. Къ югу отъ границы распространенія по
дошвы портлендскаго яруса, въ соотвѣтствіи съ существующимъ 
въ этой мѣстности наклономъ коренныхъ породъ къ сѣверу, 
проходитъ приблизительно шпротная (точнѣе W NW — OSO) 
полоса юрскихъ отложеній, лежащихъ ниже портландскаго 
яруса, а затѣмъ дальше къ югу, въ южныхъ частяхъ Серпу
ховскаго п Коломенскаго уѣздовъ, находится область распро
страненія уже только верхнекамеішоѵголышхъ отложепій ’).

Такпмъ образомъ, и въ этой части Моск. губ. коренныя 
отложенія подъ послѣтретпчпымп образованіями располагаются 
параллельными полосами, прп чемъ на периферіи выступаютъ 
болѣе древнія породы, а къ центру (г. Москва) болѣе новыя. 
Ш протные выходы южной части, переходя въ меридіональные 
выходы сѣверо-западпой части, образуютъ поэтому такого же 
порядка концентрическія полосы юрскихъ ярусовъ (оксфорд- 
ско-секваискпхъ и портландско-аквплонскпхъ),' какія давно 
извѣстны для верхпе и нижие - каменноугольныхъ отложеній.

Н а основаніи этой схемы, въ соотвѣтствіи съ приведен
нымъ въ описательной части конкретными данными, геогра
фическое распространеніе фосфорптоноснаго горизонта, съ 
указанными въ описаніи поправкпмп на нарушающее вліяніе 
послѣтретпчыыхъ отложеній, сводится къ  слѣдующему:

1. Рузскій и  Волоколамскій уѣзда. Н а всей площади 
Рузскаго и Волоколамскаго уѣздовъ не обнаружено фосфо
рптоноснаго горизонта; по теоретическимъ даннымъ на этой 1

1) Данныя о распространеніи юрскихъ отложеній въ Коломенскомъ и 
Серпуховскомъ уѣздахъ см. ЛГ. ЛГ. Лригороаскій— къ геологіи южныхъ 
уѣздовъ Моск. губ. Изв. Геол. Коы. т. ХХѴШ, стр. 521. Слишкомъ сѣвер
ное положепіе портландскихъ отложеній въ восточной части Коломепскаго 
уѣзда и въ Егорьевскомъ уѣздѣ Рязан. губ. объясняется широкимъ син
клинальнымъ изгибомъ горскихъ отложевій,проходящимъ приблизительно 
въ меридіональномъ направленіи къ  западу отъ Касимовско-Кавровской 
антиклинали■



площади и существованіе его обрывковъ подъ ледниковыми' 
и древне-аллювіалышми отложеніями не вѣроятно ').

2. Верейскій уѣздъ. Въ Верейскомъ уѣздѣ до меридіана, 
с. ГІары-Ѳоминскія на востокѣ пе обнаружено фосфоритоно- 
снаго горизонта; по теоретическимъ даннш[ъ его нахожденіе- 
здѣсь подъ послѣтретпчпыыи отложеніями весьма мало вѣроятно^

Къ востоку отъ меридіана с. И ары-Ѳомпнскія хотя вы
ходовъ фосфоритоноснаго горизонта надъ уровнемъ рѣчекъ 
верхней Десны и верхней Пахры и не обнаружено, но его- 
суіцествованіе подъ верхней мореной весьма возможно, по
скольку онъ сохранился отъ нижне-моренной эрозіи. Н а про
тяженіи же послѣднихъ 5-ти верста теченія р. Пахры въ- 
предѣлахъ Верейскаго уѣзда вполнѣ возможно обнаруженіе 
фосфоритоноснаго горизонта и выше уровня рѣки.

3. Звенигородскій уѣздъ. Въ Звенигородскомъ уѣздѣ на
личность фосфорнтоноснаго горизонта надъ.ур . р. Москвы 
доказывается обнаженіями въ уроч. Можжннка и по ручью у 
д. Марьиной. Съ большой вѣроятностью обнаруженія фосфо
ритоноснаго горизонта можно ожидать во всей вышеука
занной ыерпдіальиой 8-ми верстной полосѣ, между д. Ягу- 
нпной п урочищемъ Можжпнка, съ тѣмп ограниченіями, ко
торыя вытекаютъ изъ существованія въ этой полосѣ нижней 
морены.

Несомнѣнно существуетъ фосфоритовый горизонтъ, залегая,, 
однако, ниже уровня р. Москвы, п на всей остальной восточ
ной части Звенигородскаго уѣзда.

4-. Московскій уѣздъ. В ъ  Московскомъ уѣздѣ, изслѣдова
нія котораго не закончены, фосфорптоносный горизонтъ вездѣ 
по р. Москвѣ залегаетъ выше ея уровня, за исключеніемъ, 
трехъ верстъ ея верхняго теченія отъ д. Борвпхп до села. 
Архангельскаго,

Въ виду того, что фосфоритовый горизонтъ по р. Москвѣ- 
въ предѣлахъ Москов. уѣзда залегаетъ на уровнѣ maximum 
+ 8  м. надъ рѣкой, онъ сравнительно мало пострадалъ отъ ип ж - 
пе-моренной эрозіп, въ особенности по верхнему теченію р. 
Москвы до г . Москвы.

і) Тотъ же самый выводъ еще въ большей степени приложимъ и къ. 
неизслѣдованному мною до вышеуказаннымъ причинамъ Можайскому 
уѣзду.



5. Подольскій уѣздъ. Обширное распространеніе фосфо- 
рптоноснаго горизонта на площади Подольскаго уѣзда въ су
щественныхъ чертахъ совпадаетъ съ показаннымъ па геоло
гической картѣ 57-го листа распространеніемъ „волжскихъ 
ярусовъ“.

Выяснившіяся изслѣдованіями 1910  г. измѣненія н допол
ненія я  изложу по отдѣльнымъ районамъ, болѣе или менѣе 
однороднымъ относительно характера залеганія фосфорптонос- 
наго горизонта.

Въ бассейнѣ верхней Д ескы  отъ западной границы уѣзда 
.до сгорѣвшей фабрпкп Тпльманса (на ,Д версты выше с. Ста
нислава) не обнаружено выходовъ фосфоритоноспаго гори
зонта. Но высокій ( + 1 2  м.) уровень залеганія фосфоритонос
наго горизонта у фабрики Тпльманса, выходы каменноуголь
ныхъ известняковъ въ долинѣ р.. Десны на 10 верстъ выше 
л , наконецъ, обнаруженіе секванской глш ш  у д. Барановой 
(Обн. 47) въ двухъ верстахъ отъ западной границы уѣзда, за
ставляютъ съ полной доказательностью считать въ этомъ рай
онѣ до самой границы уѣзда фосфоритовый горизонтъ не 
только существующимъ, ио п залегающимъ выше уровня р. 
Деспы. Сплошное распространеніе фосфоритоваго слоя, какъ 
это видно пзъ описапія, можетъ прерываться низшей мо
реной.

Нижнее теченіе рѣки Десны отъ фабр. Тпльманса до устья 
обнажаетъ во многихъ пунктахъ фосфорптоноспый горизонтъ, 
прерываемый-нерѣдко нижней мореной.
- _Р. П ахра. Все теченіе р. П ахры въ предѣлахъ Подольскаго 

уѣзда, отъ самой западной границы н до восточной, лежитъ 
въ областн сплошного залеганія фосфоритоноснаго горизонта 
выше уровня рѣки. Н а  картѣ и въ описаніи обозначены об
наруженные иерерывы, произведенные нижней мореной.

Водораздѣлъ между р . Нарой, р. Моней и р. Лопасней. 
•Западный конецъ Подольскаго уѣзда лежитъ на водораздѣлѣ 
между лѣвыми мелкими притоками р . Нары, верховьями р. 
Мочн п верховьями р. Лопаеші. Въ верховьяхъ р. Креышіш- 
ной. впадающей въ р . П ару, ниже .сліянія ручьевъ Соро- 
чннкп н Лыкова обнаруасенъ мною (Обн. 60) самый верхній 
выходъ каменноугольнаго известняка, подымающагося па 4 м. 
.выше уровня ручья.



По р . М очуь послѣдній кверху выходъ каменноугольнаго 
известняка высотою +  4 м. надъ Мочей, а въ колодцѣ +  6 м. 
надъ Мочей, обнаруженъ мною у с. Ворсина, при чемъ ни 
въ обнаженіяхъ, ни въ колодцахъ не обнаружено и слѣдовъ 
юры.

Въ верховьяхъ р. Лопасни  крайній выходъ каменноуголь
наго известняка показанъ на картѣ 57-го листа у д. Ефи
мовой. Хотя въ текстѣ 57-го листа не приводится по рѣкѣ 
Лопасмѣ на всемъ 17-ти верстномъ (по прямой линіи) ея 
протяженіи ни одного выхода известняковъ, однако, показан
ное на картѣ ихъ распространеніе до д. Ефимовой вполнѣ 
согласуется съ геологіей окрестныхъ пунктовъ.

Между тремя указанными пунктами выходовъ каменно
угольныхъ известняковъ у д. Зинаевой, с. Ворсина и дер, 
Ефимовой мы имѣемъ, слѣдовательно, треугольную водораз
дѣльную площадь со сторонами въ 15 в,, 12 в. и 13 верстъ. 
Принимая во вниманіе, что у  д. Зинаевви известнякъ поды
мается на 4 м. надъ ручьемъ, а въ сел. Ворсинѣ на 6 м. 
Надъ р. Мочей, стороны этого водораздѣльнаго треугольника 
съ вершинами на известнякахъ должны сократить до длины 
ок. 12 в. каждая, если взять болѣе высокіе пункты по рѣч
камъ, гдѣ каменноугольныя породы должны лежать уже на 
уровнѣ воды.

Такъ какъ отъ с. Мочи, гдѣ я  принимаю (съ достаточной 
поправкой на погрѣшность) залеганіе известняка на уровнѣ 
р. Мочп, до верхняго ея теченія у с. Щитова— 12 верстъ, 
то, считая даже съ излишкомъ по 1*/3 м, паденія на 1 вер
сту, мы будемъ имѣть уровень болотистой низины у с. Щ и
това, откуда беретъ начало р. М оча,+  18 м, надъ ур. камен
ноугольныхъ известняковъ въ  с. Мочѣ.

Такъ какъ выходъ известняка у д. Зинаевки* находится на 
разстояніи всего 3*/3 версты отъ с. Щитова, то ясно, что 
прп несомнѣнности нахожденія въ окрестностяхъ д. Зинаевви 
моренной толщи, нельзя ожидать здѣсь сохраненія не только 
фосфорптоноснаго горизонта, но “ даже и почти всей ниже
лежащей толщи юры, исключая можетъ быть самыхъ нижнихъ
1— 3 метровъ. Н а ббдыией же части этой площади несом
нѣнно вся 20-ои метровая толща водораздѣла должна состо
ять только изъ ледниковыхъ отложеній, подстилаемыхъ камен
ноугольнымъ известнякомъ.



Согласно съ постепеннымъ поднятіемъ каменноугольныхъ 
известняковъ къ южной границѣ Подольскаго уѣзда, отчет
ливо выступающемъ н по обозначеніямъ на геологической 
каргѣ 57-го листа, еще меньше вѣроятія встрѣтить фосфо
ритоносный горизонтъ подъ водораздѣлами между р. Крем- 
шппной и р. Лопасней и между р . Лопасией и р . Мочей.

Теоретическіе выводы относительно невозможности суще
ствованія фосфоритоноснаго горизонта на указанной водораз
дѣльной площади, и вообще къ югу отъ шпротнаго теченія 
р. Мочи (отъ верховьевъ до с. Сальнова) вполнѣ подтверж
даются полнымъ отсутствіемъ (за исключеніемъ у Зинаевкп) 
указаній у всѣхъ предыдущихъ изслѣдователей на нахожде
ніе здѣсь не только портландскнхъ, но и вообіце какихъ бы 
то нп было горскихъ отложеній ‘).

Р . Моча и  нижнее теченіе р .  Пахры до восточной гра
ницы Подольскаго уѣзда.

Каменноугольный известнякъ, прикрытый непосредственно 
ледниковыми отложеніями, выступаетъ впервые по р. Мочѣ до 
уровн я+  4 м. надъ рѣкой выше с. Ворсина (см. выше), за
тѣмъ ниже до с. Тагарское-Сакішо въ ея берегахъ и во всѣхъ 
впадающихъ оврагахъ видны также только известняки и не
посредственно лежащая па нпхъ черно-бурая морена. Камен
ноугольный известнякъ между д. Чегодаевой и д. Сальновой 
подымается надъ р. Мочей до+ 1 2  м. Впервые по р. Мочѣ 
появляются выходы горскихъ породъ по оврагу у с. Татар- 
ское-Сакино и затѣмъ на противополояшомъ правомъ берегу 
мы имѣемъ сплошныя, большею частью оползневыя, обназке- 
нія юры до аквплонскаго яруса включительно, тянущіяся на 
нѣсколько верстъ. Отъ с. Татарское-Сакпно и ниже до шос
сейнаго моста черезъ р. Мочу въ бассейнѣ р. Мочп мы имѣемъ 
несомнѣнно. сполна сохранившійся отъ воздѣйствія нплшей 
морены юрскій массивъ до аквилоискаго яруса включительно, 
а затѣмъ ниже до р . Мочи, повидимому, состоящій только

ij Единственнымъ фактическимъ даннымъ, послужившимъ для С, Н. 
Никитина основаніемъ для нанесенія здѣсь волжскихъ и юрскихъ отло
женій является заимствованное имъ у г. Романовскаго указаніе на об
наженіе у  с. Ворсина „красныхъ желѣзистыхъ и зеленыхъ глауконито
выхъ песковъ, которые, судя по разрѣзу у  Троицкой, есть полное осно
ваніе относить къ верхее-волжск. ярусу” . (57 л., стр. 246).



изъ нижнихъ горизонтовъ юры, съ возможностью сохраненія 
фосфоритоноснаго горизонта подъ древне-ал;повіальннмп отло
женіями только н а  нѣкоторомъ удаленіи отъ долины.

В ъ  виду вышеизложеннаго нѣтъ никакихъ основаній счи
тать сохранившимся фосфоритоиосиый горизонтъ и значи
тельную часть нижележащей толщи юрской глины на водо
раздѣлѣ между р. Мочей п р. Рожаей, къ югу отъ лиши, 
соединяющей с. Сальково на р . Мочѣ съ с. Прохоровымъ 
на р. Рожаѣ,

Съ другой стороны, необходимо продолжить сѣверную часть 
указанной на геол. картѣ 57 листа площадь надсеквалскпхъ 
горизонтовъ юры почти до современной долины р. Пахры, 
такъ какъ обнаруженный по Впсенскому оврагу и по р . Ко
нопелькѣ фосфоритоносный горизонтъ, съ покрывающими его 
аквплонскіш і породами, заставляетъ признать существованіе 
этпхъ отложеній на  пространствѣ всего бассейна р . Коно
пельки.

Кромѣ указанной мульды юрскихъ отложеній по Висен- 
скому оврагу и р . Конопелькѣ, разъясненную въ  описатель
ной части, къ нижнему теченію р. П ахры  не приходится 
дѣлать какихъ . либо разъясненій къ тому, что изложено въ 
описаніяхъ.

Интересно отмѣтить • здѣсь рѣзко выступающее различіе въ 
общемъ распредѣленіи выходовъ коренныхъ отложеній (юр
скихъ и каменноугольныхъ) въ бассейнѣ р. Москвы выше 
г, Москвы п въ бассейнѣ р. Пахры: несмотря на параллель
ность (въ общемъ) теченій р . Москвы и Пахры —  по р. 
Москвѣ мы имѣемъ простираніе коренныхъ породъ прпблпзи- 
зительно меридіональное, съ паденіемъ н а  востокъ, а  по р. 
Пахрѣ простираніе широтное, съ явнымъ паденіемъ на сѣ
веръ . Это особепно хорошо видно при сравненіи геологиче
скаго строенія водораздѣловъ: между р . Десной ы Пахрой 
несомыѣнпо сохранились отложенія портландскаго и аквилон- 
скаго яруса, между П ахрой и Мочей портландскій ярусъ не 
доходитъ уже до р. Мочи, а къ югу отъ шпроты теченія 
Мочи— на разстояніи 8— 10 верстъ иечезаютъ уже и ниж
ніе горизонты: юры, и въ верховьяхъ р, Ло пасни, р. Рожай 
и притоковъ Пары видны только каменноугольные извест
няки.
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Бронницкій  уѣздъ. Какъ разъяснено въ. описательной 
части, въ  восточной половинѣ уѣзда, къ востоку отъ рѣкп 
Москвы, вполнѣ согласно съ данными С. И . Никитина, нп- 
гдѣ не обнаружено выходовъ фосфорнтоноснаго горизонта. 
Еслп ж е по теоретическимъ соображеніямъ сохраненія его 
подъ верхней мореной п можно ожидать въ  нѣкоторыхъ пунк
тахъ къ западу отъ М оск. Каз. ж. д ., то въ  настолько не
благопріятныхъ условіяхъ залеганія, что едва ли онъ можетъ 
имѣть какое-либо практическое значеніе.

В ъ  значительной степени совпадаютъ выводы, полученные 
мною прп изслѣдованіи: Бронницкаго уѣзда, съ данными тек
ста и  карты С. Н . Никитина п на остальной площади Брон
ницкаго уѣзда, съ тѣмп частными поправками, которыя ука
заны въ  описательной части.

Заслуживаютъ быть отмѣченными обнаруженные не сов
сѣмъ ожиданиые выходы фосфорнтоноснаго горизонта въ  вер
ховьяхъ р. Ольховкп и р. Дьяковой, дающіе обнаженія юр
скихъ толщъ почта на гребнѣ водораздѣла между р. Ж дан
ной п р. Ольховкой.

Крайній южный предѣлъ возможнаго нахожденія фосф.орнто- 
носнаго горизонта въ  Бронницкомъ уѣздѣ долженъ быть 
передвинутъ нѣсколько къ сѣверу, сравнительно съ обозна
ченіемъ на геолог. каргѣ 57-го листа.

Какъ показываютъ детальныя изслѣдованія въ  бассейнахъ 
р. Отры и р. Нищ енки, южной границей возможнаго на
хожденія обрывковъ фосфорнтоноснаго горизонта нужно приз
нать р . Ольсафку, затѣмъ условную лпніго черезъ д. Аме- 
реву, д. Агаш кпиу, с. Ивановское и затѣмъ р. Гпплушу.

Однако, и въ  этахъ  теоретическихъ предѣлахъ— на N  до р. 
П ахры п на востокъ до р. Москвы, вслѣдствіе мощнаго раз
витія древпе-аллювіальныхъ отложеній въ  бассейнѣ р. Отры, 
а по р. Нищ енкѣ и нижней морены, эта площадь иесоыиѣішо 
должиа разбиться на отдѣльныя обособленныя пятна, точные 
контуры которыхъ, опредѣлить пока, однако, невозможно.

Условія залеганія и составъ главнаго фосфорнтоноснаго горизонта.

Отложенія фосфоритовъ въ  Московской губ., какъ и въ 
изслѣдованныхъ въ предыдущіе годы районахъ Костромской 
п Ярославской губерніяхъ, находятся только въ пластахъ 
юрской системы.



Вслѣдствіе ничтожной мощности (0 ,1 — 0,5 м .) и особен
ностей петрографическаго состава (пзвестковисто-оолитовый 
.детритусъ и конгломератъ), отложенія средне-келловейспаго 
яруса (Ю4) въ Московской губ ., въ отличіе отъ Костромской 
губ., вовсе не содержатъ фосфоритовъ.

Нѣтъ . фосфоритовъ также и въ вышележащихъ отложеніяхъ 
верхне-келловейскаго яруса (Ш 3) ‘).

Толщи темио-цвѣтныхъ мергелистыхъ глинъ оксфордскаго 
н  секванскаго ярусовъ содержатъ, въ  полномъ соотвѣтствіи съ 
•отложеніями тѣхъ же ярусовъ въ  Костромской губ., только 
отдѣльно разсѣянныя конкреціи темпо-бурыхъ внутри фосфо
ритовъ, покрытыхъ снаружи свѣтло-сѣрой коркой, тѣсно свя
занной съ окружающей породой. Хотя эти фосфориты съ вы
сокимъ процентомъ содержанія фосфорной кислоты (до 28°/0) 
и иногда достигаютъ довольно крупныхъ размѣровъ, до 0 ,1 —  
0,2 м., но по рѣдкости распредѣленія въ толщѣ породы этотъ 
фосфоритоносный горизонтъ, какъ и въ Костромской губ., не 
можетъ имѣть никакого практическаго значенія.

В ъ  Костр. губ. на секванскпхъ глинахъ лежитъ вездѣ весьма 
постоянная прослойка обломковъ высокопроцентныхъ (2 8 ° /0) 
черныхъ глянцевитыхъ фосфоритовъ, мощностью 0 ,3 — 0,1 м., 
образующая основной конгломератъ вышележащей толщи порт- 
ландскаго яруса*).

Идентичная по составу, генезису и возрасту прослойка чер
ныхъ глянцевитыхъ фосфоритовъ обнаружена мною въ нераз
рушенномъ состояніи и въ коренномъ залеганіи только въ  об
наженіяхъ у д. Чагиной по р. Москвѣ, во всѣхъ же почти 
остальныхъ пунктахъ она сполна размыта и ея фосфориты 
входятъ пакъ вторично перемытый матеріалъ въ  составъ глав
наго фосфоритоноснаго горизонта портландскаго яруса, лежа
щаго непосредственно на размытой поверхности черной сек- 
ванской глины.

Въ этомъ существенное отличіе въ залеганіи „главнаго * 2

Въ келловейскоыъ ярусѣ Косгр. губ. фосфориты находятся только въ 
«нижнихъ горизонтахъ, несомнѣнно средне-келловейскаго яруса; въ неясно 
ограниченныхъ снизу и сверху слояхъ верхняго келловея ни А. Д, Ар
хангельскимъ, ни много въ Костр. губ, фосфоритовъ не наблюдалось,

2) Сы. Отчетъ выд, I, стр. 135.
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фосфоротоно сиаго горизонта* 1) Костр, губ. отъ „главнаго 
фосфоритоваго горизонта* Московской губ.: въ  Костром. губ. 
онъ лежитъ всегда на портлаидекпхъ глинахъ пли сланцахъ, 
содержащихъ коренныя конкреціп фосфоритовъ, отъ размы
ванія которыхъ онъ и образовался, тогда какъ Московскій 
главный фосфоритовый горизонтъ за 2— 3 рѣдкими исклю
ченіями лежитъ па секвапскнхъ глинахъ.

Въ причинной связи съ отимъ различіемъ въ залеганіи на
ходится п нѣкоторое различіе въ составѣ главнаго фосфорнто- 
носыаго горозонта Моск, и Костр. губ.: въ слоѣ Костр, губ. 
нѣтъ п о ч ти 2) обломковъ черныхъ глянцевитыхъ секвапско- 
кпммерпдяіекихъ фосфоритовъ, и онъ содержитъ только фос
форитовые сростки съ типичной портлалдской фауной, тогда 
какъ въ  Московскомъ слоѣ кромѣ тѣхъ же фосфоритовыхъ 
сростковъ съ портлапдекой фауной всегда* присутствуютъ п 
обломки кпммерыджско -  секванскпхъ черныхъ глянцевитыхъ 
фосфоритовъ, а иногда и .бурыхъ секванскпхъ. Но фактъ от
сутствія ктш ерпдж ско - секванскпхъ обломковъ въ  главномъ 
фосфоритовомъ слоѣ у д. Чагиной въ Моск. губ. и, съ другой 
стороны, рѣдкіе обломки черныхъ глянцевитыхъ фосфоритовъ, 
въ  нѣкоторыхъ обнаженіяхъ Костр. губ., именно въ тѣхъ» 
гдѣ главный фосфоритовый слой отдѣленъ нетолстой прослой
кой (0 ,3 — 0,5 м.) портландскихъ сланцевъ отъ прослойки 
обломковъ ішммерщжско - секванскпхъ фосфоритовъ, показы
ваетъ, что геологическій смыслъ главнаго фосфоритоваго го
ризонта Костр. и М оск. губ, идентиченъ: основная масса его 
фосфоритовыхъ желваковъ (иижлпковъ) съ портлалдской фа- * 2

Терминъ „главныя фосфоритовый горизонтъ (слоя)*, установленныя 
для Костр губ., удерживается мною и для лежащаго въ основаніи порт* 
л андскаго яруса глауконитоваго горизонта Моск. губ., такъ какъ онъ* 
отличаясь по геологическому возрасту (см. впже), тѣмъ не мепѣе яв
ляется непрерывнымъ стратиграфическимъ продолженіемъ костромского, 
и во всѣхъ отвошеніяхъ—генезиса, петрографическаго характера поролы 
пласта, и даже химическаго состава фосфоритовъ и продуетъвпостн пла* 
ста—весьма сходенъ съ Костромскимъ.

2) Въ 1-мъ вып. „Отчета* указанъ только одинъ случая (стр. 79) нахож
денія чернаго гл я пце вита го 'фосфорита въ главномъ слоѣ, по послѣ напе
чатанія отчета при детальвомъ изслѣдованіи главнаго фосфоритоваго слоя 
обломки черныхъ гляицевцтыхъ фосфоритовъ были обнаружены мною 
также въ обнаженіяхъ VI* мъ и ХШ*мъ (стр. 86 и 105).



уиой произошла отъ размыванія портландской толщи глинъ, 
содержавшихъ in s itu  фосфоритовыя конкреціи. Если размы
ваніе портландской толщи было полное, до подошвенной про
слойки черныхъ глянцевитыхъ фосфоритовъ включительно, 
то къ портландскішъ фосфоритовымъ желвакамъ присоедини
лись и опи, а если размываніе коснулось н  подчиненныхъ 
секванскихъ глинъ (въ Моск. губ .), то къ нортлаидскимъ 
фосфоритовымъ желвакамъ присоединилась еще и нѣкоторая 
часть тѣхъ фосфоритовъ, которые вымывались изъ секваы- 
скаго яруса, Тіа послѣднее указываетъ присутствіе въ  глав
номъ фосфоритовомъ слоѣ на ряду съ типичными черными 
глянцевитыми обломками, содержащими ископаемыя кпмме- 
риджско-секванскаго яруса (Hoplites sp , Olcostephanus curie- 
atus, Cardioceras sp .): также и округлыхъ не обломанныхъ 
фосфоритовъ, бурыхъ внутри и болѣе свѣтлыхъ снаружи, со
держащихъ иногда типичныхъ Cardioceras altem ans , по всѣмъ 
физическимъ свойствамъ неотличимыхъ отъ обычныхъ секваи- 
скыхъ коренныхъ фосфоритовыхъ конкрецій1) .

Порода главнаго фосфоритоваго слоя Моск- губ*,— то сѣро- 
зеленый, то темно-зеленый кварцево-глауконитовый песокъ, 
богатый фосфоритовымъ детрптусомъ (отъ мелкихъ крупинокъ 
до нѣсколькихъ сантиметровъ величиной). Среди достаточно 
крупныхъ (1 — 2 с. м.) обломковъ легко различаются по 
•структурѣ обломки какъ черныхъ глянцевитыхъ, такъ и  об
ломки портл андскихъ „нижндковъ*.

Фосфоритовые сростки съ портл андскими ископаемыми и 
таковые же сростки безъ ископаемыхъ, по структурѣ нден-ѵ 
тпчиы съ портландскпми вторичными фосфоритами того же 
слоя Костр. губ.— черно-бурые или сѣро-бурые внутри, часто * 2

О Изъ работъ А, П. Павлова— 1) Voyage par la Volga de Hazan à Tza« 
T i t s y n  (Guide des e x c u r s i o n s  du VII cougres géologique i n t e r n a t  ion al 1897 r.
2) 0  слояхъ съ A mm. alternans и лхъ запади о-европейскихъ эквпвалева- 
тахъ (Прот. Моск. О-ва Испыт. Природы)) 3) Аммониты 8 0 ны Aspidoceras 
acanticum (Труды Гео л. Ком., т. II, №8) л другихъ того лсе автора извѣстно, 
что граница между киьшериджскимъ л секвапскпмъ ярусами въ средпей 
Россіи недостаточно еще выясцена. Поэтому мы и употребляемъ здѣсь 
такое выраженіе, какъ „кнммернджско-секванскій", имѣя при этомъ въ 
виду, что даже л слои съ „типичнымъ" Cardioceras alternons приходится 
условно относить къ секвану—вока въ нихъ пе найдено Яхадута virgule 
«  кнмыерцджсквхъ гоплитовъ.



съ глянцевитой черной поверхностно окатыванія,. въ изломѣ 
всегда явно шереховатые, большею частью легко отличаются 
отъ ішшіериджско-секвапскихъ, которые имѣютъ гладкій рако
вистый изломъ.

Портландскіе фосфориты большею частью содержатъ замѣт
ныя включенія глауконитовыхъ зеренъ, что также служитъ, 
признакомъ, отличающимъ ихъ отъ кпмыерпджско-секванскнхъ. 
Однако, иногда обломки нортландскпхъ, особенно мелкіе, трудно 
на впдъ отличаются отъ менѣе чистыхъ разностей кпмме- 
рпджско-секвансішхъ.

Весьма характернымъ отличіемъ нортландскпхъ фосфори
товъ главнаго слоя Моск, губ. нужно считать, особенио изъ 
обнаженій но нижнему теченію р . П ахры и р . Москвы въ. 
Бронницкомъ уѣздѣ, обиліе въ  иеыь ср остео въ, включающихъ, 
въ себѣ обломки іашмериджско-секванскихъ, иногда настолько 
обильные, что весь сростокъ въ дѣйствительности есть конгло
мератъ изъ кпыыерпджско-секваискпхъ обломковъ, цементиро
ванныхъ портлаидскимъ фосфоритомъ.

Такимъ образомъ, въ составъ нижней части главнаго фосфо
ритоваго слоя Моск. губ. входятъ трн рѣзко различные типа 
фосфоритовъ: 1) фосфориты съ портя андскими ископаемыми 
и однотипныя съ нпып— безъ ископаемыхъ, чаще мало окатан
ныя цѣльныя конкреціи, рѣже обломки ( ш іж іш к н ) ,  2) фос
фориты съ ішммерпжско-секваискпми ископаемыми и одно
типные съ н т ш  безъ ископаемыхъ; обыкновенно обломки, 
рѣже окатанныя цѣльныя конкреціи, нерѣдко проточенныя фо- 
ладаып (черныя глянцевитыя) и 3) почти непзмѣнеиые фосфо
риты секваискаго яруса съ типичными Cardioceras а lier- 
nans.

Относительно вторичнаго характера залеганія черныхъ глян
цевитыхъ фосфоритовъ п темно-бурыхъ съ Cardioceras alter- 
n a n s , конечно, не можетъ быть никакого сомнѣнія, хотя 
какъ разъ наиболѣе безпорные— бурые секванскіе— нерѣдко 
настолько мало измѣнены снаружи, что сохранилась наруж
ная болѣе мягкая сѣрая корка, столь характерная д а  корен
ныхъ секванскпхъ и оксфордскихъ фосфоритовъ.

Н е менѣе, однако, ясенъ н вторичный характеръ залеганія 
фосфоритовъ, содержащихъ портландскпхъ ископаемыхъ ж 
однотипныхъ безъ ископаемыхъ.



Это доказывается слѣдующими наблюденіями:
1. Огромное большинство изслѣдованныхъ фосфоритовъ 

9 того типа па выпуклыхъ поверхностяхъ имѣютъ явно вы
раженныя поверхности окатыванія— сглаженность и глянце
витость, не продолжающіяся на вогнутыя поверхности п 
впадины.

2. Нерѣдко среди фосфоритовъ окатанные обломки круп
ныхъ Pensphinctes Panderi, P . dorsoplanus, Virgatites scy- 
tiens п др, портландскнхъ ископаемыхъ, состоящіе изъ того 
же типа фосфорита.

3. Н е замѣчается никакой связп между массой фосфори
товъ и окружающей песчано-глауконитовой породой.

4. Въ глубинѣ полостей фосфоритовыхъ желваковъ не
рѣдко находится темно-сѣрая мелко-слюдистая глпна— оста
токъ коренной породы, забитой сверху песчано-глауконито
вой массой, составляющей теперь породу фосфоритоваго слоя.

5. Частое присутствіе фосфорптовыхъ желваковъ съ р а з
личныхъ  сторонъ проточенныхъ фоладамп.

6. Совершенная идентичность геологическихъ условій за
леганія главнаго фосфоритоваго слоя Моск, губ. съ таковымъ 
же Костр. губ., гдѣ въ  нѣсколькихъ обнаженіяхъ въ бас
сейнѣ р. У пжіі указываются мною и гѣ портлаидскія толщи 
съ кореииымп фосфоритами, отъ размыванія которыхъ обра
зовалась нижняя часть (рыхлый конгломератъ изъ отдѣль
ныхъ сростковъ) главнаго фосфоритоваго слоя,

Такпмъ образомъ, наиболѣе практически важная продуктив
ная масса главнаго фосфоритоваго слоя Моск. губ. есть 
также основной конгломератъ вышележащей евпты породъ, 
какъ и въ  Костромской губерніи.

Въ большинствѣ обнаженій главнаго фосфоритоваго слоя 
его верхняя часть, то отдѣленная отъ ппжией толщи (конгло
мерата) рыхлой (0 ,0 5 — 0,3  м.) прослойкой глаукоптоваго  
песка, то непосредственно прикасающаяся съ фосфоритовымъ 
конгломератомъ, выражена сплошнымъ слоемъ фосфоритоваго 
песчанпка, то сплошного плптообразнаго, обнажающагося 
рѣзкимъ карнизомъ на всемъ протяженіи обнаженія, то пре
рывистаго, состоящаго изъ болѣе пли меігѣе длинныхъ 
лппзовпдпыхъ участковъ, то слабо, то тѣсно связанныхъ 
другъ съ другомъ.
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Геологическій генезисъ этого фосфоритоваго песчаника, 
описаннаго выше изъ типичныхъ обнаженій у Студенаго 
оврага н у  д. Щ укиной— существенно иной, чѣмъ нижней 
коіігдомератовой части. Вполнѣ идентичный во всѣхъ основ
ныхъ свойствахъ съ таковымъ же фосфоритовымъ песчани
комъ Костр. губ. (главнымъ образомъ, бассейна р. Унжпі, 
онъ несомнѣнно долженъ считаться образованіемъ кореннымъ, 
находящимся in  situ  независимо отъ того, считать л і  его 
сформировавшимся еще на морскомъ днѣ, или же раземат- 
рпвать, какъ обычное пластовое образованіе, происшедшее 
отъ послѣдующей цементаціи верхней части песчано-глауко- 
нптоваго пласта фосфоритовымъ веществомъ. Н е имѣя не 
только достаточнаго количества, но п вообще какихъ бы то 
ни было заслуживающихъ вниманія данныхъ въ пользу при
знанія фосфоритоваго песчаника Моск. п Костр. губ. за 
пластъ, образовавшійся на днѣ портландскаго (въ  Костром
ской губ.— аквш ктскаго) моря насчетъ массовой гибели орга
низмовъ н вмѣстѣ съ тѣмъ, принимая во вниманіе огромный 
запасъ фосфорнокислой извести въ видѣ фосфоритоваго конгло
мерата нижней части слоя, я  предпочитаю, какъ наиболѣе 
простое объясненіе, считать его конкреціоннымъ образованіемъ, 
происшедшимъ путемъ отложенія фосфорнокислой известп 
изъ раствора послѣ отложенія прикрывающихъ его породъ. 

Долженъ однако оговориться, что я  принимаю это объяс
неніе только какъ иаплучшее пзъ д ву х ъ 1) возможныхъ, во- 
первыхъ, какъ простѣйшее и, во-вторыхъ, какъ совершенно 
удовлетворяющее всѣмъ извѣстнымъ мнѣ даннымъ геологиче
скаго характера, безъ спеціальныхъ химическихъ п микро
скопическихъ изслѣдованій. і)

і) Теоріи происхожденія фосфоритовъ (Муррея) и теоріи образованія 
песчаниковъ и конкреціи при обычныхъ физико-химическихъ условіяхъ, 
въ результатѣ процессовъ, пропвходящихъ въ толщахъ уже существую
щихъ породъ. Что касается источника фосфорной кислоты для образованія 
фосфоритовыхъ коякрецій, находящихся Гп situ въ глинистыхъ породахъ 
различныхъ ярусовъ Костромской и Московской юры, то и адѣсь искать 
его въ органическомъ мірѣ должно только при доказанномъ отсутствіи 
въ породѣ мн в ера ль ныхъ соединеній, в апр., апатита, присутствіе котораго 
среди породъ, содержащихъ глауконитъ, вполнѣ возможно, такъ какъ 
апатитъ весьма распространенъ въ кристаллическихъ породахъ, насчетъ, 
силикатовъ которыхъ, какъ думаютъ (К. Глинка), и произошелъ глауконитъ



Возрастъ главнаго фосфоритоваго горизонта Мосновсной губерніи.

Несмотря на явно двучленный, или мѣстами даже трех
членный составъ фосфоритоваго горизонта (если считать 
отдѣльно и прослойку1) глауконитоваго песка, раздѣляющаго 
нерѣдко верхній фосфоритовый песчаникъ отъ нижняго конгло
мерата), онъ несомнѣнно представляетъ совершенно однородное 
нерасчлепешюе по генезису пластовое образованіе, считая 
отъ верхней поверхности секванской глины до прикрываю
щей черной слюдистой портландской глины.

Въ дѣйствительности главный фосфоритоиосный горизонтъ 
есть пластъ глауконитоваго песка съ тачечникомъ въ осно
ваніи, т .-е ., чрезвычайно распространенный типъ пластоваго 
образованія, начинающаго послѣ перерыва новую серію отло
женій. Происходившія впослѣдствіи въ толщѣ этого песча
наго пласта различныя физико-химическія превращенія, ко
нечно, не имѣютъ никакого отношенія пи къ генезпсу основной 
массы пласта, ни тѣмъ менѣе къ его геологическому воз
расту, которйй опредѣляется ископаемыми залегаіощпмп іп 
situ и обыкновенно сохраняющимися только въ верхней пес
чаниковой прослойкѣ и въ мергелистыхъ конкреціяхъ сред
ней часто. По этшіъ ископаемымъ о, главнымъ образомъ, по 
аммонитамъ группы Virgatites virgatus глауконитовый песокъ 
съ фосфоритами Москов. губ, долженъ быть отнесенъ къ 
зонѣ V. virgatus портландскаго яруса.

Н е входя въ настоящей спеціальной работѣ въ разборъ 
общегеологпческпхъ вопросовъ объ отношеніяхъ данныхъ 
стратиграфіи къ даннымъ палеонтологіи, мы должны ограни
читься здѣсь только констатированіемъ помѣщенныхъ въ опи
сательныхъ частяхъ настоящей и предыдущихъ работъ по 
Костр. г у б .2) слѣдующихъ наблюденій и непосредственно изъ 
нихъ втекаю щ и х ъ  эмпирическихъ обобщеній.

’J Мѣстами въ этой прослойкѣ, пли вообще между фосфоритовымъ пееча- 
никомъ |.и конгломератомъ, залегаютъ пзвестковистые глауконитовыя 
конкреціи, представляющія мѣстное уплотненіе песчаной глауконитовой 
породы.

См, отчетъ вып. I и Н.



1. Главный фосфоритовый горизонтъ Московской о Ко
стромской губ. представляетъ одинъ непрерывный ')  страти
графическій пластъ, весьма однороднаго на всемъ протяже- 
ніи основного петрографическаго состава —  глауконитовый 
песокъ съ конгломератомъ изъ окатанныхъ фосфоритовъ въ 
основаніи, различно цементированный то на всю толщину, 
то отдѣльными участками различными цементами— нзвестко- 
вистымъ, желѣзистшмъ, фосфоритовымъ и проч.

2. Подстилающей плиткой для фосфоритоноспаго глауко
нитоваго пласта являются темныя глины секванскаго (въ 
большей части Московской губ.) пли портландскаго яруса 
(въ Ііостр. губ.).хорской системы.

3. Въ различныхъ районахъ глауконитовый фосфорптонос- 
ный пластъ содержитъ рѣзко различныя ископаемыя: въ 
Московской губ.— аммонитовъ группы У irgatites virgatus и 
вообще фауну портландскаго яруса зоны Virgatites virgatus, 
тогда какъ въ Костромской губ.— фауну верхне аквплопскаго 
яруса зоны Craspeditcs nodiger.

4. Прикрывается фосфорптоноснып глауконитовый гори
зонтъ въ  сѣверной часто Костр. губ. черными неокомсктшп 
глинами, въ южной (по р. Волгѣ)— песчаниками съ Polypty- 
chites, лежащими подъ черными неокоыскпми глинами. Въ 
Моск. губ., по р. Москвѣ на параллели г . Москвы— глинами 
съ Virgatites virgatus, а по р. Москвѣ къ югу отъ г . Мо
сквы и по р. П ахрѣ— глаукоиитовымп песками ншкняго ак
вилона съ Oxynoiiceras fulgens, Ох. catenutatum

5. Сопоставляя съ вышеизложенными данными хорошо 
извѣстныя изъ литературы * *) обнаженія надъ секванскимъ

>) Считаю, что обозначенныя на геол. картѣ Россіи перерывъ сплош
ности соотвѣтствующей закраски (JCr) для сѣверо-западной части В.іад. 
губ. объясняется частью сокрытіемъ волжскаго яруса подъ ледниковыми 
отложеніями, частью слѣдствіемъ размыва, бъ  связи съ послѣюрскиміг 
дислокаціонными процессами (Касимовско-Ковровская антиклиналь).

*) С. М. Ликитинг. Слѣды мѣлового періода въ центральной Россіи. 
Труды Геол. Комитета, T. V, 2. 1888 г.

Н. А. Богословскій. Геологическія иэлѣдованія въ восточной части Ря
занской губ. Мат. для Геол. Россіи, T. XVII. 1885 г. Того же автора 
статьи въ томъ же XVII т. и въ XVIII т. Мат. для Геол. Россіи, гдѣ при
ведена и вся предшествующая литература.

А* Л. Лаѳлст. О мезозойныхъ отложеніяхъ Рязанской губ. Учен. За* 
.писки Имп. Моск. Университета. 1894 г.



горизонтомъ юры по р. Окѣ въ Рязанской губ. J), мы должны 
будемъ придти къ заключенію, что непрерывный и весьма, 
однообразный по мощности и литологическимъ признакамъ 
горизонтъ главнаго фосфоритоваго слоя отлагался на обшир
номъ пространствѣ отъ верхняго теченія р. И еи (Костр. губ.) 
до р. Нары (Моск. губ.) и средняго теченія р . Оки (Рязан. 
губ.) въ различныхъ пунктахъ въ различное время: въ цен
тральной части— отъ средняго портланда до нижняго акви
лона, въ южной и сѣверной— отъ нижняго аквилона до конца 
верхпяго аквплона.

Разновременность происхожденія различныхъ участковъ 
одного и того же стратиграфическаго пласта, въ данномъ 
случаѣ фосфоритоноснаго горизонта Костромской, Московской,. 
Кллужской н Рязанской губерній, объясняется постепенностью 
п непрерывностью наступавшей съ востока второй иортланд
ской (портлапдско-аквп донской) трансгресіп, отъ слоевъ съ 
Virgcititrs virgatus до слоевъ съ Craspedites nodiger вклю
чительно.

Съ другой стороны ф акты2) (хотя и немногочисленные пока) 
совмѣстнаго нахожденія аммонитовъ группы Virgatites съ 
аммонитами группы Grcispedites, въ  связи съ значительнымъ 
отлпчіемъ въ мощности, составѣ и фаунѣ породъ, ыалегаю-

J) С. Кузьминское, с. Новоселки, д. Ншштина; въ этихъ пунктахъ 
лежащія на секванскпхъ глинахъ фосфоритоносныя глауконитовый пе
сокъ, содержащія въ основапін конгломератъ взъ фосфоритовъ а  иско
паемыхъ портяандскаго яруса, въ верхней части прикрывается (у с. 
Кузьминскаго и у  д. Новоселки) глауконитовымъ пескомъ съ ОхупоЫсе- 
ras fylgens, Ох.  catenulatum и проч. фауной нижняго аквилона, а у д. 
Никитиной—глауконитовыми песками съ ископаемыми верхняго акви
лона зоны BeriaseUa riasanensis,

*) См. Отчетъ, вып. П-й, стр. 60. А. Н. Розановымъ и мною въ боль
шомъ количествѣ были находимы гладкіо Craspedites и небольшіе Оху- 
noticeras catenulatum въ черныхъ глинахъ съ Virgatites virgatus, лежащихъ 
непосредственно надъ глауконитовымъ пескомъ съ фосфоритами въ обна
женіи у Студеваго оврага (подъ д. Мневппкп). Нахожденіе въ внргатовыхъ 
слояхъ весьма характерныхъ для аквпловскаго яруса Belemnites m sî*n- 
sis указывалось еще С. Н. Никитинымъ. Въ дѣйствительности въ верхней 
части по рт л андскаго яруса (ниже слоевъ съ Bhynchonetta oxyopiicha) Belem- 
niUs nm iensis  является весьма частымъ ископаемымъ, при полномъ (?> 
отсутствіи характерныхъ для портланда BeUmniies absolûtes.
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щихъ на фосфорптоиосиый горизонта въ двухъ малоотДалешшхъ 
районахъ (Мневники, Чагпно, р. П ахра),— заставляютъ считать, 
что появленіе аммонитовъ группы Craspeditcs п Oxynoticeras, 
характерныхъ для аквилопскаго яруса, началось еще въ пе
ріодъ преобладанія виргатовъ, прп чемъ рѣдкость аммонитовъ 
группы Craspeditcs Oxynoticeras въ надъ фосфоритовыхъ 
глинахъ у Мневниковъ и др. пунктахъ можетъ быть не 
столько объясняется возрастомъ осадковъ, сколько фаціаль
ными отличіями отложеній, такъ какъ совершенно параллель
ная этпмъ глинамъ толща глауконитовыхъ песковъ д. Чагп- 
ной п с. Борщева весьма богата именно Oxynoticeras и 
Crasàedites прп отсутствіи, плп во всякомъ случаѣ рѣдкости, 
виргатовъ.

Продуктивность и техническія условія добычи главнаго фосфорито
ваго горизонта.

Достаточно разъясненное выше вліяніе послѣтретпчныхъ 
отложеній и, главнымъ образомъ, ышкией морены на геогра
фическое распространеніе подъ этими отложеніями іш пѣ су
ществующихъ обрывковъ фосфорптоиоснаго горизонта весьма 
затрудняетъ количественный учетъ полезной массы фосфори
товъ, находящейся въ изслѣдованной области.

При нижеприведенныхъ подсчетахъ принималась во вни
маніе только та длина выхода фосфоритоваго горизонта, ко
торая пли непосредственно констатируется сосѣдними обнаже
ніями, или же съ достаточной ясностью вытекаетъ изъ помѣ
щенныхъ въ описаніи геологическихъ данныхъ. Прн отсут
ствіи непосредственныхъ наблюденій фосфоритоваго горизонта 
на нѣкоторомъ удаленіп отъ выхода его въ описанномъ об
наженіи, вполнѣ достовѣрнымп данными его сохраненія въ 
данномъ пунктѣ мною считаются слѣдующія:

1. Присутствіе въ обнаженіи аквилоискпхъ или мѣловыхъ 
отложеній (нигдѣ въ Моск. губ. подъ аквплоыскпмп слоямп 
портландскій ярусъ не отсутсвуетъ).

2. Отсутствіе ішжней морены на всемъ протяженіи берега 
ручья или оврага, въ одномъ пзъ пунктовъ котораго обна
руженъ выходъ фосфоритоваго пласта, прп постоянномъ при
сутствіи фосфоритовъ въ галечникѣ русла до опредѣленнаго 
пункта, гдѣ фосфоритовый горизонтъ,, по высотнымъ даннымъ, 
долженъ уходить подъ уровень ручья.



3. Присутствіе въ боковыхъ отверткахъ оврага одного или 
нѣсколькихъ выходовъ фосфоритоваго горизонта при полномъ 
даже отсутствіи обнаженій юрскихъ породъ въ главныхъ бере
гахъ, сложенныхъ изъ древне-аллювіальныхъ отложеній, таль
вегъ которыхъ проходитъ вдоль современнаго русла.

Сплошной красной чертой па прилагаемой каргъ обозна
чена протяженность выхода фосфоритоваго горизонта или 
непосредственно наблюдаемая, или доступная наблюденію 
послѣ незначительныхъ раскопокъ. Краснымъ пунктиромъ 
обозначена та предполагаемая часть протяженности, которая 
для своего дѣйствительнаго обнаруженія требуетъ шурфовки 
до глубины 5— 10 метровъ. Концы пунктира не всегда, ко
нечно, обозначаютъ окончаніе выхода фосфоритоваго гори
зонта; перерывъ краснаго пунктира большею частью является 
слѣдствіемъ недостаточности данныхъ для его продолженія; бо
лѣе опредѣленныя данныя о площади распространенія фос
форитоваго горизонта, до извѣстной степени, выясняются сов
мѣстнымъ сопоставленіемъ данныхъ карты съ данными текста, 
которыя ле могли быть нанесены на карту.

Помѣщенныя ниже данныя о продуктивности, расположен
ныя по уѣздамъ и по обособленнымъ районамъ.

Звенигородскій уѣздъ.

1. Въ Звенигородскомъ уѣздѣ обнаруженъ выходъ фосфо
ритоваго горизонта въ  двухъ пункнахъ —  на урочищѣ Мож- 
жннка (Оби. 27) и по ручыо д. Марьиной, съ протяженіемъ 
выхода пласта всего ок. 2 верстъ и съ продуктивностью ок. 
40  п. иа 1 кв. саж., пзъ которыхъ ок. %  приходится на 
шіжпики (ок. 2 5 %  фосфорной кислоты) п ок. % — на верхній 
песчанистый слой (ок. 2 0 %  фосфорной кислоты) %

Подольскій уѣздъ.
Р . Десна.

2. В ъ районѣ обн. 49-го  длина выхода— %  версты, съ про
дуктивностью въ 65 п. па 1 кв. саж., изъ которыхъ 38 и . *)

*) Какъ ноказываюгь анализы, количество фосфорноП кислоты въ верх- 
немъ и въ нплшемъ елоѣ sa. всѳмъ изслѣдованномъ в ъ  1910г . простран
ствѣ—довольно постоянное (въ среднемъ—ок. 25% для нижняго слоя иок.. 
20% для верхняго слоя).



нижняго слоя съ содержаніемъ 2 9 ,0 5 ° /о фосфорной кислоты, 
при 2 ,9 4 °/0 нерастворимаго остатка, и 27 п, верхняго слоя 
•съ 2 4 ,0 2  °/0 фосфорной кислоты, ирп 14 ,19  °/0 нераствори
маго остатка.

3 . В ъ районѣ оврага д. Лаптевой длина выхода— 2 версты, 
при приблизительной продуктивности ок. 60 п. на 1 кв. саж. 
•Отношеніе массы нижняго слоя къ массѣ верхняго слоя, а 
также и качество фосфоритовъ, сходны съ данными обн. 49 .

4 . В ъ районѣ д. Андреевской (обн, 51) длина выхода—  
І 'Д  версты, той же приблизительно продуктивности, что іі 
въ  обн. 49-мъ.

Р . П ахра отъ верховьевъ до впаденія р . Десны.

5. Въ районѣ д. Секпршюй п с. Михайловскаго (обн. 54, 
56-ое) длина выхода— 4 версты, съ продуктивностью въ 47 п. на 
1 кв. саж., изъ которыхъ 33 н. нижняго слоя съ содержаніемъ 
2 6 ,4 1 ° /0 фосфорной кислоты и 4 ,29°/0 нерастворимаго остатка 
и ок. 14 п. верхняго слоя съ 20,25°/# фосфорной кислоты 
и 20,80 °/0 нерастворимаго остатка.

6 . Въ районѣ с. Варварина— с. Красная Пахра длина вы
хода— 5 верстъ, съ продуктивностью въ 65 п. на 1 кв. саж., 
изъ которыхъ 40 п. нижняго слоя съ содержаніемъ 2 8 ,5 S ° /0 
фосфорной кислоты п 3 ,9 0 °/в нерастворимаго остатка и 25 и. 
верхняго слоя съ содержаніемъ 23 ,12  и/ 0 фосфорной кислоты, 
при 13 ,53°/0 нерастворимаго остатка.

7. Минимальную протяженность отмѣченнаго на картѣ рай
о н а  обн. 59 нужно считать въ 1 версту, съ приблизитель
ной продуктивностью ок. 55 и. па 1 кв. саж. о съ среднимъ 
отношеніемъ массы ыпжняго слоя къ массѣ верхняго, какъ 
2:1, н среднимъ же качествомъ фосфоритовъ— ок. 25°/0 фос
форной кислоты для нижняго слоя п ок. 2 0 ° /в фосфорной 
кпслоты для верхняго слоя 1) .

Р . Моча.
8. Въ районѣ с. Татарское-Сакипо п д. Родпевой длина 

выхода— 16 верстъ, съ продуктивностью ок. 55 п. на 1 кв. 
•саж., изъ которыхъ менѣе Ѵ3 верхняго песчанистаго фосфо-

См. выноску стр. 509.



рііта. Качество фосфоритовъ по внѣшнимъ признакамъ не от
личается отъ предыдущихъ.

Р .  П ахра съ притоками отъ устья р . Мочи до восточной 
границы Подольскаго уѣзда и  р. Моста до устья Пахры.

9. Въ районѣ Висеискаго оврага (оби. 63) длина выхода—  
5 верстъ, съ продуктивностью въ 56 и. на 1 кв. саж., при 
чемъ въ этомъ районѣ вовсе нѣтъ верхняго песчанистаго фос
форита, такъ что в с ѣ .56 п. съ содержаніемъ ок. 2 5 %  фос
форной кислоты слѣдуетъ отнести къ иижнему слою.

10. Въ районѣ р. Конопельки (обн. 6 4 )— длина выхода 
18 верстъ, съ продуктивностью въ  55 и. на 1 кв. саж.; 
такъ же какъ въ 9-мъ районѣ, фосфоритовый слой состоить 
исключительно изъ „шишаковъ®.

11. Въ районѣ д. Куоріянихи и Нѣмчинихи (обн. 65 и 
6 6 )— длина выхода 11 верстъ, съ продуктивностью 44  и. на 
1 кв. саж ., при чемъ фосфориты болѣе %  верхняго песча
нистаго типа съ содержаніемъ 2 0 ,9 4 %  фосфорной кислоты 
при 2 2 ,3 3 %  нерастворимаго остатка и только ок. ‘Д ниж- 
никовъ и глянцевитыхъ, съ содржаніеыъ 2 5 ,7 5 %  фосфорной 
кислоты при 7 ,07%  нерастворимаго остатка.

12. Въ районѣ д. Богдановской, д. Прудищи (по оврагу, 
впадающему въ р. Москву— обн. 67, 68 , 6 9 )— длина выхода 
17 верстъ, съ продуктивностью 57 п. на 1 кв. саж., при чемъ 
фосфориты этого района исключительно нижники и черные 
глянцевитые, т. е. съ содержаніемъ фосфорной кислоты отъ 
2 5 %  до 2 9 % .

Бронницкій уѣздъ.

Р. П ахра отъ западной границы уѣзда до устья и  притока
ея р. Ракитки.

13. Въ районѣ р. Ракитки фосфоритовый горизонтъ мо
жетъ быть непосредственно наблюдаемъ послѣ незначительныхъ 
раскопокъ на протяженіи- ок. 4 в. по обоимъ берегамъ р. Ра- 
ісптки ниже впаденія р . Жданкп, но несомнѣнное продолженіе 
секванской глины выше погоста Георгій и въ особенности 
присутствіе фосфоритоваго горизонта въ верховьяхъ р. Дья-



новой (Оби. 7 3 ), почти на водораздѣлѣ между р. Ракитной п 
р. Дьяковой, заставляютъ признать фосфорцтоноснымъ весь 
бассейнъ р. Ракпткп, съ протяженіемъ выхода фосфоритоваго 
горизонта по обоимъ берегамъ въ 20 верстъ. Обширное раз
витіе въ бассейнѣ р. Ракпткп древне-аллібвіальпыхъ отложе
ній, уничтожившихъ въ береговыхъ обнаженіяхъ верхнюю 
часть юры до фосфорптоваго горизонта включительно, застав
ляетъ отвести здѣсь линію выхода фосфоритоваго пласта на 
значительное разстояніе отъ русла рѣчки къ подножію верхне- 
моренныхъ высотъ.

Продуктивность фосфоритоваго слоя этого .района ок. 55 п. 
на 1 кв. саж., пзъ которыхъ ’Д  верхнихъ песчанистыхъ п 
ок. % — ІШЖІІНКОВЪ.

14. В ъ районѣ устья р. Пахры— длина выхода 10 верстъ, 
съ продуктивностью въ 57 и. па 1 кв. саж., ори чемъ на 
массу ішжнпковъ въ этомъ районѣ пужво отнести ок. 3Д , а 
на песчанистый фосфоритовый цемента ок. 2Д вѣса. Піикннкн—  
очень нлотные, высоко процентные (не менѣе 2 5 %  фосфор
ной кислоты, не считая нерѣдкихъ черныхъ глянцевитыхъ), а 
песчанистый цементъ— обычнаго типа (ок. 2 0 %  фосфорной 
кп слоты).

15. Въ районѣ д. Сепьковой іі с. Софьпші (обн. 72) оо 
р. Москвѣ— длина выхода 27 верстъ, съ продуктивностью въ 
88 н. па 1 кв. саж., пзъ которыхъ ок. 50 и. типа высоко
процентнаго нцжнпка (не менѣе 25°Д фосфорной кислоты) 
п ок. 38  н. плотнаго фосфорнто-глауконптоваго цемента, со
держащаго ок. 2 0 %  фосфорной кислоты.

16. В ъ районѣ верховьевъ р .р . Дьяковой и Ольховкп—  
длина выхода 25 верстъ, съ продуктивностью въ 57 и. на 
1 кв. саль. Фосфориты этого района— исключительно высоко
процентные нижнпкп, черные глянцевитые п сростки пзъ 
черныхъ глянцевыхъ, цементированныхъ не песчанистой 
фосфоритовой массой; цементъ послѣднихъ сростковъ ока
зался съ 2 4 ,0 9 %  фосфорной кислоты ирп 1 2 ,9 9 %  не
растворимаго остатка, а включенные въ него обломки— съ 
2 8 ,8 8 %  фосфорной кислоты ори 4 ,00% , нерастворимаго 
остатка.

17. В ъ райоиѣ д. Меньшовой н с. Борщ ева (Оби. 78 н 
8 0 )— длина выхода 21 верста, съ продуктивностью въ 42 о.



на 1 кв. саж., изъ которыхъ (въ районѣ обп. 80 ) ок. 28 и. 
плотныхъ (нижншсовъ) съ содержаніемъ 2 6 .4 0  °/0 фосфорной 
кислоты при 8 .0 0 и/ 0 нерастворимаго остатка и ок. 14  п. верх
нихъ песчанистыхъ съ содержаніемъ 2 1 Л 4 ° /0 Р^Ол при 20 Л  9 /0 
нерастворимаго остатка. Въ районѣ же обн. 78-го качество 
фосфоритовъ нѣсколько хуже.

Отмѣченные предооложительно, безъ доказательствъ обна
женіями, районы с. Татариицова и д. Иаталышой не вошли 
въ  подсчетъ запасовъ фосфоритовъ.

Н е вошли также въ подсчетъ запасовъ незаконченныя из
слѣдованіемъ фосфоритоносиыя отложенія Московскаго уѣзда 
и Боровскаго уѣзда Калужской губерніи.

Подошвой фосфорптоиосгтаго горизонта во всѣхъ районахъ 
служитъ плотная секванская глина, рѣзко отдѣляющаяся отъ 
продуктивнаго слоя.

Покрышкой —  до высоты 3 м. надъ фосфоритовымъ 
слоемъ— только въ 1 -мъ районѣ служитъ такого ж е техниче
скаго качества плотная глина портлапдскаго яруса. Во всѣхъ 
остальныхъ районахъ залегаютъ надъ фосфоритовымъ гори
зонтомъ болѣе мягкія песчано-глинистыя отложенія оорт- 
ландскаго и аквилонскаго ярусовъ, то приближающіяся къ 
глинамъ, то къ слабо глинистымъ пескамъ.

Но даже въ  послѣднемъ случаѣ (при постоянномъ обиліи 
глауконита) породы, изъ которыхъ долженъ состоять пото
локъ штоленъ, достаточно устойчивы, не считая еще болѣе 
благопріятныхъ случаевъ, когда потолокъ представляетъ со
бою слой некрѣпкаго аквплонско-глаукоиитоваго песчаника.

Нужно, однако, имѣть въ  виду, что при значительномъ разно
образіи песчано-глауконитовыхъ отложеній, покрывающихъ 
фосфорнтоцосный горизонтъ, по наблюденіямъ въ обнажені
яхъ  часто трудно составить вѣрное представленіе о петро
графическомъ характерѣ породы на глубинѣ, особенно въ  твхъ 
случаяхъ, когда надъ ф о сфорнтовымъ горизонтомъ лежатъ 
нѣсколько, различныхъ прослоекъ по 0 ,3— 0,5 м. мощностью.

Что касается самаго фосфоритопоснаго горизонта, то въ боль
шинствѣ случаевъ породой, цементирующей фосфоритовые 
сростки, является или рыхлый нееокь, или слабый глаукоши-

1 Ьслѣ до В!іпІс фо сф о рі стоаъ, 13



товый песчаникъ. Вслѣдствіе полной, или приблизительной, го
ризонтальности отложеній, обнаруженные мѣстами выходы клю
чей изъ фосфорптопосііаго горизонта не представляютъ за- 
служнвающпхъ вниманія препятствій для эксплоатаціи фосфо
ритоваго горизонта при залеганіи его выше уровня текучихъ 
водъ.
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Обозначенія выходовъ коренныхъ и послѣтретичныхъ отложеній 

=r=======ï=== Верхняя морена.

іижнтж нж нш нтж  ІІпжняя морена.

ІІІШІІШШІІІШШІШШІІІ Древне-аллювіальныя отложенія.

+ + + + + + +  Всрхпе-каменпоуголыщй известнякъ.

X X X X X Юрскія отложенія оксфордскаго и секванскаго ярусовъ.

-------------------------  Наблюдаемый выходъ портландскаго фосфорнтоноснаго горизонта.

.................................  Предполагаемое продолженіе портландскаго фосфорнтоноснаго горизонта.
Масштабъ 1 дюймъ =  3 верст.



Отчетъ по изслѣдованію залежей фосфоритовъ въ ^Рязан
ской губерніи въ 1910 году.

М. М . Пригорооскій.

ГЛАВА I.

О б щ і й  о ч е р к ъ .

Задача настоящей статьи— дать отчетъ по изслѣдованію 
залежей фосфоритовъ, произведенномъ лѣтомъ 1910  года въ 
Рязанскомъ, Михайловскомъ и Проыскомъ уѣздахъ Рязанск. 
губ., въ предѣлахъ между р.р. Окой и Проыей.

Но названными уѣздами, какъ это извѣстно изъ геологи
ческой литературы, далеко не ограничивается площадь рас
пространенія фосфоросодержащихъ породъ въ Рязанской губ,, 
притомъ литологическій составъ этихъ породъ, а также сте
пень богатства ихъ фосфорной кислотой, крайне непостоянны 
и быстро изагѣняются какъ въ горизонтальномъ направленіи въ 
предѣлахъ губерніи, такъ и въ вертикальномъ— въ предѣлахъ 
каждой отдѣльной мѣстности. Въ этомъ отношеніи можно на
мѣтить нѣсколько районовъ, для которыхъ является харак
тернымъ тотъ или другой типъ фосфоритовыхъ залежей.

Прежде чѣмъ переходить къ детальному описанію фосфо
ритовыхъ образованій въ указанныхъ выше 3-хъ  уѣзахъ, я 
попытаюсь намѣтить нѣсколько моментовъ въ исторіи геоло
гическихъ изслѣдованій въ Рязанской губ., поскольку при 
этихъ изслѣдованіяхъ освѣщался и вопросъ о фосфоритовыхъ 
залежахъ, а  также обрисовать характеръ залеганія этого по
лезнаго ископаемаго по районамъ.

Изъ развитыхъ въ предѣлахъ Рязанск. губ. послѣтретич- 
ныхъ, мезозойскихъ и палеозойскихъ напластованій, фосфо
риты въ болѣе или менѣе значительныхъ количествахъ прі
урочены къ  породамъ мезозойской серіи, но и въ предѣлахъ
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ся распредѣляются очень неравномѣрно. Такъ, можно счи
тать совершенно лишенными практическаго значенія фосфо
риты ссквалскаго, оксфордска го и ісслл овойскаго ярусовъ; 
несмотря па довольно высокое содержаніе Р аОв въ нѣкото
рыхъ фосфоритовыхъ желвакахъ !) изъ породъ этихъ яру
совъ, самое количество этихъ сростковъ но отношенію къ 
массѣ осталыірй породы, является совершенно ничтожнымъ. 
Равнымъ образомъ не представляетъ практическаго интереса 
п вѣнчающая рязанскую мезозойскую серію часть нижне
мѣловыхъ слоевъ, штсіпю песковъ, преимущественно желтаго 
н сѣраго цвѣтовъ, содержащихъ песчанисто-фосфоритовые 
сферическіе сростки; послѣдніе то разсѣяны спорадически въ 
пескахъ, то собраны въ прослои, по, помимо нсблагоиріятпаго 
въ смыслѣ доступности для разработки характера залеганія 
этихъ сростковъ, самое содержаніе въ ипхъ Р 20 5 также очень 
невысоко і) 2).

Совершенно иную картину представляютъ фосфоритовыя 
образованія, слагающія самые верхніе отдѣлы юрской системы 
и основаніе мѣловой, залегающіе между сскваиомь 3) и от
мѣченной выше песчаной серіей. Именно эти фосфоритовыя 
образованія привлекали къ себѣ съ 80-хъ  год. вниманіе те
оретиковъ агрономовъ и практиковъ— сельскихъ хозяевъ, ин
тересовавшихся в оз м о л с и о с тыо использованія рязанскаго фос
форита для цѣлей удобренія.

Эти же слои, главнымъ образомъ, будемъ имѣть въ виду 
и мы лрл лаш ей попыткѣ вкратцѣ освѣтить исторію изуче
нія фосфоритовъ п намѣтить нѣсколько типовъ ихъ развитія 
въ Рязапск. губ.

Несмотря па то, что геологическія изслѣдованія въ Ряз. 
губ. имѣютъ за собой вѣковую давность, и при этихъ изслѣ-

і) Иапр., секванскій фосфоритъ у д. Новоселки Ряз. у. содержитъ 25,74% 
Р20 5 и 3,89% нераств. осъ; аналогячн. фосфоритъ изъ села Кузьминскаго— 
26,07% Р20 5 н 4,11% нер. ост.

і) Песчанисто—фосфоритовый сростокъ изъ обнаж, № III у д. Новоселки 
содержитъ Р20 5 12,58%, а нераств. ост. 57,54%

3) Кяммериджъ въ предѣлахъ Рязанск. губ. пе обнаруженъ, хотя, судя 
по аналогіи съ болѣе сѣверными районами (напр. Костромой* губ.), можно 
думать, что залегающій въ основаніи фосфоритовой серіи конгломератъ 
изъ черныхъ твердыхъ, глявцевптыхъ желваковъ представляетъ изъ себя 
отчасти и слѣды кнммериджа.



доваиіяхъ авторы нерѣдко описывали съ той или другой 
дѣльго и фосфоритсодсркащіо слои, самый терминъ фосфо
ритъ мы встрѣчаемъ только въ сравнительно недавнихъ ра
ботахъ.

Уже не говоря вро ученыхъ первой половины 19-го сто
лѣтія, мы пе паходнмъ никакихъ упоминаній о фосфоритѣ у 
такихъ авторовъ, какъ Романовскій 1) л Венецкій  * 2), мпого 
сдѣлавшихъ для освѣщенія геологическаго строенія тѣхъ 
районовъ, гдѣ очень полно представлены фосфоритовые слои 
и изслѣдовавшихъ при томъ эти сааале слои.

ІЬфмапъ 3), говоря объ описываемомъ ниже Новосе л кон
скомъ фосфоритовомъ пескѣ и песчаникѣ (см. пижс, стр. 
5 4 1 — 543) называетъ его „известково-песчанымъ слоемъ съ 
A ucella M osquensis*.

Барботъ-де-Марни 4 * * *), раздѣляя „юрскую почву* М ихай
ловскаго и Пропекаю уѣздовъ на 2 пласта, указываетъ, что 
въ нижнемъ изъ іі ііх ъ  попадаются сѣрные колчеданы и „бѣ
лые мергельные сростки*.

Struve ъ) и Lcümsen 8) отмѣчаютъ въ разныхъ частяхъ 
свопхъ работъ „ауцелловые зеленые пески плп песчаники*.

Первымъ кто попытался подойти къ геологической харак
теристикѣ фосфоритовъ, близкихъ къ Рязанскимъ, былъ проф.

*) Р о м а н о в с к і й .  Геологическій обзоръ южной части Рязанск. губ. 
Горн. Журн. 1857, кн. II-я.

2) В е н ѳ д к і й .  Очеркъ геогностическаго строенія юго-восточнаго угла 
Москов. басе. Труды I съѣзда русск. естествоыси., отд. минер. л геол„ 
стр. 42-52.

*) Г о ф м а н ъ .  Монографія о каменѣя остей сѣверскаго остео лита, Мат, 
Геол. Россіи, 1869, стр. 15-15.

4) Б  а рб  отъ- д  е-М а р  н и,  Геологіічесісія изслѣдованія, произведенная 
въ 1870 г, въ.Рязанской и нѣкот. друг. губер. Зал. Ими. Япнер. Общ. 
2-я сер., ч. 7, 1872, стр. 197,

*) S t r u v e ,  lleber die Schichtenfolge in end Carbonablagerungen im südliclien 
Tbeil des Moscauer ICohlenbecbens, Mèm. de PAcadSm. Imper, d. Sciences de 
St.-Petersb,, Vil Série, T. XXXIY, Té 6, ss. 46, 65 etc.

См. также его геологическую карту въ масшт. 4 'версты въ дюймѣ. Нзд. 
Горн. департаы.

G) Ij ah  u s  en. larassiche Bildungnen d. Gouverem. l^asan. Neu. Jahrb. Min 
6te. 1877, ss. 485.-488.

Л а г у э е н ъ .  Фауна горск. образ. Тр. Геол. Ком., Т.1, № 1, стр. 5—9.



Щ уровскій  1). Отмѣчая только что сдѣлавшійся в'Ь то время: 
извѣстнымъ анализъ породы Хорошевскаго аммонита, выпол
ненный Энгельгардтомъ, и давшій 20 7 0 P«Os, Щ уровскій 
указываетъ, „что не только* * хорошевскіе, по п вообще юр
скіе аммониты Московск. п др. губерній, заключаютъ въ себѣ- 
извѣстный процентъ фосфорной кислоты". Прп этомъ Щ у
ровскій замѣчаете: „невидимому пѣтъ достаточныхъ причинъ- 
утверждать, чтобы означенный составъ принадлежалъ исклю
чительно аммонитамъ".

Вскорѣ послѣ этого среди литературы, посвященной гео
логіи Рязапск. губ., мы встрѣчаемъ нѣсколько работъ спеці
ально о фосфоритахъ. Среди нихъ отмѣтпмъ статью С. Ж. 
Жикгітина въ  „Земледѣльческой газетѣ" *), гдѣ авторъ даетъ 
краткую общую характеристику Рязанскихъ фосфоритовъ,, 
отмѣчая богатство пхъ глауконитомъ. Опуская нѣсколько за
мѣтокъ г.г. Аизннірова и Г ригорьева3), назовемъ еще статью 
г. Клю чарьза: О фосфоритахъ Рязанской губерніи 4).

Ключаревъ даетъ обильный матеріалъ для освѣщеггія ря
занскихъ фосфоритовъ какъ со стороны пхъ состава и мор
фологическихъ особенностей, такъ отчасти и распространенія 
на площади Рязаиск. губ. Онъ приводитъ разрѣзъ фосфори
товой толщи въ мѣстѣ тогдашнихъ работъ по добычѣ фосфо
рита у дер. „Новоселки", и характеристику входящихъ в ъ  
составъ этого разрѣза слоевъ,— характеристику, построенную, 
главнымъ образомъ, ца основаніи чисто внѣшнихъ признаковъ,, 
но сопровождающуюся отчасти и химическими анализами.

Н е ограничиваясь этимъ, г. Ключаревъ отмѣчаете мѣста 
выходовъ фосфоритовъ й  въ другихъ частяхъ Рязанск. губ.,.

*) Щ у р о в с к і й .  О фосфоритахъ мѣловой формаціи и содержащихъ* 
фосфорную кислоту ископаемыхъ юрской формація. Изв. Императ. Общ. 
Любит. Естеств., Антрош, Географ., т, УІП, в. 1, стр. 18—-19.

*) С. Н. Н и к и т и н ъ .  Фосфориты въ губерніяхъ Московской, Ярослав
ской, Костромской и Рязанской. Земледѣльи, газета, 1884 г., té  8, стр. 
155—358,

») А н з и  м і р о в ъ .  „Фосфоритовая мука изъ рязанскаго глаук,-фосфор^ 
песчаника”. Ряз. Губ, Вѣд., 1890, té  21.

Е г о  ж е. „Объ удобреніяхъ*. Рязань, 1889.
Г р и г о р ь е в ъ .  Новыя залежи минеральнаго удобренія. Журн. Рус.. 

Физ.-Химич. Общ-, 1882, т. ХІУ, té 7, стр. 310.
*) К л ю ч а р е в ъ .  О фосфоритахъ Рязанск. губерніи. Матер. по изуч. 

русск. йоч&ъ, вып. VII, 1892.



пытаясь притомъ обрисовать предѣлы распространенія фос
форитовъ въ этой губерніи и выяснить для нѣкоторыхъ мѣстъ 
(Рубцовскій оврагъ въ  Рязан. уѣз.) условія залеганія фосфо
ритовыхъ толщъ,

Ключаревъ пошелъ дальше, чѣмъ кто-либо изъ его пред
шественниковъ по изслѣдованію геологіи Рязан. губ. въ дѣлѣ 
расчлененія фосфоритовой серіи,— расчлененія, неизбѣжнаго 
при попыткѣ выяснить практическое значеніе разсматривае
мыхъ образованіи. Однако, проведенное т г ь  подраздѣленіе 
фосфоритовыхъ слоевъ, базировавшееся только на петрогра
фическихъ и химическихъ свойствахъ отдѣльныхъ участковъ 
фосфоритовой свиты, конечно, пе можетъ имѣть сколько-ни
будь общаго значенія для всей Рязан. губ., при измѣнчиво
сти въ горпзонталыюагь направленіи отдѣльныхъ элементовъ 
названной свиты.

Обширный матеріалъ по характеристикѣ фосфоритовыхъ 
породъ былъ полученъ въ связи съ производившимися въ 
Рязан. губ. въ 80-хъ  и 90-хъ  г.г. геологическими изслѣ
дованіями самыхъ верхнихъ отдѣловъ юры п основанія мѣла, 
имѣвшшги цѣлью выясненіе соотношенія развитыхъ здѣсь 
напластованій. Б ъ  этихъ изслѣдованіяхъ послѣдовательно нрп- 
пялп участіе G. Е \ Никитинъ })> H . L  Жриштафовичъ2), 
Л . А . Богословскій 3) ц проф. А . Л . Павловъ 4). Послѣд
ніе два автора дали стройную, а для нѣкоторыхъ пунктовъ 
чрезвычайно полную картину распредѣленія въ вертикаль

і) С, Н и к и т и н ъ .  Слѣды мѣлового періода въ* дентр. Росеія, Труды 
Геологи ч. Компт., т. У, 2, стр. 81—98.

*) Н. Г. К р и  ш т аф о в н ч ъ .  „Вѣстникъ естествознанія" 1892, 9.,
Bullet, Soc. Imper * Natur# d. Moscou. 1692, p.p. *492—494,

*) H A. Б о г о с л о в с к і й .  Матер. Геол. Россіи, 1893 г. т. ХУІІ, стр. 78—84,
Волжскія, верхнетитонскія и неокоьюкія отложенія въ Ряз. губ. Матер. 

Геол. Рос.( т. ХУІІ стр. 97—108.
Рязанскій горизонтъ. Матер. Геол. Россіи, т, ХѴІП.
Ueber das Untere Neocom etc., 1900. Verhandl. d, Kayserl, Russicb. Mi

nerai. Gesellscb., 2 ser,, B. XXXYI1, As 2.
Матер. для изуч. нижнеыѣлов, аммонитовъ фауны etc. Тр. Геоя.Коы., 

Нов, сер., вып. 16.
*) П а в л о в ъ .  О ыеэоэойныхъ отложеніяхъ Рязанск, губ. Учен. За

писки Ими. Москов. Унив,, Отд. Естеств. йстор., вып. 11. 1894 г.
Успѣхи въ изученіи юрекпхъ отлож. въ Россіи. Ежегодн. по Геолог. и. 

Мпнер. Россіи, т. ПІ, вып. 1—3, стр. 37—60.



номъ п горизонтальномъ направленіи различныхъ горизонтовъ 
фосфоритовой серіи іі ихъ фаунистическую характеристику. 
Правда, мы видимъ у проф. Богословскаго и проф. Павлова 
расхожденіе въ оцѣнкѣ значенія фаунистическихъ особенно
стей тѣхъ или другихъ элементовъ интересующей насъ серіи, 
однако, это не мѣшаетъ намъ при пашей задачѣ геологиче
скаго освѣщенія фосфоритовъ Рязанской губ., широко пользо
ваться схемой напластованій, принятой обоими этими авторами.

Базируясь въ значительной степени на изслѣдованіяхъ 
г.г. Богословскаго и Павлова и пользуясь также личными 
изслѣдованіями въ  Рязанской губ., я  попытаюсь на бли
жайш ихъ страницахъ вкратцѣ охарактеризовать съ геологиче
ской стороны фосфоритовыя образованія па площади всей 
Рязан. губ., послѣ чего во второй главѣ перейду уже къ 
составляющему задачу настоящей статьи детальному описанію 
фосфоритовъ Рязапск., Ыпхаііловск. и Пронскаго у.у., па про
странствѣ между Окой н Проной.

Для удобства разсмотрѣнія намѣтимъ нѣсколько однотип
ныхъ рашіовъ.

I районъ. П р а в о б е р е ж ь е  О к и  м е ж д у  с. К у з ь м и н 
с к и м ъ  и с. В ы ж г о р о д о м ъ .  Наиболѣе по.шая характери
стика фосфоритосодержащихъ слоевъ для этой области была 
дана въ  указанныхъ выше работахъ г.г. Павлова ц Богослов
скаго. (Я  ие буду приводить сейчасъ разрѣзовъ для наиболѣе 
характерныхъ въ этомъ районѣ пунктовъ— д. Новоселки п с. 
Кузьминскаго. Такіе разрѣзы, мало чѣмъ отличающіеся отъ про
филей г.г. Павлова н Богословскаго и составленные на осно
ваніи наблюденій отчетнаго года, можно найти ниже, на стр. 
52S— 532 н 541— 5 4 4  настоящей статьи). Въ существенныхъ 
чертахъ разрѣзъ для этого района сводится къ слѣдующему': 
въ основанія фосфорптово-глаукошгговой серіи, надъ секвап- 
скиміі глинами съ рѣдкими фосфоритовыми сростками, лежитъ 
слой песка около 1 мтр. мощности съ подчиненнымъ ему скоп
леніемъ твердыхъ фосфоритовыхъ сростковъ, иногда образую
щихъ конгломератъ. Окамсыѣлостн въ этомъ слоѣ: Virg. virgaius 
іі другіе віцщатиты, B d . absolutus и друг. (По Павлову— это 
вторая снизу зона портландсісаго яруса-, по схемѣ Геоло
гическаго Комитета— нижневолжскій ярусъ. См. слои т  п 
да1 на рнс. 43 іі слои q и г  па рпс. 44-мъ). Выше идетъ



свита зеленыхъ песковъ съ рыхлыми сросткамп; здѣсь окам. 
Ох. fulgens и Orasp. okensis внизу, Ох. subdypciforme, 
Oiusp. kaschpuricus— вверху. (Нижнія двѣ зоны аквилона  
по Павлову, верхній волжскій ярусъ схемы Геологи*:. Коми- 
тета: слои I, 1с, г па рис. 4 3 ,—р , р о  п п, т, па рис. 4 4 } . 
Еще выше залегаетъ фосфоритовый песчаникъ преиму
щественно зелепобураго цвѣта (повоселковскій „сухарь“ по 
Ключареву) съ Лорі. Bjasanensis Ole. dorsorotundus и др., 
Bel. russiensis, Аие. Mosquensis, Аие. Fischeri. (Верхи, зона 
аквилона и, отчасти, шикпій отдѣлъ печорской серіи по П ав
лову, Рязанскій горизонтъ ко Богословскому: слой g  на 
рис. 4 3 ,  слои I п а  рпс. 4 4 ) .

Надъ этпмъ слоемъ иногда (Кузьминское) залегаетъ еще 
песокъ или п есч атш ъ  съ Аис. mosquensis, который проф. 
Павловъ по аналогіи съ сходными, по полнѣе представлен
ными образованіями въ  другихъ мѣстахъ считаетъ за ниж
нюю зону Печорской серіи (слой f  на рнс. 43 ).

Фосфоритовые слои покрываются песчаной серіей съ сѣ
рыми, грубозернистыми сростками песчанистаго фосфорита съ 
Ole. Igowensis, Ole. hoplitoides п др. (Yalanqinien  по Бого
словскому, верхняя зона печорской серіи по Павлову).

Несмотря н а  распространенность въ  описываемомъ районѣ 
слоевъ указаннаго характера, наблюдаются иногда и измѣненія 
петрографическаго состава ихъ въ горизонтальномъ направленіи; 
въ этомъ отношеніи поучительно сравпіггь прнводш ш е во П  
главѣ, на стр. 5 2 8 — 582  и 5 3 2 — 534  разрѣзы двухъ сосѣд
нихъ пунктовъ у с. Кузьминскаго.

И районъ. О б л а с т ь  р. П р о н и  м е ж д у  г.г. М и х а й 
л о в ы м ъ  и П р о п с к о м ъ .  Внервые свѣдѣнія по интересу
ющей насъ части мезозойскихъ образованій для этого района 
дали Романовскій 1) (для гор. Пронска) и Бенецкій (для 
Михайлова, Свистова н иѣкотор. друг.). В ъ  сравнительно 
недавнее время эта же область изслѣдовалась г. Богословскимъ 
(см. „Рязанскій горизонтъ“). Существенной особенностью 
этого района но сравненію съ описаннымъ передъ этимъ 
является непосредственное налегайе „Рязанскаго горизбита“ на 
черныя п сѣрыя глины (Оксфордъ или секванъ). Такимъ обра-

') 1. с., стр. 184—185.



зомъ здѣсь вышли изъ Окскаго разрѣза впргатитовыо, фульгеп- 
сопыс и капшурпковые слои. Вмѣстѣ съ тѣмъ п литологическій 
составъ рязанскаго горизонта здѣсь иной, нежели въ I  рай
онѣ. Здѣсь— это существенно геолгломератовпдиый фосфори
товый ‘песчаникъ въ верхней части переполненный рыхлыми 
Стяженіями, а внизу въ большемъ пли меньшемъ количествѣ 
содержащій черные ilли  жслтобурыс твердые желваки, раз
нообразной формы, глянцевитые снаружи, по своей структурѣ 
и составу совершенно чуждые окружающей породѣ. (У Проп- 
ска такой сростокъ содержитъ 23,81%  P sOB, a  фосфоритовый 
песчаникъ, въ которомъ этотъ желвакъ лежитъ,— 16,40%  Р 20 6) ,

III районъ. П р а в о б е р е ж ь е  О к и  в ъ  о к р е с т н о 
с т я х ъ  С т а р о й  Р я з а н и  и о б л а с т ь  р ѣ к ъ  АІ ос т ыі  
и П а р ы  (въ С а п о ж к о в с к о м ъ  уѣз дѣ) .  Здѣсь мы 
также нс видимъ слоевъ, характеризуемыхъ аммонитами Ѵггд. 
virgatus, Ох. fulgens и Ох. subchipeiforme. Особоітостыо 
этой области является мощное развитіе н сложность строенія 
„рязанскаго горизонта* *. По изслѣдованіямъ А. П. Павлова 1) 
и Н. А. Богословскаго *) свита породъ, содержащихъ аммо
ниты изъ гр. Hoplites rjasanensis и Ole. spasskensis явственно 
распадается здѣсь па нѣсколько слоевъ, различающихся н 
петрографически, и до нѣкоторой степени фаунистпчсски. 
Отдѣльные элементы этой серіп, достигающей мѣстами мощ
ности ок. 2 mtr., въ различной степени проникнуты фос
форной кислотой и глауконитомъ, при чемъ среди нихъ 
можно найти аналоговъ песчанику— „сухарю* изъ Iрайона; съ 
этой стороны рязанскій горизонтъ“ изъ окрестностей Огар. 
Рязани еще ждетъ своего спеціальнаго изученія. И въ этой 
области въ основаніи рязанскаго горизонта въ изобиліи встрѣ
чаются твердые фосфоритовые желваки, рѣзко отличающіеся 
по породѣ отъ окружающей массы.

Къ описываемому району относятся и изслѣдовавшіеся 
сравнительно недавно г-жой Домрачевой 3) фосфориты изъ

*) Мезозой п. отлож. Ряз, губ., стр. 18—20,
*) „Рязанскій горизонъ* стр. 32—Зв и др.
Листъ 73 обіц. гео л. карты. Труды геологич. комит., пов, сер., вып. 16. 
*>) Е л и з а в е т а  Д о м р а ч е в а .  О фосфоритахъ имѣнія Песочки, Ряз. 

губ., Сапожк. у. Матер. по иауч. русск. почвъ, вып. XVII, 1906 г., стр. 49—58.
См. тамъ же: Л и д і я  Т и х ѣ е в а .  Орографія и геологія с. Песочпи, 

стр. 125-129.



окрестностей с. Пссочип, содержащіе около 18, 1 4 %  Р а0 5; 
и входящіе невидимому въ составъ свиты породъ рязанскаго 
горизонта.

IV районъ. Ч а с т ь  Р я з а н с к о й  г у б .  к ъ  ю г у  о т ъ  
о п и с а н н ы х ъ  р а й о н о в ъ .  Для этой области мы имѣемъ 
совсѣмъ небольшое количество опубликованныхъ въ геологи*, 
литературѣ данныхъ по интересующему пасъ вопросу. Н ѣ
сколько указаній на на л цч постъ, поводимому, фосфоритовыхъ, 
зеленыхъ породъ даетъ А. О. Струве1) для скоішискаго уѣзда. 
О зеленыхъ пескахъ п глауконитовыхъ песчаникахъ съ ауцел- 
ламп въ  томъ же уѣздѣ говоритъ коротко въ нѣсколькихъ 
мѣстахъ своихъ работъ I .  И . Лагузспъ8) . К ъ  описываемому району 
относится и указанный г.г. Петцсмъ а) и Семеновымъ * * 3 4) вы
ходъ глауконитовыхъ породъ у д. Деішсовки Раиепбургскаго 
уѣзда. Эти авторы отнесли въ  свое время открытые ими здѣсь 
глауконитовый (фосфоритово-глауконитовый?) и глинистый 
песчаникъ къ иняшеволжскому ярусу, но, судя по приводи
мой и м и  фауігѣ изъ этихъ слоевъ, мы должны въ нихъ ви
дѣть скорѣе „рязанскій горизонтъ*. Къ этому же горизонту, 
повидымому, должны быть отнесены и зеленые пески и пе
счаники съ ауцелламп, указываемые г. г. Струве н Лагузеііомъ; 
по крайней мѣрѣ мною лично въ желтой глинѣ, залегающей 
въ основаніи такихъ песковъ у с. Побѣдппкп и вскрытой 
при проходкѣ шурфа, были найдены типичные аммониты ря
занскаго горизонта.5 * *)

Равнымъ образомъ изъ моихъ личныхъ наблюденій можно 
заключить, что отмѣченные выше литературныя указанія на 
распространеніе въ разсматриваемомъ районѣ породъ, въ ко
торыхъ можно ожидать содержанія фосфорита, не отвѣчаютъ 
дѣйствительному развитію здѣсь этпхъ породъ: оно значи
тельно шире. При томъ фосфоритовыя образованія и здѣсь

*) 1. с . ,  стр. 46, 65 и др,
*) L a h u s e n ,  1. с. стр. 485—488..
Л а г у э е н ъ ,  Фауна юрск. обраа. etc. Тр. Геол. Компт., т. I, № 1, стр. 4—5.
3) П е т ц ъ .  О новомъ выходѣ юрскихъ отлож. въ Ряз. губ., Тр. СПБ.

Обді. Бстеств., т. XXL
*) С е м е н о в ъ .  О фаунѣ юрскихъ и волжскихъ отлож. изъ окрести, д .

Деннсовіш etc., Ibidem, т. XXIII,
*) Объ этомъ подробнѣе въ печатаемой одновременно моей статьѣ въ

Иавѣст. Геолог. Комит. за  1911 г.



относятся к г  рязанскому горизонту, образуяігаогда слои зна
чительной мощности. Спеціальное изслѣдованіе здѣсь фос- 
форптовъ ждетъ еще своей очереди.

V районъ. З а р а й с к і й  у ѣ з д ъ .  Фосфоритовые слои из
вѣстны главнымъ образомъ изъ ближайшихъ окрестностей г. 
Зарайска, съ р. Осетра. Первоначально Никитинъ1), а затѣмъ 
Богословскій ')  указывали, что здѣсь выше черныхъ юрскихъ 
(секвапскпхъ) глинъ залегаетъ фосфоритовый песчаникъ съ 
внргатнтовоп фауной. Автору настоящихъ строкъ удалось 
пополнить разрѣзъ Никитина открытіемъ па Осетрѣ, ниже с. 
Радушіша глаукопптово - фосфоритовой серіи, заключающей 
внизу, въ плотныхъ песчаникахъ, впргатптовуіо фауну, а 
вверху, среди зеленыхъ песковъ: Ох. fulgens, Crasp, fragilis 
и др. Выше этихъ песковъ лежитъ грубый жолѣзпетый пе
счаникъ съ обломками L a i n e l l i b r a n c h i a t a  (мож. б. 
„рязапск. горііз."), сіце выше— толіца нѣмыхъ песковъ. Фосфо
ритовый песчаникъ съ Осетра, по анализамъ, имѣющимся въ 
матеріалахъ покойнаго С. И . Никитина, въ Геологическомъ 
Комитетѣ, содержатъ о к о л о  21‘Ѵо Р 20 5. Развитіе фосфори
товыхъ породъ не ограничивается областью, смежной съ са
мой р. Осетромъ; есть основанія ожидать значительнаго рас
пространенія этихъ породъ и на водораздѣлѣ между Осетромъ 
и Смсдвой п вблизи послѣдней, а также къ  востоку отъ 
Осетра.

VI районъ. Н а с т ь  Р я з .  г у б .  к ъ  с ѣ в е р у  о т ъ  О кіі 
(въ предѣлахъ 58-го листа общей 10-ти верстной карты). 
Здѣсь мы видимъ па „Мещерской сторонѣ" Рязанскаго уѣзда 
обширное развитіе разнообразныхъ аллювіальныхъ н эоловыхъ 
образованій,3) скрывающихъ отъ глазъ наблюдателя геологи
ческое строеніе этой мѣстности п по многимъ даннымъ замѣ
щающихъ собой наиболѣе юные элементы рязанской мезозой
ской серіи, въ томъ числѣ вѣроятно п фосфоритовыя породы. 
В ъ  остальной же западной части этой области, судя по нѣ

і) Н и к и т и н ъ .  Слѣды мѣлового періода etc. Тр. Геол. Ком., т. V, № 2, 
стр. 81—82.

*) „Рязанскій горнз.“ стр. 37.
*) См. брош. автора настоящ. строкъ: „Къ геологіи южныхъ уѣздовъ 

Московской губ. etc.* * Извѣст. Геол. Коы., 1009 годъ, стр. 653—556.



которымъ выходамъ, х) можно предполагать, хотя и далеко 
несплопгаое, распространеніе фосфоритовыхъ породъ, отвѣча
ющихъ слоямъ г ^ , р , р г,о  Новоселковскаго разрѣза (рпс. 4 4 ).

В'Ь ближайшихъ строчкахъ, имѣя въ  виду уже главншгъ 
образомъ непосредственную область изслѣдованій минувшаго 
года, т.-е, отмѣченные выше районы I  и П , мы коснемся нѣ
которыхъ геологическихъ и физикогеографическихъ особен
ностей этой области, которыя необходимо имѣть въ  виду 
при выясненіи степени, развитія фосфоритсодержащихъ слоевъ 
и условій ихъ залеганія вблизи того или другого пункта 
выхода. Прежде всего предъ нами встаетъ вопросъ о тек
тоникѣ въ  разсматриваемой области. Струве, Лагузень, Н и
китинъ и другіе ученые, работавшіе здѣсь, невидимому не 
сомігЬваются въ  полной горизонтальности слоевъ, по край
ней мѣрѣ, по отношенію къ мезозою. Только Веііецкій 2) смо
тритъ иначе; оиъ отзгѣчаетъ наличность въ  предѣлахъ Р я 
занской губ. 3 -хъ  „валовъ горнаго известняка®, изъ кото
рыхъ одіщъ проходить и черезъ Рязанскій уѣздъ, достигая 
значительной абсолютной высоты и выходя иа поверхность 
у сс. Высокаго Рож ка, Глазкова и др.; Венецкій ставитъ 
эти валы въ связь съ болѣе интенсивными дислокаціями въ 
восточной части Рязанской и смежной Тамбовской губ. По 
млѣнію В  елецкаго, и мезозойскіе слои, выполняющіе мульды 
между „валами® известняка также не лежатъ горизонтально, 
а, располагаясь на крыльяхъ этихъ пологихъ меридіональныхъ 
аптикликалей, имѣютъ одинаковый съ т ш и  небольшой н а 
клонъ, не поддающійся измѣренію горнымъ компасомъ. Такъ, 
Венецкій указываетъ, что если двигаться внизъ по. Пропѣ. 
(съ запада иа востокъ), начиная оть Михайлова и Свистова 
въ  .сторону Лубянки, то >ш будемъ встрѣчать па своемъ пути 
послѣдовательно все болѣе древиіе отдѣлы мезозойской свиты. 
Однако эти указанія Венецкаго не оправдались при дальнѣй
ш ихъ изслѣдованіяхъ. К акъ это можно видѣть изъ описа
тельной части статьи г. Богословскаго „Рязанскій горизонтъ

!) Ibidem, стр, 528; си. также л. 57 Общ. Геол, Карты (Тр. Геол. Ком.,. 
т. V, Н  !) стр. 141.

») 1. с. стр. 4 8 -5 2 .



e t c . a  также изъ описанія строенія береговъ Проіш, при
водимаго на стр. 5 6 9 — 575 настоящаго отчета, въ мѣстно
сти, указываемой Венецкпыъ развиты, хотя н неравномѣрно—  
въ зависимости, вѣроятно, отъ неравномѣрнаго отложенія осад
ковъ на днѣ моря и послѣдующаго ихъ размыванія —  всѣ 
отдѣлы Михайловскаго и Проискаго разрѣзовъ. Также не 
подтверждается предположеніе Венецкаго о наклонѣ па во
стокъ мезозойскихъ словъ на противоположномъ крылѣ ан
тиклинали, т.-е. къ востоку' отъ Рязани. Такимъ образомъ, 
если оставить въ сторонѣ вопросъ, о причинѣ дѣйствительно 
высокаго абсолютнаго уровня верхней поверхности каменно
угольныхъ известняковъ въ окрестностяхъ с.с. Высокое, Ро
жокъ, Глазково и Мервнно Рязанск. уѣзда, мы не имѣемъ ника
кихъ основаній думать о тектоническихъ нарушеніяхъ мезо
зойскихъ слоевъ въ описываемой мѣстности.

"Чрезвычайно важнымъ факторомъ, вліяющимъ на распро
страненіе въ интересующихъ пасъ уѣздахъ развитыхъ здѣсь 
фосфоросодержащихъ слоевъ является, естественно, рельефъ. 
Сопоставляя горизонтальность залеганія слоевъ, малую разипцу 
между абсолютной высотой залеганія фосфоритовыхъ толщъ.1) 
и средней высотой водораздѣльныхъ пространствъ съ сильной 
изрѣзанностыо мѣстности оврагами, мы безспорно должны, а 
p rio ri, исключить значительныя площади изъ возможныхъ пре
дѣловъ распространенія фосфоритовъ.

Существеннымъ обстоятельствомъ, вліяющимъ иа характеръ 
выхода коренныхъ породъ въ разсматриваемомъ районѣ, является 
подвижность коренныхъ породъ вблизи склоновъ и оползаніе ихъ 
къ оврагамъ н рѣкамъ. Благодаря этому почти всѣ наблюдавшіе
ся выходы фосфоритовъ въ Рязанск. губ. пріурочены къ опол
знямъ, н абсолютная высота залеганія фосфоритоваго слоя на 
выходѣ отшодь не отвѣчаетъ глубинѣ залеганія того же слоя 
въ близкихъ къ  оврагу пли рѣкѣ частяхъ водораздѣльныхъ 
пространствъ. Это обиліе оползней въ области развитія ме
зозойскихъ отложеній хорошо извѣстно всѣмъ изслѣдователямъ 
центральной Россіи; оползневымъ районамъ свойственна и спе
ціальная пеправнльио-террассовпдпая форма склоновъ. Въ от
четномъ году, однако, пришлось убѣдиться въ широкомъ разви

*} Около 18 саж. надъ Окой выше и ниже Рязани и около ІО саж.надъ 
Проней въ Михайловой, и Пронск. у  .у.



тіи въ предѣлахъ Рязанской губерніи оползней и въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ характеръ склоновъ не несетъ никакихъ при
знаковъ оползневыхъ явленій, именно въ сферѣ совершенно 
выровненныхъ пологихъ склоновъ. Въ одномъ изъ такихъ 
случаевъ ’) пришлось убѣдиться въ наличіи цѣлой системы 
оползней, имѣющихъ видъ небольшихъ ступенчатыхъ сбро
совъ, при чемъ слои „рязанскаго горизонта", нѣсколько 
разъ смѣняются послѣдовательно къ  верху серіей сложно 
перебитыхъ секванскихъ оксфордскихъ и келловейскихъ по
родъ. Это обстоятельство важно имѣть въ виду при оцѣнкѣ 
значенія выходовъ фосфорита въ нижней части пологихъ скло
новъ (чрезвычайно распространенный элементъ ландшафта въ 
Рязанск. губ.); въ такихъ случаяхъ область дѣйствительнаго 
распространенія фосфоритовой породы можетъ быть значительно 
удалена вверхъ отъ наблюдавшагося выхода.

Такого рода сильно смѣщенные слои рязанскаго горизонта 
мы видимъ напр., у  с. Хевертова (см. стр. 585). а также въ 
друг. мѣстахъ.

ГДАВА И.
I районъ.

і. Правобережье р. Они выше г. Рязани.
С. Кузьминское и его ближайшія, окрестности.

С. Кузьминское расположено на сѣверной сторонѣ нзлучи- 
чпиы, которую дѣлаетъ р. Ока. Возвышенную равнинную 
мѣстность, охватываемую при этомъ рѣкой и обрываю
щуюся къ Окѣ крутыми живописными уступами, можно 
сравнить съ мысомъ, доминирующимъ надъ противополож
ной, заокской обширной низиной.. При монотонности рельефа 
поверхности этого мыса и очевидной горизонтальности мезо
зойскихъ напластованій, выходящихъ во многихъ мѣстахъ по 
краямъ его надъ рѣкой, можно предполагать широкое рас
пространеніе въ предѣлахъ этой мѣстности описанныхъ ниже 
юрскихъ и мѣловыхъ слоевъ, въ той или другой степени 
проникнутыхъ фосфорнокислыми соединеніями. Отмѣтимъ цри 
этомъ, что высота берегового обрыва надъ Окой достигаетъ *)

*) Объ этомъ см. одновремѳвно печат. мою статью въ пзвѣст. Геол. 
Ком. за  1911 г.



22 саж. (цо моимъ многократнымъ анероиднымъ отсчетамъ и 
даннымъ земской іптеллпровкп) въ предѣлахъ села Кузьмин
скаго и 25 саж. въ одномъ мѣстѣ близъ д. Пановой. Верх
няя граница фосфоритовой серіи находится на уровнѣ около 
12 саж. надъ рѣкой (въ межени, время). Однако береговые об
рывы, несмотря па свою крутизну, рѣдко даютъ возможность 
видѣть коренныя породы, послѣднія засыпаны осыпями и покрыты 
глинистыми новѣйшими наносами. У  основанія береговыхъ 
уступовъ, почти, на всемъ протяженіи излучины нагромождены 
оползшія сверху массы. К ъ  і ш і ъ -то по большей части и 
пріурочены выходы коренныхъ слоевъ.

с. Кузьминское.
Пунктъ 1. (въ у 2 верстѣ выше перевоза). Въ сползшей къ 

рѣкѣ частп берега, отчетливо видны (рнс. 43):
а. Почва.

VIng. Ъ. Пески разныхъ цвѣтовъ, преимущественно раз- 
і РѳізсЬ.). л и ч н ы х ъ  оттѣнковъ оранжеваго іі желтаго, изрѣдка 

сѣрые.
c. В ъ  основаніи слоя b два прослоя сферическихъ 

песчанистыхъ фосфоритовъ, свѣтло-сѣрыхъ снаружи и 
тсміо-сѣрыхъ внутри, въ нихъ аммониты: Ole. Іюріі- 
toide. Ole. Igowensis.

Мощность ?) іі с .............................около 1 ,4  m tr.
d. Пески то средняго, то грубаго зерна желтые

нлп раскисленные —  сѣрые, діагонально слоистые съ 
прослоями оранжеваго слюдистаго плотнаго песчаника; 
мощ ность.................................................. около1 1,5 m tr.

e. Прослой грубаго желѣзистаго песчаника, крас
нобураго цвѣта..................................................0 ,1 3  m tr.

R jas. f .  Плотный зелено -  сѣрый фосфоритовый песокъ, 
(Petscb.). мѣстами цементированный въ песчаникъ; при этомъ пе

реходы огь сильно цементированныхъ къ сравнительно 
рыхлымъ участкамъ очень постепенные. Неправильное 
чередованіе ярко-зеленыхъ ' и ржавыхъ, окисленныхъ 
участковъ. Обиліе оолитовыхъ зеренъ. Окаменѣлостн 
Аис. mosquensis, Аис. volgensis, Pecten sp. Довольно 
рѣзкій переходъ къ нижележащей породѣ.

М о щ н о сть ........................................ 0 ,0 4 — 0,06  m tr.



Rjas. g . Песчаникъ желѣзисто-фосфоритовый, красно-бу- 
(Petsch.-l-рый, изрѣдка буро-зелеиый, неплотный, ломающійся 

на угловатыя отдѣльности („сухарь").

Рис. 43. Профиль обнаженія у с. Кузьминскаго. Пунктъ I. (Оползень
надъ бичевннкомъ).

Обиліе окамеиѣлостей: аммониты, преимущественно 
группы Ж . R ja s a n e n s is , но не мало Olcostephan’OBb 
изъ группы Ole. S p a ssk e n s is , главнымъ образомъ въ 
верхней части, а также B r a c h i  ор о da,  а у ц е л л ы  
и проч.

Верхняя и нижняя границы слоя рѣзкія.
Мощность.....................................0,15— 0,17 mtr.

Послѣдованіе фосфоритовъ. 34



Анализъ столбика породы изъ слоевъ f  и g далъ 
1 9 ,4 0 %  % O s п  нерастворимаго остатка 1 6 ,0 6 % .

і .  Прослой зеленовато-сѣраго песка, подобнаго слою
f .  М ощ ность............................................. ок. 0 , 03  m tr.

Y Ig .s . Je. П есчаш ікъ „сухарь", желѣзнстый, мѣстами зс- 
(АчО- леновато-бурый съ Cpaspedites Kaschpuricus и Оху- 

noticeras subclypeiforme. В ерхняя и ишкііяя Гранины 
слоя рѣзкія. М ощ ность.........................ок. 0 , 0 4  m tr.

I. Зеленый фосфорнтово-глаукошгговый песокъ съ 
довольно частыми фосфорптово-песчашістыміі срост- 
камп (сферическими стяженіями самой породы). Эти 
конкреціи, сѣрыя снаружи іі буро-зеленыя внутри, 
раздавливающіяся между пальцами, по большей части 
образовались около остатковъ организмовъ.

В ъ этомъ слоѣ нерѣдки аммониты (Ох. fulgens, Ох. 
subfulgens, Crasped. fragilis etc.), a  также пустоты 
белемнитовъ (Bel. lateralis) въ уплотненныхъ участкахъ 
породы, L a m e l l i b r a n c h i a t a ,  фрагмакоиы и пр.

Главная масса песка равномѣрно зеленаго цвѣта, 
безъ проржавѣвш ихъ участковъ.

Сростки то разбросаны спораднческн-иеправіілыіо, 
то пріурочепы къ нѣсколькимъ пропласткамъ, главнымъ 
образомъ, въ самой верхней части слоя.

Верхніе 8 сантиметровъ сильно проржавѣли н сцемен
тированы въ песчаш ікъ, сходный по структурѣ съ „су
харемъ", но болѣе рыхлый, однако въ немъ еще обык
новенны рыхлые участки, аналогичные шілшей части
слоя. Мощность I ............................................. 0 ,7  m tr.

Y lg.i. т . Тотъ же, что и выше, зеленый песокъ со срост- 
(Prt-)- камн фосфоритово-глауконитоваго песчаника, сходны

ми съ желваками слоя I— но болѣе рѣдкими, пежели 
тамъ.

Окамеыѣлостн: Virgat. virgatus, Bel. absolutus и 
др. попадаются внутри сростковъ, а  также— въ видѣ 
ядеръ —  и впѣ ііхъ , среди рыхлой породы. В ъ по
слѣднемъ случаѣ окамепѣлостн можно извлечь только 
въ видѣ недостаточныхъ для опредѣленія обломковъ.

В ъ основаніи описываемаго слоя попадаются спора
дически еще сростки иного состава и структуры, чер-



ные, плотные пеправильпо-сферической или полиэдри
ческой формы, тѣ самые, изъ которы хъ сложенъ не
посредственно ниже лежащ ій конгломератъ. М ощность 
слоя  .......................................................... О31 8 — 0 ,2 2  m tr .

т'. Фосфоритовый копгломерагь изъ очень плот
ны хъ фосфоритовыхъ ж елваковъ, темно -  сѣры хъ и 
глянцевитыхъ снаружи и соверш енно черныхъ, мато
вы хъ въ изломѣ; поверхность ихъ  ноздреватая, со 
слѣдами источсипости сверлящими животными, иногда 
совершенно гладкая. Ж елваки связаны  фосфоритовымъ 
песчаникомъ того ж е типа, что и  въ  вы ш е лежа
щемъ слоѣ. Основной цемептпруюгцій песчаникъ n e-  
одинаково уплотненъ въ разны хъ частяхъ; н а  ряду 
съ довольно рыхлыми участками среди песчаника 
можпо различать въ  массѣ конгломерата очень плот- 
пы я сферическія стяж енія изъ основной породы. Эти 
стяж енія своей болѣе или мепѣе правильной сфери
ческой формой, отсутствіемъ глянца съ поверхности н, 
ипогда, постепеппымъ переходомъ въ песчалуто цементи
рующую породу уж е по виѣпшему виду рѣзко отли
чаются отъ только что описанныхъ плотпыхъ чер
ны хъ ж елваковъ; послѣдніе своимъ цвѣтомъ опредѣ
ляю тъ и цвѣтъ копгломерата.

Анализъ  средней пробы конгломерата т' далъ 
Р О б— 2 1 ,4 1 %  и нер. ост. 1 7 — 1 9 % .

Описываемый слой часто пачипастся спизу пе галеч
никомъ, а  рыхлымъ, ярко зеленымъ, фосфоритово-глау- 
шпеотовымъ пескомъ съ рѣдкой чертой фосфоритовой 
галькой. Равны мъ образомъ нерѣдки и замѣщенія пѣ - 
которыхъ участковъ копгломерата тѣмъ же пескомъ, 
такимъ образомъ мѣстами конгломератъ утоняется.

П ри  общей мощности слоя около 0 ,1 4  m tr ., толщипа 
копгломерата въ среднемъ 0 ,0 9  m tr.

Среди окаменѣлостей значительную роль играютъ 
аммониты группы V irg . r i rg a tu s  (причемъ экземпляры, 
взятые изъ песчаниковаго цемепта нерѣдко обладаютъ 
хорош ей степенью сохранности); среди твердыхъ срост
ковъ удалось найти также и  нѣсколько сильно измѣ
ненныхъ обломковъ, иапомппающихъ P e r .  P a n d e ri.



Въ уплотненныхъ участкахъ цементирующаго песка, 
нерѣдки пустоты Bel. absolutus п ядра L  а т  е 11 і -  
b r a n c h i a t a .

Sq? п, Темпо-фіолетовая, слапцеватая глина съ неболь
шими кристалликами гипса безъ окамеігѣлостей. Мощ
ность около 0,5 m tr.

Sq. о, Темныя гипсоиоспыя глины. Окамепѣлости, среди 
которыхъ часто встрѣчаются аммониты Cardiocera? 
altem ans, нерѣдко замѣщены пшеомъ.

Обиліе конкрецій бураго желѣзняка. В ъ  послѣднихъ 
ядра Gard, altei'nans.

р , Сѣрыя, сланцеватыя, слюдистыя глиіш  съ Gard, 
alternans, Fleurotomaria B itch i Среди глинъ спора
дически встрѣчаются фосфоритовые сростки непра
вильно яйцевидной формы сѣрые снаружи и темно- 
сѣрые или черные съ крпсталами колчедана внутри.-

Нерѣдки ядра аммонитовъ (C ard. a lte rn an s) внутри 
этихъ сростковъ.

Пунктъ II (ближе къ перевозу, нежели пД , почти про
тивъ имѣнія кп. Кралоткипыхъ, саженяхъ въ  100  выше 
перевоза). Здѣсь слои изъ плотной фосфоритовой по
роды смѣщены къ рѣкѣ па бичевпнкъ и ясно обна
жены благодаря тому, что весенней водой удалены 
прикрывавш ія ихъ песчаныя толщи.

Предлагаемый разрѣзъ, при сравненіи его съ обна
женіемъ въ  пунктѣ I, можетъ служить иллюстраціей 
быстраго измѣненія въ  горизонтальномъ направленіи 
петрографическаго состава элементовъ фосфоритовой 
толщи, развитой у с. Кузьминскаго, Мы имѣемъ здѣсь- 
такую послѣдовательность слоевъ, начиная сверху.

V lng. с'. Саженей на 30 въ  длину и 5— 19 въ  ширину 
(Petsch.)> бичевпнкъ покрыть 1/ 2 — 1 -  аршиннымъ слоемъ изъ 

круглыхъ воляпжшгіевыхъ песчанистыхъ фосфоритовъ 
(того же вида, структуры и состава, что и въ  слоѣ 
с въ п. I ) . Эти фосфориты по большей части лише
ны палеонтологическихъ остатковъ, въ нѣкоторыхъ 
можно видѣть плохо со гранившіеся ядра L a m e l l i b -  
r a n c h i a t a ,  въ одномъ же сросткѣ обнаруженъ ам
монитъ: Polyptichites cf\ Keyserlingi.



Rjas. q'. Плотный конгломерата изъ песчаписто-фосфо- 
^Petsch+ рптовыхъ конкрецій, цементированныхъ золеновато- 

Aq,*‘ сѣрымъ тоже плотнымъ песчаникомъ. Конкреціи сфе
рической формы, черпыя внутри, желто-сѣрыя снару
жи, очень плотныя, съ обиліемъ пустотъ белемнитовъ 
(Bel. Iciteralis) и аммонитами, какъ группы Hopl. R jû -  
sanensis, такъ ы Ole, Spcisskensis.

Вкраилпиами зеленаго глауконита въ поверхност
ныхъ частяхъ, топко-зернистымъ однороднымъ строе
ніемъ, ровнымъ чернымъ изломомъ внутри, а также 
н прекрасной сохранностью окамсиѣлостей, изъ кото
рыхъ аммониты сохранили перламутровый слой и тон
чайшія детали скульптуры на немъ, оппсывасмыя кон
креціи рѣзко отличаются отъ воляшвиніевыхъ песча
нистыхъ фосфоритовъ.

Основной породой, цементирующей описанныя кон
креціи, является, какъ указано выше, зелсиовато-сѣ- 
рый песчаникъ, довольно плотный. Мѣстами цементи
рующая порода, въ смыслѣ количественномъ, почти 
исчезаетъ п о сравненію съ цементируемыми конк
реціями.

Анализъ средней пробы конгломерата далъ Р 20 5—  
2 2 ,0 0 °/0, нер. ост. 1 7 ,5 5 % . Мощность ок, 0 ,4  m tr, 

V lg.s. к \  Песчаникъ зеленовато-сѣрый фосфоритовый, ко- 
лющійся на горизонтальныя плитки, однородный, мѣ
стами проржавѣвшій, съ обиліемъ пустотъ белемни
товъ Bel. г ussiensis, ядрами Oxynoticeras subcly- 
peiforme и Grasp. Kaschpuricus,

Эта часть слоя толщиной въ 0,12 mtr. Ниже слой 
переходитъ въ бурый песчаникъ типа „ сухаряк g въ 
пунктѣ I. Здѣсь спорадически разѳѣяиы черные фос
форитовые сростки подобныя галькамъ коцглозгерата 
ш ' въ п. І-мъ, ио въ ничтожномъ количествѣ.

Мощность этой части слоя. . , , ок. 0,15 m tr.
1\ Фосфоритово -  глауконитовый довольно плотный 

песчаникъ однороднаго состава, сѣраго цвѣта, съ 
аммонитами: Охуп. fulgens. u subfulgens, Bel, late- 
redis и нѣкоторыми lamelli branchiata. Плотности по
роды соотвѣтствуетъ и относительно хорошая сохран
ность окаменѣлостсй.



Мощность слоя неизвѣстна, такъ какъ основаніе- 
ого замаскировано осыпями; во всякомъ случаѣ тол
щина его не меньше 0,7 mtr.

Описанные два пункта являются типичными въ томъ смыс
лѣ, что съ большой полнотой характеризуютъ, фосфорптопо- 
глаукоіштопую толщу, входящую въ составъ серіи напласто
ваніи, слагающихъ прп-окскоо плато въ окрестностяхъ села 
Кузьминскаго; вмѣстѣ съ тѣмь они даютъ возможность су
дить о модификаціяхъ петрографическаго состава, наблюдае
мыхъ здѣсь въ предѣлахъ этой т о л щ іі. Правда, указанными 
пунктами не исчерпываются выходы фосфоросодержащихъ 
слоевъ въ описываемой мѣстности; такіе слои можно встрѣ
тить и выше по рѣкѣ, почти до центральной части села 
Константішовскаго и ниже, въ сторону д. Аксеновой. Од
нако эти обнаженія, не добавляя ничего новаго къ уста
новленнымъ па предыдущихъ страницахъ типичнымъ разрѣ
замъ фосфоритовой толщи у с. Кузьминскаго, какъ со сто
роны петрографическаго состава или структуры, танъ н въ 
смыслѣ взаимнаго соотношенія слоевъ, отличаются еще не
полнотой, позволяя видѣть въ различныхъ случаяхъ только 
отдѣльные элементы описанной серіи, при томъ въ болѣе пли 
менѣе смѣщенномъ положеніи. ІІо при всей отрывочности 
этихъ дапиыхъ, ихъ все же достаточно, чтобы говорить о 
сплошномъ распространеніи фосфоритовой серіи въ разсмат
риваемой части плато огь д. Поповки до верхней части с. 
Константішовскаго; при этомъ фосфоритовая толща залегаетъ 
здѣсь всюду приблизительно на той же глубинѣ, что н въ  
центральной части с. Кузьминскаго (около 10 саж. отъ по
верхности), а въ периферической прибрежной части перебита 
н сдвинута въ  сторону рѣки оползнями и кромѣ того уединена 
отъ поверхности значительной толщей рыхлыхъ послѣ-третнч- 
іш хъ  образованій, главнымъ образомъ делювіальныхъ суг
линковъ, прислоненныхъ къ коренному высокому берегу. Ко
ренные слои въ центральной части с. Кузьминскаго были 
вскрыты два года тому назадъ при устройствѣ спуска къ 
рѣкѣ— искусственной выемкой, проведенной почти перпенди
кулярно къ берегу и обнажившей интересующія насъ напла



стованія на значительномъ протяженіи; судя по этому раз
рѣзу, разстояніе отъ берегового обрѣза до ненарушенныхъ 
частей фосфоритовыхъ толщъ достигаетъ, по крайней мѣрѣ 
для этого пункта, разстоянія около 10— 15 саж.

Какъ указало выше, выходы фосфоритовой толщи вблизи 
с. Кузьминскаго молодо встрѣтить въ основаніи высокаго бе
рега также ниже и выше и. п. I  и II. Среди первыхъ можно 
отмѣтить выступающую въ бичевникѣ нѣсколько ниже пере
воза грядку фосфоритоваго конгломерата, аналогичнаго слою g* 
въ пунктѣ II, и также содержащаго Hopl. rjasanensis. Начи
наясь саженяхъ въ G 0 отъ перевоза, этотъ конгломератъ, перемѣ
щенный оползнемъ изъ своего коренного положенія на бпчев- 
никъ, тянется приблизительно на ’/ 4 версты внизъ по рѣкѣ, 
достигая мощности 0 ,3 — 0,4  m tr. Ни выше, ни ниже-лежа- 
щихъ слоевъ здѣсь пе видно, и самъ указанный пластъ ухо
дитъ скоро подъ прііслоиешіые къ коренному берегу делю
віальные бурые суглинки; мѣстами на его присутствіе ука
зываютъ отдѣльныя глыбы конгломерата. Делювіальными же 
суглинками, вмѣстѣ со смѣщенными, можетъ быть, участками 
моренной глины укрытъ въ описываемой мѣстности весь бе
реговой обрывъ; только въ стѣнкахъ нѣкоторыхъ короткихъ, 
но глубокихъ овраговъ молодо путемъ небольшой расчистки 
обнаружить присутствіе секвалскихъ глинъ, верхняя граница 
которыхъ во всѣхъ пзелѣдоваішыхъ случаяхъ оказывалась на 
уровнѣ около 10 саж: надъ рѣкой при высотѣ берега въ 
20— 22 саж. Только въ одпомъ изъ этихъ овраговъ, въ */4 вер
сты выше д. Аксеиово (въ 3-мъ оврагѣ, считая вверхъ по рѣкѣ 
отъ пограничнаго рва, непосредственно выше д. Аксеиово) 
молодо наблюдать in situ  фосфоритовые слои, залегающіе на 
секвапской толщѣ. Здѣсь мы имѣемъ непосредственно выше 
черной глины, считая снизу вверхъ:

Vlg.i. а. Фосфоритовый конгломератъ изъ черной гальки 
(Prt.). со слѣдами источеішости, въ общемъ сходный со сло

емъ м ' въ п. I, съ черными л:е плотныші фосфори
товыми ядрами аммонитовъ, а также пустотами Bel. 
absolutus, ядрами Lyonsia alduini п пр.

М ощ ность....................около 0 ,1 8 — 0,22  m tr.



Ь. Зеленый песокъ съ Virg. Virgatus —  около
0,5 m tr.

Vig.s. с. Проржавѣвшіе зеленовато-сѣрые пески съ Ох.
(Aq.). fulgens, Ох. subfulgens, Ох. catenulatum, Сrasped. 

fmgilis e tc .— ............................................ок. 0 ,3  m tr.
R jas . • cl. Тѣ же проржавѣвшіе пески, уплотненные въ 

(Pctsh +  верхней ласти въ песчаникъ (сухарь) съ Лорі. S ja -
sanensis........................................................ок. 0 ,14  m tr.

е. Конгломератъ, аналогичный с.лою g въ u. I I  съ 
Hopl. Bjasanensis..................................ок. 0 ,18  m tr.

Выходы слоя е, выведеннаго на бпчевннкъ оползнемъ 
и наблюдаются въ  видѣ ірядки конгломерата, какъ указано въ 
предыдущихъ строкахъ, выше этого пункта вдоль рѣки, въ 
сторону перевоза.

Вышележащіе слои въ только что описанномъ обнаженіи 
скрыты йодъ послѣтретичными наносами.

Если идти оть этого пункта дальше випзъ по рѣкѣ, то 
но бпчевшшу, также во вторичномъ залеганіи, выступаетъ 
конгломератъ и зеленые пески съ Virg. virgatus, аналогичные 
слоямъ m іі т' въ  п. I. Нѣсколько не доходя д. Аксеыовс, всякіе 
слѣды фосфоритовыхъ породъ н вообще коренныхъ образо
ваній исчезаютъ.

Что касается выходовъ фосфоритовыхъ пластовъ выше пере
воза, то іі здѣсь эти пласты выступаютъ въ смѣщеипомъ положе
ніи, будучи вынесены оползнями на бичевнпкъ, часто на раз
стояніе въ десятки саженей отъ обрѣза высокаго берега. Выше
н. I, приблизительно на полверсты (т. е. до верхняго конца
с. Кузьминскаго), тянутся съ перерывами слои сухаря съ 
Sopl. Bjasanemis (аналогъ слою g  въ п. I) п конгломерата 
съ Virg. virgatus (слой т' въ томъ же пунктѣ). Иногда ме
жду этішп слоями можно видѣть сохранившіеся отъ разру
шенія зеленые пески (соотвѣтствующіе слоямъ I и т). Слѣды 
тѣхъ же породъ можно видѣть въ обрывахъ высокаго 
берега и въ стѣнкахъ прорѣзающихъ его овраговъ противъ 
верхней части с. Кузьминскаго и въ нижней половинѣ Кон- 
стантішовскаго.

Чаще же здѣсь, равно какъ и въ верхней половинѣ К оіі- 
стантішовскаго, наблюдаются выходы секванскнхъ глинъ.



Мы ис будемъ слѣдить за выходами коренныхъ породъ, 
которые мы встрѣтили бы вдоль Окскаго берега между Аксе
новой и Акаемовымъ,— это будутъ исключительно слѣды секва- 
иа; только подъ Акаемовымъ въ нижней половинѣ его, въ ос
нованіи грандіознаго оползня виденъ фосфоритсодержащій 
слой, представленный зеленымъ песчаникомъ, мѣстами пере
ходящимъ въ песокъ съ обиліемъ черныхъ, глянцевыхъ, твер
дыхъ желваковъ, того же типа, что въ слоѣ т '  въ п. I  у 
с. Кузьминскаго; среди многочисленныхъ окаменѣлостей здѣсь 
преобладаютъ аммониты виргатовой группы. Этотъ слой (мощ
ность его около 0,3 m tr.) съ поверхности размытъ и покрыть 
нослѣтретичпымк наносами. Обрывистая часть высокаго берега 
подъ Акаемовымъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ отдѣлился оползшій уча
стокъ берега, покрыта делювіальными образованіями, маски
рующими характеръ развитыхъ здѣсь коренныхъ слоевъ.

Слѣдующими внизъ по рѣкѣ выходами фосфоритовой по
роды являются неясныя обнаженія въ оползняхъ у  перевоза 
близъ Ь. Костино. Кромѣ разсѣянныхъ въ изобиліи по би- 
чевшіку песчанистыхъ фосфоритовъ съ Ole. Igotoensis (во- 
ляшкиніевыхъ), въ указанныхъ оползняхъ можно видѣть хотя 
и въ очень запутанномъ видѣ всѣ главные элементы Кузь
минской фосфоритовой серіи: слои т, l> g , (?).

Высокіе береговые склоны, на которыхъ расположено само 
с. Костино, а также части берега выше и ниже этого села 
лишены выходовъ коренныхъ породъ, обнаруживая разнооб
разныя, сложныя по своему строенію, нослѣ-третичныя толщи. 
Такимъ образомъ указанные два пункта у Костина и Акае- 
мова являются единственными свидѣтелями развитія здѣсь, 
среди толщъ, слагающихъ прибрежныя части плато, серіи фос
форито-глауконитовыхъ породъ того же типа, что въ п. I  въ 
с. Кузьминскодіъ. Насколько выдержанъ здѣсь въ горизон
тальномъ направленіи этотъ типъ и какова глубина залега
нія фосфоритовой серіи— сказать этого по условіямъ выхо
довъ нельзя.

Переходя къ оцѣнкѣ запасовъ фосфоритовъ въ фосфори
товой толщѣ, отчетливые выходы которой мы наблюдаемъ у 
с. Кузьминскаго, мы разсмотримъ сначала серію породъ вы
ступающихъ въ п. I. Прежде всего мы должны отмѣтить



ничтожное содержаніе Р 2 0 5  въ толщѣ воляияипиевыхъ песковъ 
(слои, b, су rî), гдѣ Р 2 0 5  пріурочена къ сферическимъ песча
нистымъ сросткомъ, аналогичнымъ новоселковскимъ, обнаружив
шимъ содержаніе фосфорной кислоты— 1 2 ,5 8 ° /0 при 5 7 ,5 4 ° / 0 

нерастворимаго остатка, къ этому мы должны присоединить 
крайне неправильное распредѣленіе сростковъ среди рыхлыхъ 
песковъ: то въ видѣ быстро выклинивающихся прослоекъ, то 
въ впдѣ отдѣльныхъ небольшихъ скопленіи. Такъ же мало 
фосфоритовъ и въ сскваискихъ слояхъ п, оу р у гдѣ сѣрые 
снаружи п черные внутри неправильно яйцевидные пли ло
пастные желваки, пріуроченные главнымъ образомъ къ слою 
р , также встрѣчаются спорадически.

Въ предѣлахъ заключенной между перечисленными слоями, 
существенно зеленой, глаукопитовой серіи мы также видимъ 
очень неравномѣрное распредѣленіе Р 2 0 5.

Анализъ песчаниковъ g  сс / 'д а л ъ  1 9 ,4 0 ft/ o фоеф. кпел. при 
16,6 6  ° / 0 пераствор. ост.; повпдішому такое же количество 
Р 2 0 5  мы ‘ обнаружили бы п въ смежныхъ прослойкахъ г и Je.

Для нижележащей толщи песковъ I н т  спеціальныхъ ана
лизовъ не производилось, но вслѣдствіе видимаго тождества 
этихъ песковъ съ Иовоселковскимн (см. рис. 44  слои p ly р , q) 
можно считать, что и опи содержатъ около 17°/0— 12°/0 Р 2О5 
при 3 8 %  иер. ост. въ самихъ пескахъ, и 16 ° / 0 Р 2 О5  при 
3 0 %  пер. ост. въ желвакахъ, разсѣянныхъ неравномѣрно среди 
рыхлыхъ песковъ.

Анализъ копгломерата т* далъ 21,41 %  Р 2 0 5  при 17,19 
пер. ост. '

Напомнимъ, что мощность f  дуг и 7с=около 0 ,27  mtr.
Удіъльн. &ъсъ среди, пробы этихъ породъ=2,7 .
Такимъ образомъ, вѣсъ одной квадр. саж. совокупности этихъ 

слоевъ равенъ приблиз. 20 0  пуд., при содерж. 19 ,40  %  Р 2 0 5.
Мощность другого значительнаго по содержанію Р 2 О5  слоя, 

конгломерата т  измѣнчива; на короткихъ разстояніяхъ опа 
значительно колеблется; указывая толщину въ 0 ,0 9  m tr., мы 
взяли число, близкое къ минимальной мощности.

Удіъльный ffioOo среды, пробы коигломерата=2,6.
Такимъ образомъ, вѣсъ 1 квадр . саж. ш ого слоя при 

средней толщинѣ въ 0 ,09  m tr. равенъ приблиз. 60 щ д .у при 
содержаніи 21 ,41  V* Р 2 0 5.



Переходя къ н. П , мы прямо исключилъ воляижшгіевые 
и секванскіе слои. Изъ остающихся породъ анализъ для кон
гломерата g  далъ 22°/0 фосф. кисл. и 17,55 °/0 ыераств. ост. 
Слой к' со стороны состава иовиднмому не отличается отъ 
g  въ п. I, содержащемъ 1 9 ,4 0 Ѵ0 Р г0 5 и 1 6 ,6 6 °/, нераств. 
остатка.

Нижележащій песчаникъ съ Ох. fulgens (£') содержитъ 
3 ,4 8 %  P 2Os при 2 3 ,2 5 %  нер. ост.

Мощность конгломерата с] около 0 ,4  m tr.
Удѣльный в)ъсъ=г2,6.
Такимъ образомъ, вѣсъ 1 кв. саою. втого слоя=*.приблЕзпт. 

290 пуд., пры 2 2 %  P 2 Os.
Толщина слоя 7с' около 0 ,27— 0,30 m tr.
Удѣльный вѣсъ= 2,7.
Бѣсъ 1 кв. са/к. п ри бл .= 200  пуд. при 1 9 е/ ,  Р 2 0 5.
Такимъ образомъ въ п. П  два слоя съ значительнымъ со

держаніемъ Р 20 5  лежатъ совмѣстно и обладаютъ общей мощ
ностью около 0,7 m tr ., а въ н. I  такіе слои разобщены тол
щей рыхлыхъ песковъ около 1  m tr. мощностью и содержащей 
отъ 1 1 %  до 1 7 %  Р 2 0 5.

Что касается пр отяжеыности фосф оритовыхъ пластов'ь по 
берегу р, Оки вблизи с. Кузьминскаго ы подъ этшгь селомъ, 
то мы можемъ считать ее равной приблизительно 1 8/ 4 версты; 
но должно оговориться, что въ  этомъ случаѣ, какъ и въ слѣ
дующихъ (окрест. д. Новоселки), мы судимъ о протяженности 
только приблизительно, на основанія выходовъ пластовъ въ 
оползняхъ, вслѣдствіе того, что коренной берегъ вмѣстѣ съ 
коренными слоями сильно замаскированъ.

Вслѣдствіе недостаточности естественныхъ обнаженій также 
приблизительными должны считаться ы очертанія ф осф оро
содержащихъ площадей въ мѣстности, примыкающей къ Окѣ 
вблизи сс. Кузьминскаго, Акаемова и др., представленныя на 
картахъ: IX  и X, 1.

Слѣдуетъ указать, что мы не имѣемъ никакихъ данныхъ, 
чтобы высказаться опредѣленно, въ какой степени въ прі- 
окскомъ плато въ окрестностяхъ с. Кузьминскаго развиты от
ложенія ш п а I, ы въ какой— типа П ;— выяснить это можно 
было бы только спеціальной шурфовкой пли буреніемъ нры 
болѣе ш и  менѣе значительномъ діаметрѣ скважинъ.



Слѣдуетъ тгЬ ть въ -виду, что ложемъ фосфоритовой серіи 
всюду въ предѣлахъ разсматриваемаго плато являются сек- 
ванскія глшіы, почему1, сами фосфоритовыя породы несомнѣнно 
должны быть въ большей пли меньшей степени водоносными. 
Кровлей интересующихъ пасъ слоевъ служатъ пески, мѣстами 
цемептпроваыіше въ песчаникъ. Этп пески также иногда мо
гутъ быть влажными, и, по аналогіи съ Новоселками, иногда 
принимать характеръ плывуновъ. Высота фосфоритовой серіи 
надъ Окой колеблется въ разсматриваемомъ районѣ между 10 
и 15 саж., при высотѣ берега близкой къ 2 0 — 25 саж.

II. Правобережье Они ниже г. Рязани.

Д .  Новоселки и ближайшія окрестности.

Мѣстность у д. Новоселки живо напоминаетъ собой окре
стности с. Кузьминскаго. Здѣсь также къ рѣкѣ, только не къ 
самой Окѣ, а къ ся широкой старицѣ, подходить почти вплот
ную ровное, высокое плато, обрывающееся въ  сторону рѣки кру
тыми уступами. Только берегъ здѣсь нѣсколько іпіже, тѣмъ у 
Кузьминскаго (20 саж. надъ уровнемъ воды у самой деревни) и 
притомъ довольно замѣтно понижается въ направленіи на 
востокъ и западъ; его склоны къ рѣкѣ здѣсь также нѣсколь
ко мягче, а полоса между рѣкой іі высокимъ берегомъ уже, 
нежели у с. Кузьминскаго. Приложенная къ настоящему от
чету фототипія довольно удачно передастъ основные элементы 
рельефа у Новоселокъ; мы видимъ здѣсь верхнюю часть берегово
го обрыва подлѣ крайнихъ домовъ деревни, оползневую часть, 
заполняющую пространство между высокимъ берегомъ и „Ста
рицей “, отдѣляющуюся отъ послѣдней въ видѣ узенькой ленто
чки н уходящую подъ угломъ въ сторону р. Оку, наконецъ 
окскую обширную, уходящую въ даль, луговую долину съ раз
бросанными тамъ и здѣсь заводями н старицами.

Въ предѣлахъ оползневой полосы у Новоселокъ въ 80-хъ  
п началѣ 90-хъ  г.г. производилась добыча фосфоритовъ. Имешю 
та часть оползііевого пространства, которую видно па фототипіи 
ц была перерыта въ  поискахъ этого полезнаго ископаемаго; 
восточная же треть оползневой полосы въ предѣлахъ владѣній



Новоселковскихъ крестьянъ, а также оползни вдоль берега 
тіт.т п т р  и ниже Новоселокъ не разрабатывались. Работы эти 
велись въ разносъ, при чемъ по словамъ очевидцевъ прихо
дилось иногда снимать съ верху фосфоритовыхъ породъ по- 
нѣсколько аршинъ пустой породы.

Д .  Новоселки.

Пунктъ I. Пограничный оврагъ между деревней п имѣніемъ- 
г. Нѣмчинова. См. рис. 44.

Sq. s. Черная, переходящая въ темио-фіолетовуто, глина, 
секванскаго возраста -съ шаровидными фосфоритовыми 
сростками, черными въ изломѣ и темно-сѣрыми, содержа
щими въ изобиліи кристаллы гипса, снаружи; размѣръ- 
конкрецій около 0 ,0 4 — 0,06 m tr. въ поперечинкѣ. 
Глниа содержитъ въ изобиліи тоненькія прослойки и 
корки водныхъ сульфатовъ окисловъ желѣза. Окаме- 
нѣлости секванскаго яруса. Верхняя граница этихъ, 
глинъ рѣзкая, выше лежитъ:

Vlg.i. q. Слой землистой фосфоритово-глауконитовой поро- 
(Prt.). дЫ] въ которой неправильно чередуются ярко-зеленые 

и темно-зеленые участки. Въ основной довольно рыхлой 
массѣ разбросаны въ безпорядкѣ неправильно много
гранные или сферическіе сростки изъ той-же породы;, 
одни изъ нихъ раздавливаются между пальцами, дру
гіе— болѣе твердые. Эти ср'остки въ изломѣ зеленовато- 
бураго цвѣта, въ нихъ окаменѣлости безъ раковинъ, 
и пустоты белемнитовъ. Наряду съ этими сростками, 
главнымъ образомъ въ основаніи слоя,— изобиліе чер
ной твердой фосфоритовой гальки, глянцевитой сна
ружи, иногда источенной сверлящими моллюсками, ве- 
чиной отъ зеренъ въ горошину до 0,09 m tr. въ попереч
инкѣ. Отдѣльные желваки сцементированы той-же гла
уконитово-фосфоритовой основной породой въ конгло
мератъ пли брекчію (г); мощность конгломерата колеб
лется отъ 0,09 до 0 ,17  m tr.; мы остановимся ыа тол
щинѣ въ 0 , 1 0  m tr., что будетъ близко къ минимальной, 
мощности слоя.





Окаменѣлостп въ слояхъ q и г: аммониты виргатовой 
группы, пустоты Belemnites àbsolutus, l a m e l l i -  
b r a n h i a t a  e t c .

Общая мощ ность.................около 0,4— 0,5 m tr.
Y lg.s. p- Болѣе однородный фосфоритово-глауконитовый 
(Aq.). песокъ съ Oxynoüceras fulgens. Въ нижней пасти это

го песка еще встрѣчаются песчано-фосфоритовые сро
стки, аналогичные сросткамъ верхней части впргато- 
ваго слоя; можно отмѣтить здѣсь прослой въ 0 ,08  m tr. 
(р'), особенно изобилующій этими стросткамп. Такая 
же прослойка въ верхней частп песка около 0, 07 m tr.

Общ. мощи, слоевъ р  и р ' ................ок. 1 mtr.
Выходы болѣе юныхъ слоевъ, находясь въ томъ 

же оврагѣ, удалены па нѣсколько саженъ отъ только 
что описапыхъ.

о. Зелено-бурый песокъ съ рѣдкими круглыми срост
ками въ 0 ,0 3 —0,04  m tr. изъ фосфорнтово-глаукопптовой 
породы, очень твердыми коричнево-бурыми внутри, 
темно-сѣрыми снаружи. Многіе изъ этихъ сростковъ, 
частію представляющихъ результатъ уплотненія основ
ной породы, настолько тверды, что съ трудомъ ко
лются молоткомъ. Анализъ  этихъ сростковъ далъ 
2 2 ,8 1 %  Р 2 0 6  и 1 5 ,4 2 °/в нер. ост.

Толщ. слоя о около ................................... 0,3 mtr.
п. Глаукопптовый, елабопрорзкавѣвпгій песокъ одно

родный, цвѣтомъ отъ темпо-зеленаго до ржаво-коричне
ваго. Проржавѣвшіе участки распредѣлены неправиль
но между темпо-зеленой породой. Окамеыѣлостсй пе 
найдено. Сростки съ жслѣзисток коркой и голубовато- 
зеленой фосфоритовой породой внутри ноыадаіотеярѣдко.

М ощ ность................................................ок. 0 ,4  m tr.
т. Грубозернистый, преимущественно кварцевый пе

сокъ, разныхъ цвѣтовъ отъ зеленаго до ярко-краснаго 
съ твердыми желваками.

М ощ ность............................................. ок. 0 ,14  mtr.
ïtja s . I. „Сухарь8 — зеленовато-бурый иссчаппкъ, довольно 

Petscü) РЫХЛІ™ ’ разламывающійся въ рукахъ, съ обиліемъ 
ауцеддъ, пустотъ белемнитовъ, одеръ L  а m е 11 і b г а п- 
c h i a t a  etc.

Мощность...................................................... 0 ,18  mtr.



Y lng. le. Толща песчаныхъ породъ, слоистыхъ, разныхъ 
(Petsch.)' цвѣтовъ, преимущественно желтаго и краснаго, съ про

слоями песчанистыхъ воляиж нш ош хъ фосфоритовъ. 
Но пп мощность, ші соотношеніе слоевъ этой пес
чаной серіи въ данномъ оврагѣ по условіямъ обна
женій не могутъ быть опредѣлены сколько гшбудь 
точно.

Пунктъ И. Слои n , т > I можно ясно видѣть, произведя пс- 
болмпую раскопку, п вблизи указаннаго оврага на 
землѣ Новоссдковскпхъ крестьяпъ подъ крайними до
мами, въ обрывѣ высокаго берега, повидимому въ 
ненарушенныхъ условіяхъ залогапія (см. въ комби
нированномъ профилѣ на рпс. 44).

Представляетъ интересъ разсмотрѣть еще обнаженіе 
противъ средней части деревни у колодца-родника, гдѣ 
довольно полно развита серія песчаныхъ, отчасти фос
форитовыхъ породъ, залегагощітхъ выше сухаря (п. III). 

Пуннгъ III. Здѣсь, въ  слегка подавшейся книзу части берега, 
можно различить, начиная сверху подъ почвой слѣ
дующіе слои (см. рчс. 45).

Q. а. Лессовидная желтая глина, постепенно переходя
щая книзу въ слегка песчанистую гл ину желто
бураго цвѣта. ст> рѣдкими угловатыми обломками 
кремня.

b. Пески, преимущественно сѣраго цвѣта, то діаго
нально, то горизонтально слоистые, съ красными про
слоями. Въ верхней части пескп содержатъ примѣсь 
ледниковой массивно кристаллической, кремневой и 
известняковой гальки, книзу среди кварцеваго песка 
рѣдкія зерна вывѣтрѣлаго известняка и разной плот
ности фосфорита изъ нижележащихъ толщъ. Мощ
ность ......................................................................3 ,2  m tr.

c. Землистая, фіолетово-бурая глипа, слегка песчани
стая. Мощность....................................................0,5 m tr.

T lng . â. Жслѣзистый красно-бурый песокъ грубаго зерна, 
(ptfsch.). постепенно переходящій въ нижележащій слой.

М ощ ность.........................................................0 ,4  mtr.
е. Глішисто-несчаішстая аморфная масса сѣраго цвѣ

та, маркая съ мелкими мергелистыми и песчаио-фосфо-
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рптпымп стяженіями сѣраго же цвѣта, съ рыхлыми об
ломками раковиігь пластинчатожаберныхъ. Ок. 0 ,2  mtr.

f .  НеслопстыГі оранжево-желтый песоісъ довольно 
грубаго зерна съ остатками L a ï u e l l i b r a n c h i a t a  и 
двумя прослоями песчанистыхъ фосфоритовъ воляііжіі- 
кіевыхъ, сферическихъ, сѣрыхъ снаружи, темно-сѣрыхъ 
внутри, съ зернами въ горошину величиной водопро- 
зращіаго кварца, скоицептрировавшпхся около рако
винъ L  а m е 1U  b ѵ а и с l u  а t  а, остатковъ древесины п 
пр. Обломки древесины, превращенные въ фосфоритъ 
свѣтло-сѣраго цвѣта залегаютъ среди фосфоритовыхъ 
конкреціи и самостоятельно. М ощность. 0,15 m tr.

g. Пески оранжево - желтые, діагоиальиослонстые. 
Мощи. 0.5 mtr.

h. Желѣзнстый песчаникъ грубый, песлоистый, съ пу
стотами— слѣдами белемнитовъ. М оіціі. . 0,5 m tr.

i. Желтый песокъ грубый, песлоистый, съ зернами
кварца, переходящій кверху въ тонкослоистый оран
жевый песокъ, около...........................................1  mtr.

B jas. j .  Зеленовато-бурый песокъ фосфоритовый со срост-
камп пзъ того же песка, иногда- очень плотными, чер- 

Petsch.j. -, . ¥
іш щ і стгаружи. Содержаніе желваковъ в ъ  породѣ очень
невелико. Мощи......................................... ок. 0,3 mtr.

к. Зслеповато-бурый песчаникъ— „сухарьь обычнаго 
Новоселковскаго типа. Мощи....................0 ,22 m tr.

Съ цѣлью болѣе точнаго опредѣленія мощности фосфори
товыхъ породъ у  Новоселокъ, а также глубины залеганія 
ихъ отъ поверхности, вблизи этой деревии въ сторонѣ отъ 
берега, было предпринято буреніе двухъ скважинъ на глуби
ну около 8  сажепеп развѣдочнымъ 2° буромъ Воислава. Одна 
азъ скважинъ— Д° Г —расположена въ 90 саженяхъ отъ бе
рега противъ средней части деревни, другая № Н — около 
30 саж. отъ берега, непосредственно выше деревіш. Резуль
таты этихъ буреній слѣдующіе. *)

*) Ключаревъ, 1. с ,  указываетъ па колебаніе толщины этого олоя отъ 
0,20 до 0,60 rn.tr.



Б у р о в а я  с к в а ж и н а  № I  *).
Толщина

слоя:

1) П о ч в а .................................................2 ' (фута).
2) Ж елто-бурая глина, слабопесча-

пая, безъ твердыхъ включеній. . 1 9 '  я
3) Сѣрый илистый песокъ . . , . 9 ' я
4) Сѣрый песокъ съ прослойками

ж елізистаго песчаника и облом
ками песчанистаго ф осф орита, 6 ' я

5) Бѣлый крупно-зернистый песокъ. 1 ' я
6) Илистый сѣрый песокъ водя

нистый, наплывавшій въ  обсад
ныя трубы па 5 —  7 фут. въ 
промежутки, когда вынимали 
желонку (плывунъ) ...........................5 ' 9

7) П есокъ свѣтлый крупнозерни
стый, вл аж н ы й ....................................2 ' „

8) П есокъ и песчаникъ (зеленый) 
глауконитово -  фосфоритовый, съ 
уплотненными участками, въ  ко
торыхъ найдены обломки фрагмо- 
конусовъ белемнитовъ, съ ча
стями плотныхъ фосфоритовыхъ 
сростковъ, повидимому, апологи- 
чныхъ желвакамъ изъ. слоя т  
въ  п. I  и П . у  д. Новоселокъ 
(см. рис. 4 4 ). Б ъ  нижней части 
обломки твердыхъ глянцевитыхъ 
желваковъ, черныхъ въ  изломѣ. Ѳ'8" я

9 ) Черная секванская глина. Нерѣд
ки включенія сѣрнаго колчедана
и обломки фосфоритовъ „ . . . 6 '4Р я

Общая глу
бина:

2 ' (фута).

34 '
35 '

Я

9

40' 9

4 2 '

48 '8"

55' Я

В ъ скваік. № 1: слои І  и  2 очевидно послѣтретичнаго 
возраста, 3— 7 пщкнеагЬловые и отвѣчаютъ въ грубыхъ чер
т а х ъ  пластамъ â— г въ п. Ш  у д. Новоселки (см. рис. 45 ). 

В ъ  нижележащей фосфоритово - глауконитовой толщѣ ие

*) Высота устья это Л скважины надъ меженнымъ уровнемъ р. О к и »  
»  20,5 саж.



удалось выдѣлить *сухаря* („ Рязанскаго горизонта*)— слоя к  
па рис. 45; возможно, что это стоитъ въ связи ст> мѣстнымъ 
выклиниваніемъ здѣсь этого слоя, но болѣе вѣроятнымъ объ
ясненіемъ этому являются условія производившагося буренія, при 
которыхъ въ моментъ прохожденія слоя, нс удавалось уловить 
разницы между болѣе и менѣе плотными участками породы.

Б у р о в а я  с к в а ж и н а  № П 1).
Толщина слоя:

1) П о ч в а .......................................
2 ) Темно -ж елтая песчанистая 

глина безъ камня . . . . .
3) Ж елто-бурая песчанистая

глина съ окатанными зернами 
кварца и известняка 1 —  
3 mm. въ діаметрѣ •................

4) Та же глина, только красно-
бураго, мѣстами 'Краснаго 
цвѣта .......................................

5) Желто-бурыіі суглинокъ съ 
рѣдкимъ кромновымъ и изве
стковымъ гравіемъ . . . .

6) Темно-желтая, то землистая,
то вязкая глііпа со вклю

ченіемъ окатанныхъ зеренъ 
кварца и извести и кусоч
ками углистаго маркаго ве
щества ....................................

7) Глина шеколаднаго цвѣта,
вязкая ...................................

8) Сѣрый слюдистый песокъ.
9) Желѣзистый песчаникъ съ 

обломкамннссчаішстаго фос
форита томно-сѣраго цвѣта.

10) Пески разной крунпости зер
на и разныхъ цвѣтовъ отъ 
сѣраго до краснаго, съ при
мѣсью кварцевыхъ зеренъ.

2 ' (фута)

5'

2% ' „

41/ ;  „
Q'

Общая глу
бина:

2 ' (фута)

9' Я

И

19 '

2 Г / . ' тг

26'
29 '

Я *

V

32' и

*) Высота ея устья надъ р. Окой =  20 саж.



31 ) Фосфоритово -  глауконито
вый песокъ (или песчаникъ?) 
съ отдѣльными уплотнен
ными уч асткам и ................... 5'9* (фута) 47'9" (фута)

12) Тоже съ плотными черными
ж елваками............................... і '  „ 48 '9" „

13) Черная глина.

Въ описанной совалотнѣ слои съ 1-го по 7 включительно 
новиднмому относятся къ послѣтретичнымъ образованіямъ.

8— 10 соотвѣтствуютъ приблизительно слоямъ d  —- і 
въ обнаженіи № III  у д. Новоселки (см. рпс. 45).

Ш&. 11, 12 аиологичны слоямъ I— г  въ и.п . I  и П  у  той 
же деревни (см. рпс. 44).

№ 13— секвапская глина.
Надо отмѣтить, что пескп, описанные подъ 11 и 12 , 

оказались сильно влажными.
Результаты описанныхъ буреній въ достаточной мѣрѣ 

опредѣляютъ какъ мощность собственно фосфоритовой свиты 
(ок. 2 m tr.), такъ и толщину покрывающей ее песчаной и гли
нистой толщъ, фиксируя въ общемъ цифры, полученныя при 
изученіи въ этомъ году естественныхъ выходовъ породъ. 
Д ля вывода о глубинѣ залеганія фосфоритовой толщи въ 
предѣлахъ плато, примыкающаго къ Окѣ вблизи д. Новоселки, 
наибольшее значеніе имѣютъ результаты скважины № 1, 
заложенной въ условіяхъ, исключающихъ всякія предполо
женія о возможности тѣхъ пли другихъ нарушеній правиль
ности залеганія слоевъ.

Полученную глубину въ 6 саж. можно считать типичной 
.для значительной частп указаннаго плато, имѣющаго въ 
значительной своей частп ту же высоту падь Окой, что и 
устье скв. № 1; эта глубина, вѣроятно, нѣсколько возрастаетъ 
въ  направленіи ЮЮЗ. отъ д. Новоселки вмѣстѣ съ повыше
ніемъ въ этомъ направленіи мѣстности, и убываетъ какъ въ 
сторону д. Рубцова, такъ и въ прямо противоположномъ 
направленіи, при чемъ съ приближеніемъ къ устьямъ Руб
цовскаго и Дьяковскаго овраговъ и одновременнымъ по
ниженіемъ высоты берега до 13 — 15 саж. надъ уровнемъ 
рѣкп п даже меньше, выклинивается несомнѣнно и фосфори
товая серія.



Другимъ существеннымъ результатомъ произведенныхъ. у 
Новоселокъ буреній является установленіе факта относительно 
спокойнаго залеганія напластованій въ предѣлахъ описывае
маго плато даже вблизи края высокаго берега, по крайней 
мѣрѣ, не въ далекомъ разстояніи отъ мѣста развѣдокъ: такъ, 
скважина № П, заложенная всего въ. тридцати саженяхъ 
отъ края берега п очень близко съ вершипѣ оврага, 
дала почти ту же абсолютную высоту залеганія фос
форитовыхъ слоевъ, что и скважина № I. Н а томъ же уровнѣ 
выходятъ въ береговомъ обрывѣ „сухарь0 и глауконитовые 
пески въ п. JT® П , гдѣ по условіямъ обнаженія нельзя допустить 
какпхъ-лпбо нарушеній залеганія.

Отмѣчаемой правильности залеганія слоевъ вблизи бе
рега пе противорѣчивъ конечпо небольшія смѣщенія прибреж
ныхъ частей, отчасти указанныя выше. Выясненіе границы 
ненарушенной части фосфоритовыхъ породъ вблизи берега 
по количеству времени н средствъ, которыхъ потребовала бы 
9та задача, не могло входпть въ программу произведенныхъ 
у Новоселокъ изслѣдованій.

Наконецъ весьма существеннымъ результатомъ буреній 
является обнаруженное скважиной Jtë I  присутствіе илова
тыхъ песковъ, сильно напитанныхъ водой (плывуновъ), зале
гающихъ въ мѣстѣ буренія непосредственно выше фосфори
товой толщи и имѣющихъ мощность около сажени. Въ сква
жинѣ JSî П  также былп встрѣчены влажные песчаные слои 
на той же глубинѣ въ 5 саж ., однако пески здѣсь имѣли болѣе 
крупное зерно п прп бурепіы въ нпхъ пе паблгодалось явленій, 
свойственныхъ плывунамъ п имѣвшихъ мѣсто въ скважинѣ 
№1: засасыванія бурового инструмента п подъема мокрой породы 
вверхъ но обсаднымъ трубамъ вслѣдъ за удаленіемъ изъ нихъ 
штанги съ желопкой; если еще принять во вниманіе, что въ на
блюдающихся береговыхъ разрѣзахъ ые встрѣчепо породъ, кото
рыя по петрографическому составу былп бы сходны съ плы
вучими песками скважины № I, то мы должны отказаться 
огь мысли о сплошномъ распространеніи въ интересую
щей пасъ мѣстности плывучихъ породъ выше фосфоритовой 
толщи.

Подобное предположеніе о гпѢздообразломъ распростра
неніи въ этой мѣстности „плывуновъ0 , стоить въ полномъ



соотвѣтствіи сь  самой природой этого образованія1). Необхо
димо также въ связи съ этим ъ . отмѣтить, что благодаря из
мѣнчивости въ горизонтальномъ направленіи петрографиче
скаго состава элементовъ, входящихъ въ песчаную серію, 
пески, залегающіе въ кровлѣ фосфоритовой толщи, могутъ 
цементироваться въ песчаникъ, какъ это видно напримѣръ въ 
обиажешн № ІП  (слой h.).

Опредѣленіе соотпошепія площадей, гдѣ распространены 
плывуны н мѣстъ, гдѣ вмѣсто нихъ въ кровлѣ фосфоритовой 
серіи залегаютъ относительно сухіе пески или песчаники, по 
сложности этихъ изслѣдованій не могло конечно служить 
объектомъ произведенныхъ у Новоселокъ изслѣдованій.

Описанные выше выходы коренныхъ породъ у д. Но
воселки являются типичными для всей окрестной мѣстности, 
характеризуя составъ и строеніе напластованій, слагающихъ 
правобережье Оки. не только вблизи названной деревни, по 
и вообще ниже Рязани. Вмѣстѣ съ тѣмъ описанныя обна
женія отнюдь не являются единственными. Уже въ непосред
ственномъ сосѣдствѣ съ д. Новоселками, вдоль Окскаго бе
рега можно видѣть многочисленные выходы разрозненныхъ 
элементовъ Новосѳлковскон фосфорптово-глаукопнтовон серіи 
или лежащихъ выше нея песковъ, частью съ круглыми пес
чанисто-фосфоритовыми сростками (валянжііпіевымп); при 
томъ слѣды указываемыхъ слоевъ можно наблюдать какъ въ 
оползневой части берега между урѣзомъ воды п высокимъ 
берегомъ, такъ отчасти и въ обрывахъ послѣдняго, хотя 
здѣсь коренные слои вообще сильно маскированы благодаря 
осыпямъ пли мощному покрову делювія. Такимъ образомъ за 
коренными слоями можно слѣдить вверхъ по рѣкѣ прибли
зительно на 1 версту отъ д. Новоселки, а внпзъ около 
Ѵі версты.

Очень сходнымъ съ І-Іовоселковскпмъ разрѣзомъ харак
теромъ п также сравнительной полнотой обладаютъ обнаже
н ія  въ оврагѣ, впадающемъ въ Оку между д. РуЩово п 
Льговскимъ монастыремъ, вблизи послѣдняго, и направляю
щемся отсюда на ГОЗЗ. Въ нижней половинѣ его въ стѣы-

См. С. Лигмітнъ. Грунтовыя и артезіанскія воды на русокоД 
равнинѣ, стр. 27 и др.



какъ обнажаются сначала (вблизи дороги къ монастырю) по- 
слѣтретичпые наносы, затѣмъ іізъ-подъ иііхъ пачпнаютъ вы
ступать мѣстами секванскія г л т ш , покрытые перемытыми 
носками съ массой волягокшгісвыхъ песчано-фосфорнтовыхъ 
сростковъ, въ безпорядкѣ размѣщенныхъ среди разнообраз
наго обломочнаго матеріала, главнымъ образомъ кремневыхъ 
и массивно кристаллическихъ валуновъ. Мѣстами песчано- 
фосфоритовые сростки, а также круглые секваискіе фосфо
риты, устилаютъ дно ручья.

В ъ разстояніи около 2-хъ верстъ отъ дороги начинаютъ 
появляться въ бокахъ оврага отдѣльными участками фосфо
ритово-глауконитовыя породы. Выходы ихъ пріурочены къ 
оползнямъ п вообще болѣе или менѣе смѣщеппымъ частямъ 
довольно высокихъ боковыхъ склоновъ оврага іі прослѣжи
ваются приблизительно на V» версты. Въ одпомъ мѣстѣ можно 
наблюдать довольно полный разрѣзъ коренныхъ породъ съ 
темными песчанистыми глинами въ основаніи; этті глины содер
жать окаменѣлостп секвадекаго яруса; надъ палеонтологиче
ски охарактеризованной глинистой толщей s (Sq.) дожить 
слой въ 3/д аршина нѣмыхъ сланцеватыхъ темнофіолетовыхъ 
глинъ. См. рис. 46.

Выше идутъ:

VJg.i. г. Конгломератъ изъ черныхъ пли темно-сѣрыхъ 
(Рн.). плотныхъ фосфоритовыхъ сростковъ, но своимъ внѣш

нимъ признакамъ іі характеру излома аналогичныхъ 
желвакамъ слоя г  въ іі. I  у д. Новоселки, внѣдренныхъ 
снизу въ темно-фіолетовую глину. Описываемые сростки 
цементированы зеленовато-бурымъ фосфоритовымъ пес
комъ, мѣстами уплотненнымъ до степени несчаншса, 
подобнаго „ сухарюк; въ такихъ случаяхъ зеленый цвѣтъ 
мѣняется па бурый. В ъ цементирующей породѣ нерѣд
ки окаменѣлостп: Ѵ щ . virgatus и другіе впгратиты, 
часто въ очень хорошей сохранности (въ видѣ ядеръ), 
также пустоты белемнитовъ В . ahsohdus. Мощпость 
конгломерата колеблется. . . отъ 0,06 до 0,16 m tr.

Описываемые желваки составляютъ по вѣсу около 
50— 6 5 в/„ всего вѣса конгломерата. Химическимъ со
ставомъ оиіі повнднмому не отличаются отъ твердыхъ 
черныхъ сростковъ слоя г  у  Новоселокъ.



q. Песокъ зелеыовато-бурый рыхлый съ рыхлыми 
обломками аммонитовъ Virg. Virgatus ы очень хруп- 
іш ш і фосфоритовыми стяженіями изъ того же песка.

Изрѣдка только въ этихъ пескахъ попадаются чер- 
пые фосфоритовые сростки, плотные, какъ въ слоѣ г. 

Мощность этихъ песковъ................ .... . 0,5 m tr.

Рие. 46. Профиль обнаженія въ верхней части Льговскаго оврага.

р. Прослой сипевато-зелеиаго песка, рыхлаго съ 
большимъ количествомъ уплотненныхъ участковъ этого 
же песка въ впдѣ сферическихъ стяженій. Аммониты 
виргатовой группы. Мощи. около . . . 0, 09 mtr.

Vlg. s. п. Рыхлый ярко-зеленый песокъ, аналогичный р.
(МО- Въ шикиен части его скопленіе сферическихъ срост

ковъ изъ того же песка, сцемептпровавпшхся около 
окамеиѣлостей, преимущественно аммонитовъ Oxynot. 
fulqens, Охуп. subfulgens, Crasp. fragilis etc. Верхняя 
часть песковъ нѣмая. Мощп................ . 0 , 5  m tr.



R jas. î. „Сухарь" Повоселковекаго типа, нерѣзко отдѣ- 
(Aq.). ленъ отъ слоя п, становясь книзу все болѣе рыхлымъ. 

В ъ верхней части его попадаются угловатые обломки 
фосфоритоваго песчаника, значительно болѣе плотнаго, 
нежели сухарь. Отъ вышележащихъ слоевъ онъ отдѣ
ленъ очень р ѣ зк о ................................... Ок. 0 ,2  m tr.

V lng. Je. Серія желтыхъ и оранжевыхъ песковъ, отчасти 
(Petsch.). съ діагональной слоистостью, разной крупности зерна. 

Благодаря неясности этой части обнаженія, не видно 
къ  какому отдѣлу песковъ должны быть отнесены фос
форитово-песчанистыя конкреціи, въ изобиліи высту
пающія въ верхней части берега, какъ въ коренномъ 
залеганіи (образуя иногда конгломератъ), такъ и во 
вторичномъ, входя въ составъ послѣтретпчныхъ толщъ.

Описанное обнаженіе отмѣчено въ статьѣ г. Ключарева, „О 
фосфоритахъ Рязанской губ." (стр. 11), пс обнаружившаго 
однако въ этомъ мѣстѣ ни сухаря выше ярко-зеленыхъ песковъ, 
ни песчаной серіи съ фосфоритово-песчанистыми сростками. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ г. Ключаревъ не принялъ повіідігоому во вни- 
.маніе смѣщеннаго положенія тѣхъ частей берега, гдѣ можно на
блюдать фосфоритовыя породы. Все это вмѣстѣ взятое дало 
ему поводъ указать, что фосфоритъ въ этой мѣстности зале
гаетъ очень близко къ поверхности, на глубинѣ всего полу
метра. Н а самомъ же дѣлѣ, необходимо принять во вниманіе 
наличность здѣсь, залегающей правда на разныхъ уровняхъ, 
въ смѣщенномъ положеніи песчаной иадфосфорнтовой тол- 
щп, обладающей въ  одномъ пзъ обнаженій мощностью не 
меньше 2-хъ  саженей, а также не подлежащее сомнѣнію за
леганіе по обѣ стороны оть оврага подъ почвой послѣтре
тичныхъ образованій, по аналогіи съ другими обнаженіями 
того же оврага достигающими 3— 4 саж. мощности; при на
личности этнхъ условій мы должны допустить, что въ нѣко
торомъ отдаленіи отъ оврага, гдѣ можно ожидать спокойнаго 
положенія слоевъ, глубина отъ поверхности фосфоритовой 
толщи будетъ достигать около 5— 6 саж.

Соотношеніе слоевъ въ этомъ мѣстѣ указано на прилагаемомъ 
чертежѣ (рис.. 46) при .чемъ: 7с (волянжіш. пески), I (сухарь),



n, p, q, г  (фосфорнтово глауконитовая толща съ конгломера
томъ въ основаніи) и s  (черная глина) обозначаютъ дѣйстви
тельно обнажающіеся слои, а к', V, п', p ,  q', и г"— пред
полагаемое положеніе тѣхъ же слоевъ, нѣсколько отступя въ 
стороны отъ оврага (о— послѣтретичішя образованія).

Общность состава породъ въ только-что описанномъ обна
женіи и въ Новоселкахъ вмѣстѣ съ иѣкоторьш і указаніями 
на присутствіе тѣхъ же образованій въ верхней половинѣ 
Дядьковскаго оврага (см. стр. 563) даетъ намъ основанія вы
разить графически распространеніе въ окрестностяхъ Ново
селокъ двухъ главныхъ отдѣловъ фосфоритовыхъ толщь, какъ 
ото представлено на прилагаемыхъ картахъ: IX  и X/*.

В ъ  дальнѣйшемъ мы опишемъ сначала выходы фосфори
товъ въ при-окской полосѣ ниже Льговскаго оврага, а затѣмъ 
вернемся къ мѣстности между д. Новоселками и г. Рязанью.

III. При-окское правобережье ниже Льговснаго монастыря.

Еслн мы подымемся изъ Льговскаго оврага къ монастырю, 
то передъ нами на востокъ откроется обширное, ровное плато, 
ограниченное крутымъ высокимъ обрывомъ къ Окѣ у мона
стыря и очень постепенно понижающееся на юго-востокъ въ 
сторону протекающей близъ д. Лужкн рѣчкн.

Прибрежныя части этой мѣстности лишены выходовъ ко
ренныхъ породъ. Переѣхавъ же названную рѣчку и подыма
ясь къ Кораблику, мъг па склонѣ холма, въ верхней его 
половинѣ пересѣкаемъ полосу, соотвѣтствующую залеганію 
фосфоритоваго слоя и отчетливо выдѣляющуюся благодаря 
своему грязпозелспому цвѣту и слабому развитію здѣсь на
носовъ, особенно послѣ свѣжей распашки склона. Кромѣ 
характернаго цвѣта за наличность здѣсь именно фосфоритоваго 
слоя говоритъ обиліе вдоль указанной полосы на склонѣ 
твердыхъ типичныхъ черныхъ фосфоритовыхъ галекъ изъ 
конгломерата, въ основаніи фосфоритовыхъ слоевъ.

Слѣдующій выходъ фосфоритовой толщи мы встрѣчаемъ 
уже по другую сторону Кораблпнс-каго холма, въ оврагѣ 
впадающемъ въ Оку непосредственно ниже д. Гаретова. Этотъ



глубокій н очепь широкій оврагъ, съ обпажсніями коренныхъ 
породъ только вблизи устья, въ  сильнѣйшей степени осломъ 
псігг. оползпямп; если мы примемъ еще во вниманіе при
хотливый рельефъ мѣстности- въ сосѣдствѣ съ пимъ, а так
же полное отсутствіе коренныхъ слоевъ въ сторопы отъ 
исго по берегу Оки, гдѣ въ сравнительно невысокихъ обры
вахъ можно видѣть только послѣтретнчиые наносы, то ста
нетъ очевидной . невозможность говорить сколько-нибудь опре
дѣленно объ условіяхъ и глубинѣ залеганія фосфоритовой 
толщи въ блткайпш хъ окрестностяхъ д. Гаретовой. В ъ  виду 
атого мы по будемъ останавливаться на описаніи выходовъ 
фосфорита въ дшшомъ пунктѣ. Прибавимъ только къ  сдѣ
ланному г. Богословскимъ ( „Рязанскій горизонтъ;; стр. 31 
и 32) описанію фосфоритовыхъ слоевъ въ этомъ мѣстѣ, что 
на лѣвой сторонѣ оврага былъ обнаруженъ выше слоя № 3 
Богословскаго сухарь ІІовоселковскаго типа, правда нѣсколько 
проржавѣвшій, представляющій здѣсь очевидно верхній отдѣлъ 
рязанскаго горизонта. Недалеко отсюда, въ томъ же оврагѣ, 
и также въ сильно смѣщеннымъ положеніи, выступаетъ и слой 
конгломерата изъ фосфоритовыхъ твердыхъ черпыхъ галекъ 
съ аммонитами впргатосой труппы , цементированныхъ тоже 
проржавѣвшимъ фосфоритовымъ песчанпикомъ (аналогъ слою 
г  въ и. I  у д. Новоселки) Эти добавленія имѣютъ значеніе, 
какъ указапіе па постоянство состава главнѣйшихъ элемен
товъ фосфоритовой серіи въ описываемомъ районѣ и широкое 
распространеніе послѣдней всюду, гдѣ гппсометрическія усло
вія по являются тому препятствіемъ.

Однако только что оппсаішый оврагъ является крайнимъ 
восточнымъ пунктомъ (въ предѣлахъ изслѣдованной въ отчет
номъ году областп), гдѣ можно видѣть всѣ установленные для 
ІІовоселковскаго района отдѣлы фосфоритовыхъ образованій. 
(За предѣлами Рязанскаго уѣзда, педалеко отъ его восточной 
границы мы спова встрѣтили бы нѣкоторые элементы интере
сующей насъ свиты въ  еще болѣе мощномъ развитіи *).

Непосрсдствсппо ниже д. Гаретово, окскій высокій берегъ, 
какъ это уже отмѣчалось выше, сложепъ въ своей пернферкче-

і ) Окрестности „Старой Рязани", см. Еоюслооскій'. Листъ 73 Общ. Геол. 
карты Вар. Гос. Тр. Геол. Коль, нов. сер., выи. 16, етр. 28—31.



ской части послѣтретичными наносами, главнымъ, образомъ 
делювіальными суглинками, выступающими въ обрывѣ надъ 
бичевникомъ; такимъ образомъ мы. лишены -конкретныхъ ука
заній н а  геологическое строеніе граничащаго здѣсь съ Окою 
возвышеннаго пространства; точно также не видно коренныхъ 
породъ и на склонѣ этой мѣстности къ  р. Ракѣ , выше с. Выж- 
города: широкая пойма Раки ограничена съ лѣвой стороны 
нослѣтретичными толщами подымающимися довольно высоко- 
надъ рѣкой и прихотливо изрѣзанными оврагами.

Только на противоположной сторонѣ названной рѣчки, не
посредственно выше с. Дудкино, у мельницы, въ правомъ берегу 
ея можно наблюдать выходъ коренныхъ породъ, до сихъ поръ 
никѣмъ нолпостію не описанный. Слѣдуетъ замѣтить, что высокій 
и довольно крутой берегъ спускается въ этомъ мѣстѣ къ  рѣкѣ 
уступами. Изслѣдуя въ верхнихъ частяхъ берега кирпичные- 
карьеры, заложенные въ послѣтретичныхъ глинахъ, легко можно 
видѣть слѣды мѣстныхъ сдвиговъ и оползней, которыми и 
обусловлены указанные уступы и террасы. Естественно, что- 
при подобныхъ перемѣщеніяхъ, помимо нарушенія правильности 
залеганія пластовъ, можно ожидать и выпаденія тѣхъ или иныхъ 
слоевъ. Этимъ, можетъ быть, объясняется нѣкоторая неполнота- 
назваапіаго обнаженій у самаго урѣза воды, въ сильно смѣщен
ной части берега.

Мы видимъ здѣсь непосредственно подъ осыпью:

b. Пески грязнозелеыые, фосфоритоглауконитовые,, 
съ уплотненными участками. В ъ послѣднихъ нерѣдки 
окаменѣлости: въ верхней части Охуп. caienidatum, 
Охуп. fulgens, внизу Bel. absolutus и  рыхлые обломки- 
аммонитовъ виргатовой группы. Мощи. . ок. 0 ,5  m tr.

c. Темная глина, сланцеватая, песчаная, съ лигаи-
т а м п ........................................................................... 2 m tr.

à. Гліша сѣрая, слегка вязкая съ Cardioceras aller- 
nans, ок................................................................ 0 ,4  m tr.

е. Песчаникъ желтый, переходящій въ желтобурый, 
тотшоплигчатый; мѣстами переходитъ въ рыхлый песокъ. 
В ъ немъ обиліе оолитовыхъ зеренъ распредѣлешіыъ 
неравномѣрно. Обиліе G ryphaea d ila tata , различи. 
G a s t r o p o d a ,  Bel. cf. ВеаитопЫ. Ок. . 0 ,3  m tr.



f .  Песокъ темно-сѣрый, мѣстами уплотненный' въ
мергелистый оолитовый песчаникъ; Gryphciea dilatata. 
Мощи....................- ................................................. 0 ,4  m tr.

g. Песокъ сѣрый еъ тсмпосѣрымп липзамн п ооли
товыми зернами, нѣмой. М ощ и.. . . . .  1,7 m tr.

h. Осыпь до самой воды.

Описанное обнаженіе, едпііствеішое на правой сторонѣ Раки, 
въ еп нижней части при своей неполнотѣ не можетъ дать точ
наго представленія о строеніи нѣдръ вблизи Дудкина.

Двигаясь дальше на востокъ вдоль Окн мы встрѣчаемъ нѣ
которое указаніе на присутствіе фосфорита въ возвышающемся 
здѣсь надъ О к с к о й  долиной  в ы с о ко м ъ  берегу вблизи устья до
вольно крупнаго оврага, врѣзающагося въ берегъ приблизи
тельно на нолдороіѣ между д. Гаеертоеымъ и Дольнымъ. 
Кромѣ нерѣдкихъ па этомъ пространствѣ выходовъ ссквапской, 
глины, особенно отчетливо выступающей въ названномъ овра
гѣ, вблизи устья его въ свѣш іхъ оползняхъ можно было видѣть 
яркозеленые фосфоритовоглауконптовые пески съ характерны
ми уплотненными въ ішхъ участками, содержащими ядра Оху- 
noticeras fulgens.

Точно также въ смѣщегаюмъ залеганіи молено видѣть пески 
съ валянжпніевыми фосфоритами непосредственно выше дер. 
Дольное въ основаніи высокаго берега.

Наконенъ етмѣтпиъ еще мѣстность въ ближайшемъ сосѣд
ствѣ съ  д. ЛІожаровой. В ъ стѣнкахъ оврага, впадающаго близъ 
этой деревни въ долину р. Тысыі, на значительномъ разстояніи 
выступаютъ желтые и оранжевые песіш валтіж іш іеваго типа 
съ обиліемъ разнообразно-распредѣленныхъ въ  нпхъ характер
ныхъ для этихъ песковъ песчанофосфорптовыхъ круглыхъ, сѣ
рыхъ сростковъ. Количество конкрецій такъ велико, что дно 
ручья здѣсь мѣстами сплошь усѣяно ими. Нижележащихъ фос
форитовыхъ породъ н е ’удалось' обнаружить ін situ , вѣроятно 
они скрыты йодъ осыпающимися рыхлыми стѣнками оврага, по 
крайней мѣрѣ въ небольшой аллювіальной терраскѣ ручья среди 
разнообразнаго обломочнаго, главнымъ же образомъ песчанаго 
матеріала, удалось наблюдать участокъ фосфорито-глаукоп. зеле
ной породы, а также черные сросткн, какіе въ п. Кг Ш  у  Но
воселокъ встрѣчаются въ глауконитовомъ пескѣ, лежащемъ не
посредственно подъ сухаремъ.



IV. При-окская часть между г. Рязанью и д. Новоселками.
Разсмотримъ теперь мѣстпость между г. Рязанью н д. Ново

селками.
Самъ г. Рязапь со слободами расположенъ на склонѣ холма., 

ограничивающаго съ правой стороны обширную долину р. Оки 
и впадающей въ псс р. Вожи. Хотя городъ прорѣзанъ рѣчкой 
Лыбедыо, имѣющей мѣстами довольно высокіе іі крутые берега, 
а сѣверная сторона его вытянута вдоль обрывистаго склона къ 
Вожѣ, однако выходовъ коренныхъ породъ въ предѣлахъ горо
да нѣтъ. Насколько можно судить по строенію указаннаго об
рыва къ р. Волгѣ, а также по образцамъ породъ, добытыхъ изъ 
колодцевъ, въ геологическомъ строеніи площади подъ сѣверной 
частью города, располагающейся невысоко надъ Окой ' весьма 
существенную роль играютъ различныя послѣтретичныя об
разованія, главнымъ образомъ безвалушше суглинки и глины. 
Такимъ образомъ здѣсь, даже внѣ предѣловъ долгахъ р.р. Лы- 
бедн и Павловки, нельзя предполагать наличности фосфо
ритовыхъ образованій, и въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ это можно 
было установить, мощныя скопленія делювія и перемытыхъ 
валупныхъ образованій залегаютъ па сильно размытой поверхъ 
пости юрскихъ глинъ. Только • въ противоположной части 
города, постепенно повышающейся въ направленіи на юго- 
западъ іі юго-востокъ и достигающей высоты около 23 саж. 
близъ Рюминой Рощи, естественно ожидать наличности надъ 
послѣтретичпыми образованіями тѣхъ элементовъ мезозойскихъ 
породъ которыя залегаютъ въ д. Новоселки выше секванскихъ 
черныхъ глинъ. Нѣкоторыя указанія въ этомъ направленіи 
даетъ произведенное Уѣзднымъ Земствомъ буреніе артезіан
ской скважины при уѣздной больницѣ.

Отмѣтка надъ Окой устья этой скважины 13 саж. Ею 
проходились песчаныя породы съ обломками песчанистаго 
фосфорита (валянжнп. типа) и слой жслѣзистаго песчаника, 
находящіе себѣ аналоговъ въ слояхъ f — h... въ п. Ш  (см. 
рис. 45) у Новоселокъ. Н а глубинѣ 64; скважиной пересѣ
чена верхняя граница секванскихъ глинъ.

Отсутствіе среди образцовъ породъ *), пройденныхъ этой

Ч Хранящихся въ Рязанской уѣздной Земской Управѣ. Съ результа- 
тами описываемаго буренія я ознакомился при любезвомъ содѣйствіи 
земскаго тѳхшцт Й. И. Нѳрадовскаго; пользуюсь случаемъ выразить ему 
свою благодарность.
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скважиной, слѣдовъ фосфоритово-глауконитовой серіи можно 
объяснить тѣмъ, что вѣроятно образцы брались черезъ болѣе 
или меиѣе значительные промежутки, такъ какъ детальное 
выдѣленіе всѣхъ встрѣченныхъ скважиной слоевъ естественно 
не ыогло входить въ задачу устроителей колодца.

Что касается мѣстности между Рязанью и описаннымъ выше 
плато, на которомъ расположена д. Новоселки, то топографиче
скія условія здѣсь таковы: достигая значительной высоты падъ 
Окой (саж. 2 0 — 25 въ  1— 2 верстахъ къ югу отъ Рязаиско- 
Льговск. дороги), разсматриваемая площадь имѣетъ сравнитель
но пологій уклонъ въ стороиу Оки и вблизи названной до
роги постепенно сливается съ широкой долиной Оки. Какъ 
этотъ пологій склонъ, запятый вверху пашнями, а  внизу ого
родами, такъ и устьевыя части прорѣзающихъ его овраговъ 
лишены выходовъ коренныхъ породъ. Послѣдніе можно наблю
дать въ оврагахъ только въ верхней половинѣ нхъ, гдѣ о і і и  

врѣзаются въ сравнительно возвышенные части мѣстности. 
Наибольшее количество обнаженій мы встрѣчаемъ въ оврагѣ 
съ ручьемъ (р. Панферовка), проходящемъ черезъ д. Ближнюю 
Песочню, какъ противъ верхняго конца этой деревші (считая 
по теченію), такъ и выше ея.

Изслѣдованіе строенія береговъ этого оврага облегчаюсь 
въ минувшемъ году возможностью ознакомиться иа мѣстѣ съ 
нѣкоторыми результатами „поисковыхъ работъ па уголь“ 
(шурфовокъ, расчистокъ), предпринятыхъ однимъ рязанскимъ 
предпринимателемъ именно въ этомъ оврагѣ. Самый оврагъ 
своей шириной, задернованными высокими боками, осложнен
ными различными террасами и уступами, папомииаегь описан
ный на стр. 5 5 1 —555  Льговскій оврагъ. Какъ и тамъ, естествен
ные выходы пріурочены къ смѣщеннымъ частямъ берега. У ка
занные развѣдочныя па уголь работы, исполненныя также въ 
нарушенныхъ частяхъ берега, дали нѣсколько яркихъ иллю
страцій глубокихъ перемѣщеній, испытываемыхъ въ описы
ваемомъ районѣ смежными съ оврагомъ.или рѣчкой частями 
высокой и ровпой мѣстности. В ъ связи съ этими перемѣще
ніями стоитъ обиліе уступовъ па склонахъ, а также и выпа
деніе въ видимыхъ обнаженіяхъ того или другого элемента изъ 
типичнаго для дапной мѣстности разрѣза коренныхъ породъ. 
Я  не буду здѣсь останавливаться на описаніи ыногочислек-



пыхъ и довольно полныхъ выходовъ секваыскихъ глинъ въ 
бокахъ разсматриваемаго оврага. Приведу только разрѣзъ 
въ той части его (выше деревни, на лѣвой сторонѣ ручья), 
гдѣ въ  отчетномъ году производилась пгурфовка (см. рис. 47).

Рис. 47. Разрѣзъ слоевъ s a  р. Панферовѣ выше д. Ближняя Песочня,

И а указанномъ рисункѣ представленъ профиль части лѣ
ваго берега оврага, мѣстоположеніе шурфовъ (бетъ соблюде
нія масштаба) и соотношеніе породъ, при чемъ f  обозна
чаетъ секваыскую глину, постепешю книзу переходящую въ 
оксфордскую, а на днѣ глубокаго шурфа замѣщающуюся келло- 
вейскими мергелями. Далѣе кверху идутъ:

Изслѣдованіе фосфоритовъ. 36



е. Впргатовьгіі песчаникъ съ обиліемъ черныхъ, твердыхъ, 
коричнево-бурыхъ въ изломѣ фосфоритовъ, достигающихъ ве
личины кулака, неправильно сферической формы, глянцевитыхъ 
съ внѣшней стороны. Служащій цементомъ песчаникъ плотный 
въ низшей половинѣ слоя, гдѣ п количество сростковъ велико, 
неравномѣрно окрашенъ: въ нижней части пласта въ пеыъ мо
жно видѣть переходы отъ участковъ коричнево-бураго цвѣта 
къ грязно-зеленымъ; въ верхней sue половинѣ онъ рыхлый, ярко 
зеленый. Окаменѣлостп— между прочимъ Уігд. virgatus— пре
красно сохранились въ плотной цементирующей породѣ внизу 
слоя. Мощность ок............................................................0,7 m tr.

d. Мѣдно-зеленый, рыхлый песокъ съ небольшими 
сростками, заключающими Ох. fuîgens п  деформиро
ванныя пустоты-отпечатки белеинптовъ; въ верхней 
части его пром ой  въ  0 ,05  m tr. такпхъ сростковъ.

e. Неправильно слоистые пески, преимущественно 
желтаго цвѣта съ непостоянными пропластками, а 
иногда и спорадически размѣщенными круглыми пе- 
счанофосфорнтовыып сростками воляпжпніепскаго типа.

ІГе перечисляя пѣсколькпхъ другихъ мепѣс полпыхъ вы
ходовъ зеленыхъ породъ, отмѣтимъ обпаженіе нѣсколько ниже 
описаннаго пункта на лѣвой же сторонѣ оврага, почти про
тивъ верхняго конца деревни. Здѣсь въ  береговомъ уступѣ, 
почти на 2 Va саж. надъ водой, поднимаются песчанистыя 
глііны, покрашенныя въ  разные оттѣнки чернаго цвѣта съ 
прослойками лнгннтовъ п окаменѣлостями секванскаго яруса. 
Выше нихъ выступаетъ слой мѣдно-зеленаго песка—въ 0 ,65  m tr. 
мощностью— полный аналогъ слою d  въ только что описан
номъ обнаженіи. Выше идутъ перемытые пески съ кремне
вой галькой и песчанофосфорптояыми сростками. Такимъ об
разомъ, въ этомъ обнаженіи недостаетъ виргатоваго слоя, а 
въ обоихъ обнаженіяхъ описываемаго оврага мы не видимъ 
столь характернаго для Иовоселковскаго разрѣза —  сухаря *)• 

Верхняя половина разсматриваемаго оврага лишена выхо
довъ интересующихъ пасъ слоевъ.

і) Это можетъ стоять въ связи съ имѣвшими здѣсь мѣсто интенсивными 
оползневыми явленіями.



Также не даютъ никакихъ указаній въ этомъ направленіи 
п два сравнительно небольшихъ оврага, расположенныхъ къ 
западу отъ р. Панферовой

Нѣсколько обнаженій мезозойскихъ слоевъ можно наблю
дать въ оврагѣ, проходящемъ черезъ Дальнюю Пссочпю (Ш е- 
рометьевку) и его лѣвомъ отверткѣ, подлѣ крайнихъ домовъ. 
Кромѣ нѣсколькихъ выходовъ черныхъ секванскихъ глинъ 
•отмѢтішъ выступающіе въ центральной части деревіш на 
правомъ берегу ручья, близъ переѣзда, яркозслсиыс глауко
нитовые пески, аналог. сл. d на рпс. 47 . Другихъ отдѣловъ 
фосфоритовой серіи ни здѣсь, ни ниже по ручью не видно; 
вмѣстѣ съ  тѣмъ, по условіямъ рельефа нельзя даже предпо
ложительно сказать о томъ, можно лп разсчитывать встрѣтить 
эти слои въ недалекомъ разстояніи отъ оврага.

Нѣсколько больше указаній на геологическое строеніе 
смежной мѣстности даетъ оврагъ, ограничивающій съ запада 
илато, па которомъ расположена дер. Новоселки. В ъ  верхней по
ловинѣ этого вѣтвистаго оврага, среди оползней, можно видѣть, 
хотя и въ разрозненномъ видѣ, различные отдѣлы фосфоритовой 
толщи Новоселокъ. Относительная полнота этпхъ сползшихъ 
участковъ фосфоритовыхъ породъ, а также форма оврага, 
•ограниченнаго мѣстами довольно высокими боками, позволяютъ 
допускать наличность здѣсь въ смежныхъ частяхъ всѣхъ 
элементовъ фосфоритовой толщи Новоселковскаго типа.

Оцѣнивая запасы фосфорита въ описанномъ простран
ствѣ, мы будевгь имѣть въ виду распредѣленіе этого иско
паемаго въ предѣлахъ фосфоритовой толщи у д. Новоселки. 
Инъ этой толщи мы исключаемъ какъ завѣдомо не пред
ставляющіе практическаго интереса неправильно слоистые 
пески (слой к  на рис. 44, н d— г на рпс. 45) съ отдѣль
ными выклинивающимися прослойками песчанистыхъ фосфо
ритовъ. Именно къ этимъ фосфоритамъ у Новоселокъ отно
сится цитировавшійся уже выше анализъ, показывающій со
держаніе 12 ,58%  Р 20 5 при 57 ,54%  нср. ост. По той же при
чинѣ можно не останавливаться подробно на фосфоритахъ 
сѳкванской толщи; укажемъ только, что отдѣльные, споради
чески размѣщенные желваки въ ней содержатъ 2 5 ,7 4 %  Р 20 5 
.при 3 ,8 7 %  псраств. ост.

Среди породъ, залегающихъ между секваномъ и упомяну-



тъгмп выше песками, выдѣлимъ: сухарь (слой I ыа рпс. 4 4 г 
1с па рпс. 45).

Анализъ сухаря  показалъ 2 1 ,3 7 Ѵо Р 20 Б при 1 7 ,5 4 %  нер. 
о ст . Мощи, его по мопмъ паблюд. около 0 ,20  m tr., а по 
Ключареву достигаетъ 0 ,60  m tr.

Удѣльный вѣ съ= 2,6.

Вѣсъ 1 квадр.саж .пщ  мощи.= 0 ,2 0  пй,г.,приблизііт. 140 пуд.
Залегающая подъ сухаремъ песчано-глауконитовая свита 

(слои m ,n ,o ,p ,p ',q )  заключаетъ въ себѣ или размѣщенные 
порознь, или собраілшые въ прослойки сростки, представляю
щіе пзъ себя, по крайней мѣрѣ отчастп, стяженія самой основной 
порода. Количество этпхъ сростковъ въ свитѣ песковъ, иногда 
значительное, чрезвычайно сильно колеблется въ горизонталь
номъ направленіи.

Анализъ  глауконптово-фосфорптовыхъ песковъ (почти безъ 
желваковъ) далъ отъ 11,39°%  Р 20 5 при 3 8 ,7 7 °/0 нер. ост. до 
1 3 ,2 4 %  Р А  и 35 ,49  е/ ,  нер. о cm.

Анализъ желваковъ изъ слоя р' (рпс. 44 ): Р А — 16,14% , 
нер. ост.— 30,19% ,.

Аналгізъ желваковъ изъ слоя т: 22 ,81  °/0 Р 20 5 при 1 9 ,4 2 ° /0. 
нер. ост. Количество этпхъ желваковъ составляетъ по вѣсу 
около 1 2 — 15°/0 всей массы породы.

Мощность всей песчаной толщи около l ‘/ 2 n itr.
Что касается конгломерата г, (см. рис. 4 4 ), то въ  немъ мы 

долянзы различать твердые желваки н связывающій ихъ пе
счанистый цементъ. Ж елваки составляютъ по вѣсу около- 
65% , всей массы конгломерата.

Анализъ желваковъ изъ этого конгломерата далъ 26,34% ,. 
Р А  при 8 ,26% , нер. ост.

Анализъ основной породы (уплотненнаго песчаника) 2 1 ,7 5 %  
Р А  н 2 4 ,2 б ° /0 нер. ост.

Анализъ общей пробы конгломерата съ относительно ма
лымъ содерясапіемъ желваковъ п съ частью вышелеясащаго 
песка— 17,25% , Р 20 5 и 3 0 ,5 9  нер. ост.

Удѣльн. вѣсъ среди, пробы коигломер. 2,6.
Мощность пзіігЬичпвая; мы возьмемъ близкую къ minimum'j: 

10 et.
Вѣсъ 1 кв. саяс. коигломер. т при 0 ,1  m tr. мощности около 

70 пуд.



Протяжность выходовъ • пластовъ по Окѣ можно считать рав
ной приблизительно (объэт. см. выше на стр. 539) одной верстѣ.

При оцѣнкѣ возможности эксплоатаціи фосфоритовой толщи 
^— I иа рис. 44) необходимо имѣть въ виду налеганіе ея н а  сек- 
ванскія песчанистыя глины; кровлей разсматриваемыхъ породъ 
служатъ пески и песчашшп (d— г па рис. 4 5 ), мѣстами при
нимающіе характеръ влажныхъ плывучихъ породъ, какъ это 
показало буреніе у Новоселокъ, мѣстами же цементирующіеся 
въ песчаникъ (слой h  на рис. 45). Самая фосфоритово-глау
конитовая серія несомнѣнно должна являться водоносной, за 
ноішоченіемь периферическихъ прибрежныхъ частей, гдѣ она 
дренирована.

Разрѣзы этой толщи н приведены на хромо-днто-графпро- 
ваш-той таблицѣ, приложенной къ  цитированной выше статьѣ 
Ключарева. І іо  только его профиля, какъ это упоминалось 
уже раньше, относятся къ  сильно деформированнымъ, ополз
шимъ массамъ коренныхъ породъ.

Распространеніе въ окрестностяхъ д. Новоселки песчаной 
серіи (слоевъ d— г рис. 4 5 ), „сухаря" (I н ар п с . 44), а  также 
нижележащихъ песковъ и конгломерата (т— г) показано на 
прилагаемой картѣ X, 2, выполненной въ масштабѣ 4 верс. 
въ 1 дюймѣ.

Н а  соотвѣтственныхъ страницахъ описательной части иа- 
стошцей статьи по возможности указывается въ какой степени 
по наблюдающимся выходамъ въ томъ иди другомъ пунктѣ 
можно судить о распространеніи въ окрестностяхъ фосфо
ритовыхъ породъ. Существенно важно при этомъ учитывать 
Абсолютный уровень залеганія фосфоритовой толщи, близкій 
къ 13 саж. надъ Окой, по крайней-агЬрѣ въ мѣстности смеж
ной съ этой рѣкой.

II районъ.

(Облаетъ р. Цронп между гл, Михайловымъ и Пронсммь),
1. Лѣвобережье р. Прони между г. Михайловымъ и погостомъ

Краснымъ.

г. Михайловъ.
По р. Пронѣ выше г. Михайлова сколько-нибудь отчетли

вы хъ выходовъ фосфоритовыхъ толщъ не встрѣчено; у са-
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маго же города названныя толщп наиболѣе полно представ
лены въ обнаженіяхъ уже неоднократно въ геологической 
литературѣ описаннаго „Лещппскаго оврага", ограничиваю
щаго съ востока слободу „Лещинскую". М ы не будемъ опи
сывать многочисленныхъ выходовъ кореш ш хъ породъ секван- 
скаго п  оксфордскаго яруса въ  нпжней половинѣ оврага и 
изслѣдуемъ обнаженія у „громовыхъ" колодцевъ въ  средней 
части оврага. Наблюдающіеся здѣсь уступы въ днѣ ручья 
представляютъ изъ себя остатки выступившаго на поверхность’ 
п размываемаго ручьемъ фосфоритоваго пласта, являющагося 
отчасти и водоноснымъ. Нскусственпъши расчистками въ 
бокахъ ручья въ  этомъ мѣстѣ удалось установить такую по
слѣдовательность (см. рис. 48).

Н адъ секванской глішой (s) лежитъ

R jas. г .  Глинистый песокъ фосфоритово-глауконитовый 
Petschi с'ь очень Р-Ьдіспми сферическими стяженіями этого-

2 - Фосфоритово-глауконитовый песчаникъ плотный,, 
папомппающій нѣсколько своей структз'рой Н овосел- 
ковскій сухарь, по болѣе глпнпстый п не такой одно
родный, съ аммонитами такъ паз. „рязанскаго гори
зонта"— преимущественно Hopl. subrjasanem is Ni k. ,  
A ucdla  mosquensis Buch., L im a  consobrina d 'O rb., 
въ основаніи его— отдѣльные твердые желвакп фосфо
рита, напоминающіе сростки пзъ слоя г  у д. Новосе
локъ  ок. 0 ,25  m tr.
. р .  Ярко-зеленый, крупно-зернистый песокъ безъ- 

сростковъ съ плохо-сохраітвпш мпся ядрами L im a и
другихъ L a m e llib ra n c h ia ta ....................ок. 0 ,20  m tr.

Y lng, п. Круппо-зерішстый песчаппкъ сѣраго цвѣта съ- 
Petscb). перекрестной слоистостью .................... ок. 0 ,25  m tr.

Описанное обнаженіе иаходптся въ  основаніи высо
каго и крутого берега, въ  верхней части замаскиро
ваннаго осыпями изъ песчаныхъ породъ.

Строеніе этой болѣе высокой части берега можно- 
уяснить благодаря многочисленнымъ разрѣзамъ, нахо
дящимся нѣсколько выше „громовыхъ колодцевъ". 
Беремъ пзъ нпхъ папболѣе полное, удаленное саженъ.





па 100' отъ только что описаннаго; въ немъ, считая 
снизу, выше осыпи выступаетъ:

Viug. к. Серія песковъ разныхъ цвѣтовъ— отъ сѣраго до 
(Putsch.), ярко-краснаго, причемъ мѣстами пески сцементированы 

въ песчаникъ; слоистость въ вертикальномъ направ
леніи нѣсколько разъ мѣняется изъ горизонтальной па 
діагональную; также измѣняется п степень круішостп
зерна. М ощ н ость................................... около 2 m tr.

г. Прослой песчанисто -  фосфоритовыхъ сфериче
скихъ сростковъ съ оолитовыми зернами валянжпиіе- 
ваго типа, съ обломками Lam ellibranchiata внутри.

Мощность.........................................................0 , 04  mtr.
g. Серія песковъ, аналогичная к } но менѣе мощная.
Мощность.................................................................. 1 m tr.
е. Прослой песчанисто-фосфоритовыхъ сростковъ, 

аналогичный г, около 1 m tr. толщиной, измѣняю
щійся въ горизонтальномъ направленіи въ пропластку, 
состоящую пзъ обломочковъ Lam ellibranchiata, слабо 
цементированныхъ между собой фосфоритовымъ це
ментомъ, толщиной около............................. 0 ,01  m tr.

? й. Черныя и сѣрыя песчанистыя, слюдистыя глины, 
горизонтально наслоенныя съ тоненькими прослооч- 
ками лимонита, также располагающимися горизонтально. 

Мощность слоя . .............................................. 2 mtr.
Q. с. Делювій, служащій подпочвой.

Продвигаясь дальше вверхъ но оврагу, можно видѣть тѣ же 
элементы песчаной серіи, только нижняя половила слоя к 
здѣсь уплотняется желѣзистыыъ цементомъ въ желѣзпстый 
красно-бурый песчаникъ измѣнчивой мощности; мѣстами ему 
подчинены одинъ или два прослоя песчанистыхъ фосфори
товъ. Б ъ  этомъ песчаникѣ найдены а д а  аммонитовъ Olcost. 
hopîitoides.

Выше „громовыхъ колодцевъ“ выходовъ рязанскаго гори
зонта не удалось обнаружить.

Такимъ образомъ, въ Лещинскомъ оврагѣ фосфоритовый 
слой (собственно комплексъ слоевъ разнаго состава и струк
туры) оказывается прикрытымъ мощной песчаной свитой, 
вѣроятно еще недостаточно полно представленной въ опи
санномъ выше разрѣзѣ. Въ свою очередь песчаная свита



покрывается сверху толщей послѣтретичинхъ образованій, 
выходящихъ всюду на протяженіи оврага. Общая мощность 
покрывающихъ фосфоритовой пластъ породъ у „громовыхъ 
к о л о д ц е в ъ о к о л о  7 саж. А если мы возьмемъ близкіе къ этой 
части Лещинскаго оврага болѣе высокіе участки мѣстности, то 
вѣроятно мѣстами глубина залеганія отъ поверхности фос
форитоваго слоя оказалась бы даже большей, судя по силь
ному развитію здѣсь падфосфорптовыхъ песчаныхъ образо
ваній и послѣтретпчшітхъ суглинковъ.

Совершенно въ иныхъ условіяхъ залегаетъ фосфоритовый 
пластъ аз с. Свистооіь п его окрестностяхъ.

Здѣсь обнаженія интересующихъ насъ слоевъ находятся 
въ центральной части села, въ верхней части оврага. Н ѣ
сколько ниже дороги, изъ фосфоритоваго слоя, выступающаго 
въ основаніи небольшого обрыва, въ лѣвомъ берегу, выбѣ
гаетъ родникъ, богатый прекрасной на вкусъ, прозрачной 
водой; въ другомъ— по сосѣдству, фосфоритовый слой имѣетъ 
видъ карниза, рельефно выступающаго среди совершенно 
отвѣснаго обрыва, сложеннаго въ нижней половинѣ черными 
юрскими глинами, а въ верхней части рыхлыми зеленоватыми 
песками. Въ послѣднемъ пунктѣ записало такое обнаженіе, 
начиная снизу:

O xf.+Sq.? q. Темпо-фіолетовая сланцеватая глина съ прослой
ками водныхъ сульфатовъ-окисей желѣза, .лишенная 
окам енѣлостеы ,....................................около 0,7 m tr.

R jas. р . „Рязанскій горизонтъконглом ератовпдны й фос- 
Petsoh) Ф°Ритовы:® песчаникъ мѣстами темно-зеленаго, мѣс- 

''' тамн коричнево-бураго цвѣта. Песчаникъ легко раз
ламывается между пальцами; въ  немъ уплотненные 
участки, неправильно распредѣленные въ общей массѣ 
породы, и разной формы. Кромѣ того, обиліе твер
дыхъ конкрецій неправильно сферической формы раз
наго діаметра, но не больше одного вершка; нѣкоторыя 
изъ ппхъ несутъ слѣды источенности сверлящими жи
вотными. Конкреціи распредѣлены среди песчаника са
мымъ разнообразнымъ способомъ, но въ  значительномъ 
количествѣ сгружены только въ основаніи слоя. В ъ  пес
чаникѣ мнолсество окаменѣлостей (всегда нѣсколько уп
лотненныхъ по сравненію съ основной массой породы);



среди нихъ преобладаютъ ауцеллы Aucella volgensis 
L ah , ппогда плотно связанныя песчаникомъ п обра
зующія банки; въ  изобиліи встрѣчаются пустоты бе- 
лемпптовъ: Bel. russiensis d’Orb., ядра Lam ellibran- 
ch ia ta , Lim a  sp ., Lucina  sp . ,  аммониты рязанскаго 
горизонта, причемъ представители группы Норій, rja- 
sanensis встрѣчаются только въ нижней половипѣ слоя, 
гдѣ, рядомъ съ н и м и— хотя сравнительно и въ  не
большомъ количествѣ— можно видѣть и Ole. spassken- 
sis, Ole. pressulus и др. Въ верхней же частп слоя 
удалось найти представителей только послѣдней группы.

Описываемый песчаникъ разбитъ разпообразно-оріен- 
тпровашшмп трещппаып, заполненными пескомъ изъ 
вышележащихъ слоевъ. Мощи. ок. . . . 0 , 4 0 m t r .

п. Глинистыйжелѣзпстый песчаникъ, ок. 0 ,09  mtr.
R jas . т. Тонкоилптчатый, имѣющій впдъ щебенки, фос- 

(Peisch.). форптовый песчаникъ, сильно проржавѣвшій, грубо
зернистый, съ круппымп зернами кварца. В ъ  немъ 
обиліе плохо сохранпвшпхся ядеръ ауцеллъ п аммо
нитовъ пзъ группы Ole. spasskensis.

М о щ н о сть ..................................................... 0,22 m tr.
I. Сѣровато-зеленые слгодпето-кварцевые пескп раз

ной крупностп зерна, раздѣленные на горизонтальные 
слоп глшшсто-желѣзпстымп прослойками.

Q. к. Желтый безва-іуппый суглпнокъ, служащій под
почвой.

і. Почва— черноземъ.

Описанный выходъ фосфоритовыхъ породъ находится па 
высотѣ около 10 саж. надъ рѣкою. Въ ннлшпхъ частяхъ 
того же оврага круто падающаго къ рѣкѣ обнажаются сѣрыя 
глины, сначала оксфордскія, а дальше кинзу келловейскія; 
пзъ подъ послѣднихъ выступаетъ мощная толща келловей- 
скпхъ же, отчастп оолитовыхъ песчаппковъ. Я  не прпво- 
жу здѣсь болѣе подробнаго описанія этой частп разрѣза, такъ 
какъ выступающія здѣсь образованія уже слуяшлп раньше объ
ектомъ изучешя *); укажу только, что въ сѣрыхъ глинахъ 
неравпомѣрио, въ небольшомъ количествѣ, разсѣяны фосфо
ритово-мергелистые сростки эллипсоидальной формы. Этп стя-

») Л а г у з е н ъ .  Фаунаюрек. образ. etc.Tp. Геол. Ком.Т. I, 1, стр.3—5.



зкеиія облечены довольно мягкой свѣтло-сѣрой коркой; внутри 
они сѣраго плп темно-сѣраго цвѣта, очень твердыя; въ изломѣ 
невооруженный глазъ открываетъ вполнѣ однородную тонко
зернистую массу, среди которой рельефно выдѣляются въ 
большемъ или меньшемъ количествѣ оолитовыя зерна, рас
предѣленныя безъ всякой правильности. Количество этихъ 
сростковъ совершенно ничтожно по сравненію съ общей массой 
породы.

Другимъ указаніемъ на присутствіе фосфоритоваго слоя въ  
предѣлахъ с. Свистова служитъ наличность полосы темно
зеленыхъ породъ съ черной фосфоритовой галькой въ верх
ней части села, на лѣвомъ склонѣ къ короткому, глубокому 
оврагу (въ немъ самомъ обнажаются только сѣрыя глины: 
оксфордскія н келловейскія).

Если мы будемъ двигаться вдоль Пронн, съ лѣвой же сто
роны рѣки къ востоку отъ Свпстова, то узке въ ближайшихъ 
къ селу глубокихъ промоинахъ, вскрывающихъ сѣрыя глины 
и лежащіе подъ нимн экелѣзнстые песчаники, мы не встрѣ
тимъ никакихъ слѣдовъ фосфоритовыхъ породъ, несмотря на 
то, что этн проыопиы врѣзаются иногда въ самыя высокія 
части берега, достигая уровня выхода рязанскаго горизонта 
въ с. Свистовѣ. То же отсутствіе зеленыхъ толщъ въ при
брежной полосѣ легко констатировать и  въ окрестностяхъ 
т. наз. Самосской и  Шалыгинской кручъ (высокіе берего
вые обрывы въ 1 Va н 2Ѵ3 верстахъ къ востоку отъ Свн- 
стова), до самаго верха сложенныхъ келловейскиып песчани
ками, при чемъ здѣсь не видно узке п Оксфорда.

Въ направленіи на СЗ. отъ Свистова въ сторону Испан
скихъ выселокъ н д. Розвальнево мѣстность, оставаясь полого
холмистой, въ общемъ нѣсколько повышается, п въ довольно 
крутыхъ склонахъ къ протекающей здѣсь рѣчкѣ Лукьяновкѣ 
среди осыпей н оползней моэішо нерѣдко встрѣтить обрывки 
фосфоритоваго слоя (конгломерата— Свпстовскаго тппа), а 
такзке слѣды песчаной свиты (аналогичной слоямъ і  п I у 
г. Михайлова) съ круглыми песчанисто-фосфоритовыми срост
ками. Слѣды фосфоритовой толщи мозкпо видѣть въ нравомъ 
берегу Лукьяновкн, въ нѣсколькихъ мѣстахъ мезкду назван
ными деревнями п нгове д. Розвальнево. При всей отрывоч
ности этихъ указаніи и невозмозкностп построить на нихъ



вполнѣ послѣдовательность слоевъ, лежащихъ въ этой мѣстности 
надъ сѣрыми глннамн, мы все же можемъ говорить о болѣе обшир
номъ распространеніи фосфоритоваго пласта вдоль указанной 
рѣчкп по сравненію съ лѣвобережьемъ Пронп у Свпстова, 
гдѣ мы могли констатировать наличность этого слоя только 
въ предѣлахъ самого села, причемъ опъ здѣсь залегаетъ па 
глубинѣ всего 2 — В саж. отъ поверхности п скоро выкли
нивается за предѣлами села. К акъ  бы мы ни стали объяспять 
указанное для села Свпстово и его окрестностей прерывистое 
залеганіе фосфоритоваго пласта, мы должны ожидать, что 
при небольшой сравнительно высотѣ надъ рѣкой лѣвобережья
р. Пронп въ первой половинѣ ея протяженія между Михайло
вымъ и Проискомъ— высотѣ колеблющейся для водороздѣль- 
ныхъ пространствъ между G п 13— 14 саженями и высокомъ 
сравнительно уровнѣ верхней поверхности келловейекпхъ с 
оксфордскихъ толщъ, распространеніе фосфоритовыхъ образо
ваній въ предѣлахъ указаішой полосы даже на извѣстномъ 
разстояніи отъ рѣчныхъ долинъ, тоже будетъ островообразнымъ, 
иесплоишымъ, а глубина залеганія отъ поверхности будетъ, въ 
общемъ, небольшая. П ри этихъ условіяхъ дѣйствительное очер
таніе такпхъ острововъ можно было бы опредѣлить только 
значительнымъ числомъ неглубокихъ буреніи, разбросанныхъ 
на этомъ пространствѣ: предлагаемая же на приложеномъ планѣ 
(карты IX н Х , 3) картпна распространенія въ этой мѣстности 
рязанскаго горизонта, будучи построена только на основаніи 
естественныхъ выходовъ слоевъ п сравнительно небольшомъ 
числѣ высотныхъ дагашыхъ, въ сплу указанныхъ условій 
должна считаться приблизительной.

Возвращаясь къ описанію лѣвобережья Пронп, отмѣтимъ 
■обнаженія д. Лубянки. Въ прибрежныхъ обрывахъ въ верх
ней части этой деревип можно видѣть нѣсколько замаскиро
ванные выходы сѣрой глины съ B d .  Panderi. Противъ ниж
няго конца деревни, гдѣ коренной берегъ начинаетъ нѣсколько 
понижаться, обнажаются фосфоросодержащіе слои.

Здѣсь близъ колодца мы встрѣчаемъ такой разрѣзъ, не отли
чающійся впрочемъ большой ясностью:

Q. а. Почва, черноземъ.



Vlng. Ъ. Желтый, грубозернистый песокъ (характеръ сло- 
(Patsch.). нстости неясный). Бъ основаніи его обиліе неравно

мѣрно распредѣленныхъ круглыхъ песчанисто-фосфо
ритовыхъ сростковъ валлпжиніеваго типа, ок. 0,7 mtr.

с. ЖелѣзистыЯ песчаникъ,тошсоплитчатый, 0 ,18 mtr.. 
cl. Зеленовато-сѣрый песокъ, аналогичный слою I, 

въ Свистовѣ.
Bjas. е. Бурозелеиый песокъ, вѣроятно образовавшійся 

+  при вывѣтриваніи лесчашіка, съ обиліемъ фосфорито
выхъ желваковъ: рыхлыхъ, бурозелепыхъ и твердыхъ, 
черныхъ. Этотъ слой можно считать апалогомъ слою р- 
въ Свистовѣ.

f. Темно-фіолетовая глина безъ окаменѣлостей и фо
сфоритовыхъ сростковъ.

Petsch.).

Sq.?

Высота этого обиажепія надъ уровнемъ воды въ Пронѣ—  
7 саяѵ.

Отчетливый выходъ фосфоритоваго пласта можно видѣть еще- 
педалеко отсюда у нижняго конца деревни въ небольшомъ ов
рагѣ, спускающемся съ высшихъ точекъ коренного берега къ 
рѣкѣ.

Здѣсь фосфоритовый слой, мощностью около 0,30 mtr, 
представляетъ изъ себя сплошь конгломератъ, въ ипжпей ча
сти переполненный твердыми глянцевитыми желваками разно
образной формы и размѣровъ, въ верхней— также много твер
дыхъ сферическихъ стяженій изъ основной массы слоя глау
конитоваго песчаника.

Описываемый слой залегаетъ на сѣрыхъ глинахъ оксфорд
скаго возраста н сверху прикрытъ только почвой. Изъ основ
ной песчаной породы, цементирующей желваки, извлечены ам
мониты гр. H. Rjasanensis въ очень хорошей степени сохран
ности н ауцеллы.

Что касается ближайшихъ окрестностей д. Лубянки, то въ 
обрывистыхъ берегахъ протекающей къ западу отъ деревни 
одноименной съ ней рѣчки, въ ынжией половинѣ теченія по
слѣдней нѣть никакихъ слѣдовъ фосфорптсодержащихъ по
родъ.

Крутые берега, ограничивающіе здѣсь долину рѣчки, сло
жены послѣтретичными наносами. Только въ разстояніи 2— 3 
верстъ огь устья, въ оползняхъ довольно высокихъ „вторыхъ ̂



береговъ можно видѣть желтые пески съ фосфоритами воляп- 
жпшеваго типа. Въ направленіи на сѣверовостокъ отъ деревни 
мѣстность очень постепенно, но въ общемъ слабо, повышается; 
здѣсь можно ожидать развитія фосфоритовой толщи, но по 
условіямъ холмистаго рельефа етой области и ничтожной 
глубинѣ залеганія фосфоритовъ въ предѣлахъ д. Лубянки, рас
пространеніе ихъ въ описываемомъ районѣ врядъ ли можетъ 
быть сплошнымъ.

Н а пространствѣ между д. Лубянкой и с. Рождественскимъ 
{Нжеславлемъ), высокій лѣвый берегъ отступаетъ значительно 
въ сторону отъ рѣки, возвышаясь все время приблизительно 
па 10 сада, надъ Пропей, только у самаго с. Ижеславля корен
ной берегъ вновь значительно высится надъ самой рѣкой. Въ 
основаніи берегового обрыва, иногда ниже уровня воды, въ нѣ
сколькихъ мѣстахъ въ предѣлахъ села выступаютъ каменно
угольные известняки съ Prod. gîganteus п относящіеся также 
къ каменноугольной системѣ сѣрые глины п пестрые мергеля. О 
геологическомъ строеніи болѣе высокихъ частей прибрежнаго 
обрыва можно судить по разрѣзу коронныхъ породъ въ корот
комъ, по глубокомъ оврагѣ въ верхнемъ концѣ Ижеславля. 
Бока этого оврага до высоты 8 саж. надъ уровнемъ рѣки сло
жены келловойскшш оолитовыми песчаниками горизонтально 
наслоенными, вполнѣ аналогичными келловсйскимъ песчани
ковымъ толщамъ с. Свпстова, Ш алыгнпской п Самосской 
Кручъ. Болѣе высокія части обнаженій въ оврагѣ частью 
замаскированы, частью вскрываютъ разнообразныя послѣтре- 
тпчііыя образованія.

Другое обнаженіе на томъ же лѣвомъ берегу въ предѣлахъ 
села, у церкви, ые достигающее высоты перваго, вскрываетъ 
также келловейскій песчаникъ бураго цвѣта съ обиліемъ ооли
товыхъ зеренъ и аммонитами изъ рода K e p p l e r i t e s ,  а так
же лежащіе подъ нимъ сѣровато-розовые пески и желтый 
песчаникъ.

Какъ въ этомъ, такъ п вышеописанномъ обнаженіи я не 
видѣлъ фосфоритовыхъ толщъ, несмотря па то, что раз
рѣзъ въ верхней части села доходить почти до самаго верха 
прибрежнаго обрыва.

Въ направленіи на востокъ отъ центральной часто Иже
славля коренной .лѣвый берегъ значительно отступаетъ отъ



рѣки; въ раскинувшемся къ югу отсюда равнинномъ прост
ранствѣ, кой-гдѣ по небольшимъ овражкамъ п отчасти въ лѣ
вомъ берегу рѣки обнажаются рѣчные аллювіальные осадки, 
а  въ нѣсколькихъ мѣстахъ кромѣ того можно видѣть каме
ноломни, какъ нынѣ разрабатываемыя, такъ и старыя, забро- 
ш еіпш я. Предметомъ добычи является тотъ же сѣрый извест
някъ съ Prod. yiyantevà , который выходить па поверхность 
въ с. Ижеславлѣ.

Верстахъ въ l !/ s къ западу отъ пог. Краснаго лѣво- 
бережное возвышенное плато вновь приближается къ  рѣкѣ; 
здѣсь можно наблюдать нѣсколько обнаженій, главнымъ об
разомъ въ небольшихъ овражкахъ, прорѣзающихъ край этого 
плато. Коренные слои выходятъ также въ нѣсколькихъ усту
пахъ— оползняхъ, сглаживающихъ переходъ отъ высокаго 
берега къ заливной долинѣ. Суммируя нѣсколько рядомъ рас
положенныхъ выходовъ мы получаемъ такой разрѣзъ, начиная 
сверху.

Q. а) Почва.
?. b) Слюдистая сѣрая глина, землистая; ок. 2 m tr.

c) Бѣлые тепкозериистые пески, чередующіеся съ
топкими прослоечками коричневыхъ г липъ и пропла
стками желѣзистаго песка, уплотненнаго мѣстами въ 
плотный ж ел ѣ зн я к ъ ;........................................... 1 m tr.

d) Тонкозерппстые желтые слюдистые пески съ про
слойками такихъ же оранжевыхъ песковъ, переходя- 
щпхъ мѣстами въ п е с ч а н и к ъ ;........................2 m tr.

e) Снѣжиобѣлые пески, очень тонкаго зерна съ 4
прослойками черныхъ, маркихъ глинъ. Листочки ано
ды распредѣленные во всей толщѣ слоя мѣстами скоп
ляются въ пропластки;..............................2,5 mtr.

f )  Комплексъ слоевъ отъ свѣтло— до темно-сѣраго
цвѣта, то діагонально, то горизонтально слоистыхъ съ 
топкими прослойками коричневыхъ вязкихъ глинъ. 
Нижняя часть слоя разбита небольшими сбросами, 
имѣющими амплитуду около арш. и совершепно 
иезатровувшими верхнихъ частей слоя. Этотъ слой 
прикрытъ сверху коркой лимонита въ 3 ctm. толщи
ной; м ощ ность.......................................................2 m tr.



Въ оползняхъ въ основаніи обрывовъ, сложенныхъ опи
санной песчаной толщей, въ нѣсколькихъ мѣстахъ отчетливо 
выступаетъ въ видѣ грядокъ фосфоритовый слой і, около 
0,25 m tr. мощности, аналогичный по своей структурѣ конг
ломерату съ Hopl. rjasanensis, обнажающемуся въ оврагѣ въ 
нпжпемъ концѣ д. Лубянки; мѣстами выше этого слоя видны 
желтые пески съ круглыми иссчанистофосфоритовымп срост
ками воляижігніеваго типа, (слой д) а также залегающій ме
жду этими песками и фосфоритовымъ конгломератомъ пластъ 
желѣзнстаго песчаника (1і).

Заболоченность той площади гдѣ выступаетъ па поверх
ность рязанскій горизонтъ можно объяснить близостью замас
кированныхъ растительностью юрскихъ глинъ.

11. Лѣвобережье р. Прони между пог. Краснымъ и г. Прон-
скомъ.

Только что описанное обложеніе выше иог. Краснаго ин
тересно по сильному развитію въ этомъ мѣстѣ песчаной се
ріи, покрывающей рязанскій горизонтъ, несмотря па то, что 
высота надъ рѣкой берегового обрыва въ описываемой мѣст
ности не превышаетъ 9— 10 саж., т.-е. уровня выхода фос
форитоваго конгломерата у с. Свпстова, д. Лубянки и друг., 
гдѣ какъ мы видѣли, не только слабо развита надфосфори- 
товая песчаная серія, но и самый фосфоритовый слой, зале
гая близко къ поверхности, нерѣдко выклинивается. 
Подобное же интенсивное развитіе нижнемѣловыхъ песча
ныхъ толщъ, залегающихъ выше рязанскаго горизонта ха
рактерно для всего почти лѣвобережья П рони между пог. 
Краснымъ и г. Иранскомъ, достигая наиболѣе яркаго вы
раженія въ обнаженіяхъ у этого города.

У  пог. Краснаго. Въ нѣсколькихъ небольшихъ оврагахъ 
выше погоста ц въ главномъ большомъ можно встрѣтить во 
вторичномъ залеганіи, по большей части въ видѣ оползней, 
всѣ элементы предыдущаго разрѣза. Разница въ послѣдо
вательности слоевъ песчаной свиты можетъ стоять въ связи 
съ довольио значительнымъ разстояніемъ между этими двумя 
пунктами и быстрой смѣной породъ песчаной серіи въ гори
зонтальномъ направленіи.



Менѣе совершенныя обнаженія тѣхъ же породъ песчаной 
серіи и фосфорито-глауконитоваго песчаника можно видѣть въ 
оврагѣ у  д. Покровки; здѣсь недалеко огь Проши выступаютъ 
также служащіе ложемъ для фосфоритоваго слоя сѣрыя и тем
ныя глины.

Большой оврагъ {рѣчка Ясенка) проходящій черезъ е. 
Воскресенское и характеромъ своихъ береговъ, и составомъ 
слагающихъ ихъ толщъ существенно разнится въ двухъ своихъ 
частяхъ: въ верхней половинѣ, приблизительно до моста у 
во лестнаго правленія, и внизъ отсюда. Выше моста берега его 
сравнительно невысокіе и совершенно отвѣсные, въ то же 
время дно оврага покрыто здѣсь на всемъ протяженіи мощной 
толщей песка, въ которомъ теряется вода.

Въ бокахъ оврага, представляющихъ почти сплошное обна
женіе, выступаютъ различные элементы песчаной серіи, быстро 
измѣняющіе свой составъ въ горизонтальномъ направленіи.

Привожу послѣдовательность слоевъ въ лѣвомъ берегу 
рѣчки, въ основаніи склона къ пей, въ Va верстѣ выше 
моста.

Подъ почвой здѣсь залегаетъ:

Ving. Ъ) Свита песковъ отъ желтаго до оранжеваго цвѣта, 
(Pûtscb.).T0 горизонтально, то косо наслоенныхъ, съ нѣсколь

кими прослоями грубаго кварцеваго песка изъ зеренъ 
въ горошину велігчииой, мѣстами цементированнаго въ 
мелкозернистый конгломерата; мощн. . . . 2,5 mtr.

с) Желѣзистый красно бурый тонкозернистый пе
сокъ съ несчаиистофосфорптовыми желваками цилиндри
ческой или неправильно конусовидной формы, сѣрыми 
снаружи и коричневыми внутри. По своей структурѣ 
и твердости эти желваки не отличаются отъ обычныхъ 
воляижиніевыхъ сростковъ; мощн. . . . 0,50 m tr. 

cl) Желтый тонкозернистый песокъ.

Ни * рязанскій горизонтъ ни залегающія подъ ішмъ глины, 
нигдѣ въ описываемой части оврага не обнажены; они залега
ютъ вѣроятно ниже дна оврага. Н а мощію е развитіе въ  этой 
части села Воскресенскаго песчаной свиты указываютъ и ре
зультаты, подученные при рытьѣ колодцевъ на главной улицѣ 
села, съ правой стороны оврага.
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Здѣсь, при высотѣ мѣста около 5 саж. надъ дномъ оврага, 
7 саженей шли среди рыхлыхъ песчаныхъ породъ. Плуга 
картину ыы наблюдаемъ ниже моста.

Здѣсь вмѣстѣ съ большей глубиной оврага и ширина его 
рѣзко увеличивается, а бока дѣлаются пологами, неровными, 
осложняются многочисленными оползнями. Получается рель
ефъ, характерный для областей развитія юрскихъ глинъ; 
опѣ дѣйствительно н обнажаются во многихъ мѣстахъ то съ 
правой, то съ лѣвой стороны оврага. Песчаныя слои въ этой 
части оврага появляются изрѣдка, н то во вторичномъ зале
ганіи. Пхъ коренному положенію отвѣчаютъ верхнія задер
нованныя части береговъ оврага. Указываемый г. Богослов
скимъ1) выходъ рязанскаго горизонта въ этой части оврага 
мнѣ не удалось обнаружить, что находитъ себѣ естественное 
объясненіе въ чрезвычайной подвижности береговъ оврага.

Приводимое г. Богословскимъ описаніе наблюдавшагося 
пмъ слоя позволяетъ считать этотъ пластъ аналогомъ фосфо
ритовыхъ песчаниковъ, выходящихъ во многихъ мѣстахъ выше 
по Пронѣ (Свпстово п др.).

Выходы глинъ оканчиваются въ описываемомъ намп оврагѣ 
приблизительно въ 1— 1 Va верстахъ отъ Проып, т.-е. тамъ, 
гдѣ оврагъ уже врѣзается въ каменноугольные известняки и 
мергеля.

Аналогичное геологическое строеніе п тотъ же характеръ 
береговъ можно наблюдать и въ оврагѣ, проходящемъ рядомъ 
съ с. Послѣдовымъ, къ западу отъ него. • Высокіе обрывы 
надъ ручьемъ около дороги вскрываютъ сложную и пззгѣнчн- 
вую въ горизонтальномъ направленіи серію песчаныхъ по
родъ, того же типа, что п близъ ног. Краснаго и въ с. Воскре
сенскомъ. Обращаетъ на себя вниманіе залегающая въ осно
ваніи этой свнты темная слюдистая глинисто-песчаная толща 
около 2-хъ саж. мощностью. Ниже дороги удалось обнару
жить въ нѣсколько смѣщенномъ положеніи обрывокъ слоя 
рязанскаго горизонта, въ видѣ твердаго, тепкозерыпстаго, 
зеленоватобураго песчаппка, изобилующаго ауцеллами (Aucella 
tHgonoides L ah ., Aucella mosquensis Висѣ.) и L a m e l l i -  
Ь г а п с ѣ і а і а ’ мн.

') „Рязанскій горне.*, стр. 31—41.



Здѣсь, также какъ и въ предыдущемъ случаѣ, характерный 
юрскій оползневой рельефъ наблюдается въ оврагѣ не до 
устья, онъ исчезаетъ въ разстояніи 1 версты отъ р . Пронп.

Указанное соотношеніе пластовъ для только что описан
ныхъ сс. Воскресенскаго и Послѣдова позволяетъ думать, что 
въ полосѣ, проходящей черезъ эти села н пересѣкающей оба 
только-что описанные оврага, фосфоритовый пластъ залегаетъ 
на глубинѣ около 4 — 8 саж. отъ поверхности, за исключе
ніемъ смежныхъ съ оврагами участковъ, затронутыхъ опол
знями, гдѣ залеганіе его лишено какой-бы-то ни было пра
вильности.

Слѣдующее, заслуживающее вниманія обнаженіе коренныхъ 
слоевъ мы встрѣчаемъ въ  придвигающихся вплотную къ рѣкѣ 
береговыхъ высотахъ лѣваго берега Прони въ 1— 1% верстахъ 
къ сѣверо-западу отъ д. Алыотово, въ обрывахъ носящихъ 
наваніе „Круча-Лѣеное“. Здѣсь въ основаніи берега у урѣза 
воды, въ южной части протянувшагося на 'Д  версты обна
ж ен ія  выступаетъ:

С. q. плотный сѣрый, перекрпсталлизовапный извест
някъ, кавернозный съ поверхности. Окамепѣлости 
Prod, giganteus, Prod. lobatus etc. Верхняя поверх
ность толщи этого известняка, разбитаго на отдѣль
ности, наклонена на СВ. подъ угломъ б— 7°.

Выше идутъ:

р . Зеленоватосѣрый песчаникъ съ горизонтальными 
прослойками лиловаго цвѣта. Накломъ к ъ  рѣкѣ (въ 
направленія на Ю З.) этихъ песковъ вѣроятно объяс
няется мѣстными нарушеніями прибрежныхъ толщъ, 
слѣды которыхъ легко видѣть на протяженіи всего 
берегового обры ва..................................мощи. 1 ,4  m tr.

о. Мергелистая бѣлая глина съ красными прожил
ками ок. 1,7 m tr.

п. Известнякъ тонкоплитчатый бѣлый, очень плот
ный; на плоскостяхъ наслоенія покрашенъ въ фіо
летовый цвѣтъ и иногда усѣянъ здѣсь членикамп
морскихъ лилій. Въ немъ: Spirif. trigonalis K leini., 
P o d . striatus, Athyris sp., etc. . . ок. 1 ,4  m tr.



т. Нѣмая толща глинистыхъ песковъ пестрыхъ 
цвѣтовъ, преобладаютъ сѣрые и фіолетовые топа;

ок. 2 m tr.
? I. Пескп тонко зернистые пестрыхъ цвѣтовъ отъ 

сѣрогодубого до зеленаго. Значительная примѣсь слюды, 
мѣстами скопляющейся съ прослойки, ок. 1 ,4  m tr.

K l. к. Келловейская сильно песчанистая темпобурая 
глина съ обиліемъ оолитовыхъ зеренъ. В ъ ней въ 
безпорядкѣ размѣщены конкреціи бураго желѣзняка, 
иногда достигающія 0,40 m tr. въ діаметрѣ, сфериче
ской формы, съ значительной примѣсью пирита внутри. 
Иногда ппрптомъ замѣщены раковіпіы моллюсковъ- 
заключенныхъ внутри конкрецій. Н а ряду съ этнмп 
коі-переціямп встрѣчаются въ небольшомъ количествѣ 
неправильно яйцевидные или цшшндрпчоскіе фосфо
ритовые сростки свѣтло плп желтосѣрые снаружи и 
томиосѣрыс, съ обиліемъ оолитовыхъ зеренъ, внутри. 
Количество такихъ сростковъ по сравненію съ основ
ной породой незначительное. Окамснѣлостн Giyphaea 
(hîatata, Kepplerites Goivenanus, Bel. Beaumonti,
Rhynchoneüa personata  и друг.................. 1,7 mtr.

7c1. T a же толща, только желтобурая. 
кг. Темпосѣрая песчанистая глина, съ неправиль

ными глыбами оолитоваго сѣраго мергеля, съ Quen~
siedticeras Lcimberti...................................... ов. 3 m tr.

I. Жслтосѣрая глшіа съ Quenstedticeras Lamherti, 
Perisphinctes sp., G ryphaea и др.

По большей части этими глинами и заканчивается вверху 
разрѣзъ коренныхъ породъ въ описываемомъ мѣстѣ. Выше 
идутъ делювіальные неслолстыс песчанистыя глины мѣстами 
съ обиліемъ лессовидныхъ дутпковъ. Только въ одномъ овражкѣ, 
врѣзающемся въ примыкающее къ рѣкѣ плато, между глинами 
описаннаго типа п послѣтретичными наносами вклиниваются 
желтые крупнозернистые пески съ посчанистофосфорптовыми 
сростками. Однако, какъ лпнзовіідиая форма выходовъ песковъ, 
такъ и залеганіе ііхъ  непосредственно на верхнекелловсйскихъ 
глинахъ, говоритъ скорѣе за вторичное залеганіе этихъ фосфо
росодерж ащ ихъ породъ, при чемъ при небольшомъ превыше
ніи смежныхъ частой прибрежнаго плато надъ уровнемъ верх



ней поверхности келловейскпхъ глинъ, нельзя ожидать въ 
атомъ мѣстѣ сплошного залеганія фосфоритовыхъ осадковъ 
вблизи берега.

Слѣдующій выходъ подобныхъ нижнемѣловыхъ песковъ съ 
песчанисто фосфоритовыми сростками былъ обнаруженъ въ 
оврагѣ у крайнихъ домовъ д. Алыотоеоу въ лѣвомъ берегу 
протекающей черезъ эту деревню рѣчки. Слои песка, со
держащіе сростки, выступаютъ вблизи устья оврага, въ осно
ваніи песчанаго берега; мѣстами песокъ уплотненъ здѣсь 
въ желѣзистый песчаникъ. Содержаніе сростковъ очень не
значительно. Слѣдовъ рязанскаго горизонта обнаружить не 
удалось. Кой-гдѣ въ задернованныхъ нижнихъ частяхъ обры
вовъ можно видѣть тешюсѣрыя нѣмыя глины, вѣроятно окс
фордскія.

Между дер. Алыотовымъ и гор. Пронскомъ берегъ нигдѣ 
не даетъ сколько-нибудь значительныхъ разрѣзовъ коренныхъ 
слоевъ. У  названнаго города береговые обрывы достигаютъ 
значительной высоты ок. 35 саж., доминируя надъ зарѣчнымъ 
равшшпымъ пространствомъ. Какъ въ прибрежныхъ обры
вахъ подъ самымъ городомъ, такъ и въ находящихся подлѣ 
него оврагахъ, направляющихся къ ПроиЬ, легко изслѣдо
вать по частямъ верхнюю половину разрѣза коренныхъ по
родъ, слагающихъ высокое плато, па которомъ расположенъ 
городъ, именно нижнемѣловую песчаниковую и песчаную 
серію.

Можно не приводить здѣсь наблюдавшагося много разрѣза 
слоевъ у Пронска, такъ какъ въ этомъ случаѣ пришлось бы только 
нѣсколько пополнить послѣдовательность напластованій, со
общаемую г. Богословскимъ1) . Нельзя однако не отмѣтить, что въ 
оврагахъ, непосредственно примыкающихъ къ городу съ запада 
въ настоящее время нѣтъ выходовъ рязанскаго горизонта. 
Нзъ-подо» осыпи, маскирующей нижніе отдѣлы песчаной 
толщи здѣсь выступаютъ сѣрые и черные глины съ Card. 
alternans въ верхнихъ частяхъ. Н е удалось наблюдать „ря
занскаго “ горизонта ы подъ самымъ городомъ въ обрыви
стыхъ склонахъ, вскрывающихъ бѣлую глину и послѣдова
тельно выступающіе изъ-подъ нея сначала плотные краспо-

1) „Рязанскій горнз.*, стр. 40, 41.



бурые и оранжевые песчаники, а затѣмъ рыхлые желтые п 
сѣрые пески различной крупности зерна н разнаго характера- 
слоистости (слои 4  и 5 Богословскаго), чередующіеся, а 
иногда и замѣщающіеся цѣликомъ въ  нижней части сѣрыми 
плп темными слюдистыми глинами.

„Рязанскій горизонтъ" отчетливо обнаженъ въ оврагѣ вблизи 
города, къ  юго - востоку отъ него, прорѣзающемъ крутой 
склонъ въ  сторону рѣки, непосредственно подъ мужскимъ 
монастыремъ. О твертки  этого оврага даютъ нѣсколько пре
красныхъ разрѣзовъ нижней песчаниковой и всей песчаной 
толщи развитой подъ Пронскомъ.

В ъ средней же очень съужеиной своей части оврагъ про
рѣзаетъ основаніе песчаной свиты съ залегающими здѣсь 
прослоями песчанистыхъ фосфоритовъ- валянжпнісваго типа, 
рязанскій горизонтъ п нижележащіе темныя глины, въ  верх
ней части т.-фіолетовыя нѣмыя, въ нижней т.-сѣрыя съ Card. 
aîternans. Разсмотримъ нѣсколько подробнѣе эту часть раз
рѣза.

Рязанскій горизонтъ представленъ здѣсь буро-зеленымъ, 
плотнымъ песчаникомъ тонкаго зерна, мѣстами проржавѣв
шимъ, съ плохосохраішвшиыпся ядрами L am ellib ranch iata , 
A ucella  volgensis, пустотами белемнитовъ; кнпзу песчаникъ 
обогащенъ твердыми черными глянцевитыми фосфоритовыми 
сростками, подобными желвакамъ конгломерата въ основаніи 
впргатоваго яруса у д. Новоселки, только съ поверхности 
этп гальки покрашены въ желтоватобурый цвѣтъ. Толщина 
этой конгломератовпдной части песчаника около 0,09 m tr.

Выше лежащая часть песчаника, почти лишенная твердыхъ 
сростковъ, обладаетъ мощностью въ  0 , 1 8  mtr .

Вверху описанный песчаникъ рѣзко отдѣленъ отъ ржаваго 
рыхлаго песчаника. В ъ послѣднемъ, на разстояніи 0,16 m tr. 
отъ верхней поверхности бурозеленаго песчаника зале
гаетъ прослой въ  0 ,1 4  m tr. изъ песчанисто-фосфоритовыхъ 
сростковъ, мѣстами шютноцементпрованныхъ въ конгломератъ. 
В ъ  выше лежащей упоминавшейся уже песчаной толщѣ 
пѣтъ слѣдовъ фосфоритовыхъ образованій. Такимъ образомъ- 
въ описанномъ мѣстѣ фосфоритовый песчаникъ (рязанскій 
горизонтъ) залегаетъ на глубинѣ около 1 0 — 12 саженей отъ 
верхняго края склона къ  рѣкѣ. Приблизительно на той ж е



глубинѣ долженъ находиться фосфоритовый пластъ и въ  пре
дѣлахъ высокаго плато примыкающаго къ П ровѣ у г . Происка, 
поскольку, конечно, этотъ пластъ здѣсь не выклинивается.

Н а приложенной къ настоящей статьѣ картѣ X , 3 ука
зано для только что разсмотрѣннаго района распространеніе 
фосфоритовыхъ породъ: „рязанскаго горизонта* (слой г  и  g 
на рис. 48 , для г. Михайлова) и выше лежащихъ песковъ, 
содержащихъ въ разныхъ мѣстахъ различное количество пе
счанистыхъ фосфоритовъ Иовоселковскаго типа.

Несомнѣнно не всѣ отдѣлы фосфоросодерж ащ ихъ толщь 
въ только что разсмотрѣнномъ районѣ равноцѣнны съ точки 
зрѣнія содержанія въ нпхъ P 2Os. Такъ мы, по ’ указаннымъ 
выше на стр. 516 соображеніямъ, должны совершенно и т е 
рировать практическую цѣнность песчаной серіи, залегающей 
выше рязанскаго горизонта, а также и подстилающіе его 
черныя ш и  сѣрыя секванскіе и оксфордскія глины.

Разсмотримъ нѣсколько подробнѣе вопросъ о запасахъ 
фосфорита въ Рязанскомъ горизонтѣ въ предѣлахъ разсмотрѣн
ной области иа р . Пропѣ.

Наиболѣе выдержаннымъ въ этомъ горизонтѣ является 
слой конгломератовиднаго песчаника: слой g у Михайлова 
(см. рис. 48), слой р  у Свпстова, слой I у  Лубянки, „рязаыск. 
гор.й у Пронска п др.

Мощность этого ф о сфоритово-глауконитоваго песчаника 
можно считать отъ 0,27 m tr. (Пронскъ) до 0 ,4  m tr. (Лубянка). 
Въ нижней части его всегда въ большемъ или меньшемъ 
количествѣ сгружены глянцевитые, иногда источенные свер
лящими животными, твердые желваки, но большей части жел
тые или желто-бурые снаружи и темно-коричневые внутри.

Анализъ  такого желвака изъ Пронска далъ 2 3 , 8 1 %  P 2Os 
ирп 16,57 %  нер. ост.

Анализъ  верхней части песчаника у Пронска при полномъ 
отсутствіи желваковъ— 16 ,4 0  °Д Pg05 и 2 0,7 4 0 /0 нер. ост.

Ж елваки обыкновенно залегаютъ вънпж ннхъ 0 ,09—0,12 m tr. 
песчаника (Пронскъ, Михайловъ), представляя по вѣсу 50—  
6 5 %  всей массы этой части породы.

Анализъ  штуфа песчаника изъ Лещинскаго оврага, зах
ватившаго часть породы съ желваками н  верхній отдѣлъ пес
чаника безъ твердыхъ желваковъ, далъ 20 ,88  °/0 Р 20 5 и 1 9 , 7 8 %  
пер. ост.



Близкое къ этому содержаніе Р 2 ( > 5  мы должны допустить 
вообще для среднихъ пробъ разсматриваемаго песчаника въ 
описываемой области.

Удѣльный вѣсь среди, пробы Проискаго и Михайловскаго 
фосфоритоваго песчанпка 2,5.

Ѣ іьсъ 1 квадр. саж. слоя для Мпхайлова около 150 пуд. 
* я „ 7) » я Пронска около 185 „

И а стр. 572 ,  57 4  п др. настоящаго отчета указывалось 
на крайне неравномѣрное, островообразное распространеніе ря
занскаго горизонта въ  разсмотрѣнной области, вызываемое ха
рактеромъ рельефа п близостью абсолютнаго уровня залеганія 
фосфоритовыхъ слоевъ тсъ средней величпнѣ абсолютной вы
соты мѣстности.

III. Пространство между Окой и Проней въ предѣлахъ Рязан
скаго, Михайловскаго и Пронскаго у,у.

Переходя къ оппсанію фосфоритовыхъ образованій на про
странствѣ мезкду р.р. Окой п Проней въ предѣлахъ Михай
ловскаго, Пронскаго и Рязанскаго уѣздовъ, мы должны прежде 
всего отмѣтить искліочлтельиуіо бѣдность этой областп естест
венными выходами коренныхъ породъ, особенно изъ тѣхъ 
группъ осадочныхъ напластовалій, которымъ подчинены въ 
Рязанской губерніи значительныя скопленія фосфоритовъ. Это 
обстоятельство меньше всего можетъ быть поставлено въ  за
висимость отъ дислокаціонныхъ нарушеній тевтонпческаго 
характера; какъ указывалось выше (стр. 525  —526),  у насъ 
нѣтъ ишсакцхъ основаній допускать наличность такихъ ди
слокацій въ примѣненіи къ мезозою. Однако для сужденія 
о степенп распространенія въ этой мѣстности фосфоросодер
жащихъ породъ является небезразличнымъ подмѣченный Ве- 
нецкимъ высокій уровень верхней поверхности каменноуголь
наго известняка въ окрестностяхъ селъ Высокаго, Глинокъ, 
Рожка, Глазкова п друг. сосѣднихъ съ ппмп. Близость это
го уровня къ средней высотѣ мѣстности въ районѣ назван
ныхъ селъ дѣлаегь весьма проблематичнымъ сколько нибудь 
широкое распространеніе здѣсь фосфоритовыхъ образованій. 
И  дѣйствительно наблюдавшіеся мною здѣсь выходы пес
чаныхъ толщъ, залегающихъ непосредственно подъ валунными



или лессовидными суглинками должны быть отнесены къ 
послѣтретнчиымъ образованіямъ судя но присутствію среди 
нихъ обломковъ насенвнокристаллическихъ породъ нзъ валун
наго матеріала; равнымъ образомъ, залегающія нерѣдко подъ 
песчаными образованіями темныя глины съ растительными 
остатками и  сѣрые или проржавѣвшіе пески съ значительнымъ, 
хотя и неравномѣрнымъ, скопленіемъ сѣрныхъ колчедановъ, 
также не могутъ быть отнесены къ  фосфоросодержащимъ 
породамъ: они представляютъ изъ себя толщу, подстилающую 
въ  другихъ мѣстахъ 1) Рязанской губерніи фаушістическп 
охарактеризованный келловей.

Бѣдность естественныхъ выходовъ* фосфоритовыхъ толщъ 
въ  разсматриваемой области объясняется характеромъ рельефа 
9той йгѢс тп о сти . Съ удаленіемъ отъ Оки н  Пронн ьш всту
паемъ въ  область, гдѣ, за исключеніемъ сравнительно узкихъ 
полосъ вдоль р. Истьн и  ігѣкотор. друг., нельзя встрѣтить 
сколько-нибудь глубокихъ до линь или овраговъ; область эта 
характеризуется преобладаніемъ мягкаго волнистаго рельефа, 
обусловленнаго въ  значительной мѣрѣ близостью здѣсь всюду 
къ поверхности мощной толщи легко перемѣщаемыхъ йодъ 
дѣйствіемъ воды и нивеллпрующихъ рѣзкости рельефа песчапо- 
глнныстыхъ породъ: частью послѣтретпчнаго возраста, частью 
же нижнемѣлового (послѣдніе отвѣчаютъ слоямъ &— г на 
рис. 45 у Новоселокъ и  слоямъ к— е на  рпс. 48  у Ми
хайлова).

И зъ мѣстностей, гдѣ выходятъ фосфоритовые слои, отмѣ
тимъ окрестности с. Хавертова на р. Ж ракѣ (лѣвый притокъ 
Прони). Здѣсь ниже переѣзда черезъ рѣчку, въ  1 верстѣ 
отъ села, на лѣвомъ берегу можно видѣть слой конгломера
товиднаго фосфоритоваго песчаника, относящагося къ рязан
скому горизонту.

Самый слой песчаника является полнымъ аналогомъ пласта 
р  у  села Свистова, какъ по мощности, такъ н  по петрогра
фическому составу. Что касается условій залеганія этого 
слоя, то несомнѣнно мы здѣсь имѣемъ дѣло не съ кореннымъ 
положеніемъ пласта. Описываемый выходъ пріуроченъ къ

Объ эт. подробнѣе см. въ  нечатаемомъ одновременно моемъ отчетѣ 
объ изслѣдов. въ Рязанск. губ-, въ „Иэвѣст. Геол. Ком.в за  19U г.



оползнямъ въ основаніи очень пологаго покрытаго пашнями 
склона къ рѣкѣ; въ т еч е те  двухъ лѣтъ, когда этоть слой 
мною наблюдался, онъ замѣтно измѣнилъ свое положеніе и 
отношеніе къ ыпже лежащимъ оксфордскимъ п покрывающимъ 
его песчанымъ слоямъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ. измѣнилась н про
тяженность выхода. Совокупность данныхъ заставляетъ думать, 
что коренной пластъ отодвинутъ здѣсь отъ выхода на нѣ
которое разстояніе въ  сторону водораздѣла.

Оставаясь въ предѣлахъ бассейна топ же р. Проил, отмѣ
тимъ еще выходы содержащихъ фосфоритъ слоевъ къ сѣверу 
отъ г. Пронска, именно 1) по большой дорогѣ на г. Рязань 
у переѣзда черезъ протекающую въ 2-хъ верстахъ къ сѣверу 
отъ Пронска небольшую рѣчку, а равнымъ образомъ въ бере
гахъ послѣдней, выше моста, 2) также по большой дорогѣ, 
въ  выемкѣ у моста черезъ оврагъ въ 6 верст. отъ Пронска, 
вблпзп д. Елшпна. Въ первомъ случаѣ на поверхность вы
ходитъ нижняя часть песчаной свпты, покрывающей у Прон
ска „Рязанскій горизонтъ14. Средп діагонально наслоенныхъ 
песковъ располагаются 2 прослойки песчанпсто-фосфорпто- 
выхъ сферическихъ сростковъ. Если двигаться отъ моста 
вверхъ но рѣчкѣ, то пзъ подъ этихъ песковъ, мѣстами цемен
тированныхъ въ плотный желѣзпстый песчаникъ, въ нѣсколь
кихъ мѣстахъ показывается зеленовато-желтый фосфоритовый 
довольно рыхлый песчаникъ, отвѣчающій по свопмъ призна
камъ верхней половинѣ (безъ желваковъ) фосфоритоваго пес
чаника у Пронска; аналога нижней части пронскаго песчаника, 
содержащей желваки въ описываемой мѣстности обнаружить 
не удалось, что можетъ быть находитъ себѣ объясненіи въ 
оползневомъ характерѣ обнаженій п отрывочности самыхъ 
выходовъ.

Во второмъ изъ указанныхъ пунктовъ въ выемкѣ праваго 
берега оврага близъ моста также выступаетъ песчаная свпта 
съ песчанисто-фосфоритовыми желваками воляшкпніеваго типа 
(аналогами, сл. d — г на рис. 45 у Новоселокъ). Двигаясь вдоль 
ручья въ  сторону Елшпна, мы встрѣчаемъ у этой деревни 
уже только выходы черныхъ, вѣроятно, оксфордскихъ глинъ съ 
рѣдкими фосфоритовыми сростками эллипсоидальной формы.

Дальше въ направленіи къ сѣверу выходы фосфоритоваго 
песчаника рязанскаго горизонта обнаружены въ 5асс. р. Истьи



у д.д. Марково н  Мишенево, В ъ  основаніи высокихъ бере
говъ ручьяj протекающаго черезъ первую деревню, въ 'Д — 8Д  
версты выше пея, въ  нѣсколькихъ мѣстахъ выходятъ сѣрые 
и зеленые пески съ валяыжпніевымп фосфоритами. Въ двухъ 
почти сосѣднихъ пунктахъ удалось путемъ расчистки обна
ружить зеленовато-желтый песчаникъ, переполненный ауцел- 
лашз, вполнѣ сходный съ верхней частью пронскаго рязан
скаго горизонта.

У  д. Мишенево аналогичный песчаникъ выступаетъ въ 
видѣ грядки, длиною въ  нѣсколько десятковъ саж., въ  до
линѣ ручья въ 1 верстѣ выше деревни, въ лѣвомъ отверткѣ 
большого оврага, проходящаго черезъ ѳту деревню. Этотъ 
выходъ несомнѣнно пріуроченъ къ оползню, такъ какъ въ 
сосѣдней части берега, ограничивающаго ручей, выходятъ на
ружу сѣрыя оксфордскія глины, прикрытыя сверху послѣ тре
тичными наносами. Вблизи этого выхода, изъ подъ наносовъ 
во многихъ мѣстахъ выступаютъ желѣзпстые пески и  песча
ники съ песчанистыми фосфоритами валянжиніеваго типа.

Тѣ же пески, зеленаго или разныхъ оттѣнковъ желтаго 
цвѣта, съ песчанистыми фосфоритами можно наблюдать вдоль 
происко-рязанскаго тракта въ осложненныхъ нѣсколько опол
знями склонахъ къ неглубокимъ оврагамъ, напр. у  д. Еголь- 
никовъ, у  Двориковъ и нѣкотор. друг.

S a  р .  Ракѣ, въ  V» верстѣ выше д. Сальково, въ  обры
вистомъ лѣвомъ берегу, изъ подъ желѣзнстаго песчаника 
(вѣроятно нижнемѣлового возраста) выступаетъ черная сек- 
ваыская, сланцеватая глина. Путевгь небольшой расчистки 
удалось обнаружить между обѣими етими толщами яркозеле- 
ные фосфоритово-глауконитовые рыхлые пески съ шіохосо- 
хранпвпшмнся ЬатеШЪгапсЫаіа'ш. Поводимому етотъ слой 
является полнымъ аналогомъ песчаныхъ толщъ (слои q— т 
на рис. 4 4 ), залегающихъ у Новоселокъ ниже рязанскаго го
ризонта. Въ направленіи къ истокамъ той же рѣчки Раки 
не удалось наблюдать ничего кромѣ секванской глины въ не
большихъ оползняхъ у д. Кутуковой, въ у 2 верстѣ выше моста.

Отыѣтвмъ также слѣды фосфоритово-глауконитовыхъ пе
сковъ (аналог. (?) слоямъ q— т  на рис. 44  у Новоселовъ), 
выступающихъ пзъ подъ послѣтретпчныхъ наносовъ ниже с. 
Рыбного въ  3Д версты отъ жел. дор., на берегу р. Вожи.



Т р у д ы  К ом иссіи  по и зсл ѣ д о ван ію  ф о с ф о р и т о в ъ . T . III. Т а б л и ц а  X

О бщій видъ мѣстности у д. Новоселки Рязанскаго уѣзда.
a) Коренной нршжскііі берегъ у д. Новоселки, нѣсколько замаскированный осыпями песчаныхъ породъ и делювіальными суглинками.
b) Оползневая часть берега между рѣкой іі кореннымъ берегомъ. Здѣсь производилась добыча фосфоритовъ въ концѣ SO-хъ и началѣ 90-хъ годовъ.
c) Старица Оки.
(1) Рѣка Ока.
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К А Р Т А

распространенія фосфоритовыхъ залежей 
въ Рязанскомъ. Михайловскомъ и Прокскомъ

уѣздахъ Рязанской губ.
(Изслѣдованія 1910 г.).

Составилъ М. Пригоровскій.
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ОБОЗНАЧЕНІЯ.
Выходы фосфоритовъ рязанскаго гори

зонта.
нижележащей фосфоритово - 
глауконитовой песчаной серіи 

х х х х х х х х  „ и предполагаемое распростра
неніе песчанистыхъ фосфори
товъ выше „рязанскаго гори
зонта

Масштабъ въ анг. дюймѣ 10 верстъ 
№ I е t  г <1



K А Р Т А Х / 1 .
распространенія фосфоритовыхъ залежей по правому 

берегу р. Оки въ окрестностяхъ с. Кузьминскаго.
( Изслѣдованія 1910 г.). Составилъ М. Пригоровскій.

К А Р Т А  Х/2.

распространенія фосфоритовыхъ залежей по правому берегу 
р. Оки въ окрестностяхъ г. Рязани и д Новоселки.

(Изслѣдованія 1910 г.). Составилъ М. Пригоровскій

Предполагаемое распространеніе фосфоритоваго 
песчаника „рязанскаго горизонта."

Фосфоритѳво-глаукопптовая серія между „рязан
скимъ горизонтомъ" и секванскимъ ярусомъ.

Предполагаемое распространеніе фосф.-глаук. серіи.

♦ Выходы и предпологаемое распространеніе.
песчанистыхъ фосфоритовъ выше рязанскаго горизонта

Масштабъ въ 1 англ, дюймѣ 4 версты.

Приняты» обозначенія.
Выходы фосфоритоваго песчаника „рязанскаго горизонта* 

Предполагаемое распространеніе фосф. песчаника..рязанскаго горизонта 

Выходы и предполагаемое распространеніе песчанистыхъ 

фосфоритовъ выше рязанскаго горизонта.

М а с ш т а б ъ  

въ англ, дюймѣ 4 версты.

распространенія фосфоритовыхъ залежей въ 
области рѣки Прони между г.г. Михайловымъ 

и Пронскомъ.
(Изслѣдованія 1910 г.).

Составилъ М. Пригоровскій.



Краткій геологическій очеркъ полуострова Тюбъ-карагана и
горнаго Мангышлака.

И а основаніи наблюденій какъ собственныхъ, такъ и своихъ 
сотрудниковъ (М. В. Баярунаса, А. С. Савченко, Б. Л. Лич-

кова и А. Л. Нацкаго).

Составилъ Л , Андрусовъ.

Предлагаемый отчетъ смѣетъ цѣлью служить введеніемъ 
къ подробному отчету по изслѣдованію фосфоритовъ Ман
гышлака, произведенному моимъ спутникомъ и сотрудникомъ 
М. В. Б а я р у н а с о м ъ .  Подробное описаніе извѣстной мнѣ 
части Мангышлака составитъ предметъ болѣе крупной работы, 
которая имѣетъ появиться въ ближайшемъ будущемъ въ Тру
дахъ Аралокаснійской экспедиціи, издаваемыхъ С.-Петербург
скимъ обществомъ естествоиспытателей. Данныя для этого 
очерка взяты мною какъ изъ моихъ собственныхъ изслѣдова
ній, такъ и изслѣдованій М. В. Б а я р у н а с а .  Опредѣленія 
гастероподъ и двухстворчатыхъ ипжнемѣловыхъ септаріевыхъ 
глинъ сдѣланы А. Д. Н а ц к п м ъ ,  мезозойскихъ трпгоній—  
Б . Л. Л и ч к о в ы м ъ ,  а палеогеновыхъ рыбъ— А. С. С а в 
ч е н к о .

I. Полуостровъ Тюбъ-нараганъ.

Полуостровъ этотъ въ общемъ представляетъ довольно 
ровное плато почти четыреугольной формы, три края его 
образованы берегами Каспійскаго моря. Сѣверный край про
тягивается отъ зал. Сарыташъ до мыса Тюбъ-карагана, за
падный— отъ послѣдняго до мыса Урлюкъ, южный— отъ мыса 
Урлюкъ приблизительно до кол. Тгалькуліо. Восточный край 
не такъ рѣзко обозначенъ; на сѣверѣ онъ представляетъ кру



той обрывъ, отходящій отъ берега у ы. Уйратамъ п примы- 
кающій затѣмъ къ Сѣверному Актау, затѣмъ его продолже
ніемъ является довольно крутой склонъ, идущій на В. отъ 
к. Удгокъ къ концу ІО. Актау, южнѣе же Тюбкараганское 
нлато незамѣтно сливается съ третичной степью Южнаго 
Мангышлака.

Тюбкараганское плато слагается почти горизонтальными, 
плп точнѣе слабо антиклинально изогнутыми, неогеновыми 
пластами.

Схематически можно представить себѣ составъ Тюбкара- 
ганскаго неогена слѣдующимъ образомъ:

Р 5 Лоптгіческій ярусъ. Желтые известняки съ плохо 
сохранившейся фауной одесскаго типа (мелкія дрейс- 
сенсін, кардпды тппа М. pseudocabillus e tc .).

М Р. Мэотическій ярусъ. Вверху желтые оолитовые 
пзвестнякп съ мелкими копгеріямп, внпзу бѣлые ооли
товые известняки п известковые мергели съ фауной 
керченскаго известняка (Dosinia maeotica, L u d n a  
pseudonivea, Potamides disjunctoides etc).

M3. с) Косвеннослонстые известняки съ Mactra сазріа 
E ichw .

b) Среднесарматскіе часто оолитовые известняки, 
мѣстами (Саура, Тальникъ и др.) съ прекрасно сохра
нившейся мелководной фауной (крупные виды— Mactra 
Fàbreana , Nassa Duldhinae, Turbo Omaliusi).

a) Ннжнесарматскія темныя сланцевыя глины. На 
Уйратамскомъ спускѣ прослоп песку п ракушника 
въ верхнихъ горизонтахъ съ отлично сохранившеюся 
фауной (Ervilia podolica etc).

Mj. с) Фоладовый (конкскій 1) горизонтъ въ предѣ
лахъ Тюбкарагана (мевду Уйратамомъ и Ханга-бабой), 
а также по сѣверному берегу Тюбкарагана (по набл. 
М. Баярунаса) является вводѣ синеватосѣрыхъ мер
гелей и глинъ и зеленоватосѣрыхъ песковъ съ остат
ками Fholas ustjurtensis. Особенность этихъ пластовъ 
составляютъ огромные строматолиты сложной струк
туры, проточенные фоладамп и содержащіе массу 
Spirorbis.— Н а Тюбкараганѣ въ фоладовомъ горизонтѣ 
не было найдено признаковъ конкской фауны, но та-



новая заключается въ  слояхъ, перемежающихся съ 
фоладовымп у  колодцевъ Кагеинъ и въ  другихъ пунк
тахъ къ ІОВ. отъ Тюбкарагана.

Ь) Спапгодонтовый горизонтъ. Этотъ послѣдній 
прекрасно развитъ на сѣверной окраинѣ Тюбкарагана 
н въ верховьяхъ Ханга-бабинской долины. Признаки 
имѣются и на западномъ берегу, нѣсколько сѣвернѣе 
форта Александровска. Спаяіодонтовый горизонтъ обра
зованъ преимущественно зелеыоватымп и ржавыми 
песками съ обычной фауной {Spaniodontella gentüis  
e tc ).— Замѣчателенъ фактъ, открытый М . В . Б аяру- 
насомъ, что въ мелкихъ нечистыхъ конгломератахъ 
въ осиованш спапіодонтоваго горизонта вмѣстѣ съ 
представптеляйш фауны спапіодонтоваго горизонта по
падаются обыкновенно сильно потертые экземпляры 
формъ чотсракскаго горизонта, отчасти это хорошо 
извѣстные виды (вродѣ Candium centumpcinium  A nd- 
ru s ., Lcda frcugilis C liem n., pella  L . ,  Cerithium 
Gattleyae B aily  e tc .); отчасти впды,*совс мъ новые 
для насъ ( Cardita megalonidentata cf. :videntata,
D onax B ajarunasi noy. sp . ,  Eroilia megalodon nov.  
sp. ) .  Вмѣстѣ съ ними попадаются прѣсноводные мол
люски (Planorbis cornu copiae B aily , Vivipara cf. 
pachyosioma S andb ., Unio -praenovorossicus nov. sp .).

Спаніодонговые пласты залегаютъ несогласно на болѣе 
древнихъ отложеніяхъ Тюбкарагана. По сѣверному берегу 
полуострова п въ  сѣверной части западнаго берега подъ нпмп 
залегаютъ.

01.— олигоценовыя сланцевыя глины.

В ъ  средней ж е части полуострова въ области Ханга-ба- 
бпнской долины, благодаря глубокому размыву неогеноваго 
покрова видно, что спаяіодонтовый горизонтъ залегаетъ часто 
прямо на йгЬл о в ы х ъ  отложеніяхъ п прп томъ благодаря диз- 
локаціи послѣднихъ (подробнѣе пзелѣдованной М. В. Б аяру- 
насомъ) на различныхъ отдѣленіяхъ верхняго и средняго 
мѣла. Стратиграфію послѣдняго мы разсмотримъ ниже, прп 
знакомствѣ съ* перпкаратаускимъ мезозоейіъ.



Перейдемъ теперь къ краткой характеристикѣ геопластшш 
и геотектоники Тюбкарагана.

Тюбкараганское плато обрываясь съ трехъ сторонъ кру
тыми обрывами къ морю въ то же время изрѣзано нѣсколь
кими глубокими п нерѣдко широкими долинами. Главная изъ 
этихъ долпнъ-долпиа Хаига-бабинская.

Открываясь однимъ выходомъ къ морю у кол. Сагакудукъ, 
она врѣзывается въ самое сердце полуострова, раздѣляется 
здѣсь иа четыре вѣтви и вскрываетъ такимъ образомъ текто
нику его центра. Н а  западъ идетъ меиѣе значительная до
лина, открывающаяся у самаго форта къ морю. Н а сѣверной 
же окраинѣ мы видимъ лишь короткіе, хотя часто и глубокіе 
овраги (напр. у Бурлю и др.). Лишь на восточной границѣ 
Тюбкарагана мы встрѣчаемъ глубокую и дико живописную 
котловину Удгока, при помощи узкаго ущелья (Джалбаръ) 
открывающуюся на сѣверъ къ прикаспійской низменной по
лосѣ. Б ъ  этой котловинѣ вскрытъ превосходно верхній (бѣ
лый) мѣлъ п ценомаискіе глауконитовые песчаники съ фос
форитами; иа восточной окраинѣ обнажаются также песчаники 
верхняго альба.

Что касается тектоники Тюбкарагана, то ядро его, состоите 
изъ мѣловыхъ пластовъ представляющихъ западный конецъ 
Каратау-актатской меіантиклиналн. Ось этой антиклинали 
проходитъ однако ближе къ сѣверному берегу Тюбкарагашт. 
Антиклиналь эту можно констатировать уже въ Удгокской 
котловинѣ. Точно также антиклинальный перегибъ пластовъ 
можно наблюдать п въ  Ханга-бабппской котловинѣ, гдѣ въ 
ядрѣ антиклинали выходятъ пласты гольта (альбскаго яруса) 
съ Hoplites Michalskii Sem etc. По наблюденіямъ ЗѴГ. В. Б а я -  
р у и а с а  въ общемъ слабо изогнутые мѣловые пласты пред
ставляютъ и въ Удюкѣ н въ верховьяхъ Ханга-бабпнской 
долпны (между Ханга-бабой и Кыштымомъ) системы сбросовъ. 
В ъ  Удюкѣ преобладаетъ система сбросовъ, приблизительно 
меридіональныхъ съ опущеннымъ западнымъ крыломъ. П о
дальше отъ осп антиклинали развивается іі другая приблизи
тельно параллельная простиранію самой антиклинали (О— W).  
Въ Ханга-бабѣ многочисленные сбросы почти параллельны 
простиранію пластовъ. Высота сбросовъ въ  Удюкѣ доходитъ 
до 50 м., въ Хаига-бабѣ до 20 м. Сбросы, обычно не за-



трагпваіотъ неогена, и лишь одинъ сбросъ въ Ханга-бабѢ 
по М. Б а я р у и а с у  разсѣкаетъ также спашод онтовые и 
фоласовые пласты (7— ы.). Онъ повпдшюму слѣдовалъ за 
старымъ мѣловымъ сбросомъ (Баярунасъ).

П а Тюбкарагапѣ нельзя наблюдать отношеній палеогена къ 
мѣлу; судя по изслѣдованіямъ въ другихъ пунктахъ Ман
гышлака надо предположить между нимъ п мѣломъ слабое 
несогласіе. Общая же поверхность несогласія неогена на па
леогенѣ— мѣлу представляетъ также безъ сомнѣнія выпуклую 
поверхность. Объ этомъ говоритъ какъ распространеніе нео
гена, такъ п форма залеганія сарматскихъ пластовъ. Къ сѣ
веру отъ л ш іп  Удюкъ-Верхпій маякъ у форта м аеты  сар
мата нѣсколько склоняются къ морю, а къ югу отъ ися уходятъ 
внизъ по направленію къ югу. Вотъ поэтому поверхность 
Тюбкараганскаго плато на сѣверъ отъ долины, что у форта 
Александровскаго п сѣверныхъ обрывовъ Ханга^бабпнской 
системы долинъ сложена сарматскими известняками, къ югу 
же известняки уходятъ понемногу подъ уровень земли п на 
пнхъ появляются меотпческіс известняки, образующіе цѣли
комъ береговые обрывы у мыса Урлюкъ. Н а мэотггческомъ 
плато расположепы маленькіе „тепе*, о пень невысокія сто
ловыя возвышенности желтаго понтпческаго известняка. Однако 
южнѣе Урлюка сарматекіе пласты снова приподнимаются и 
появляются въ береговыхъ обрывахъ (Саура, до нижняго 
сармата), а еще дальше снова изчезаютъ, что указываетъ на 
существованіе другой весьма плоской неогеновой антиклинали. II

II Антау-Каратауская мегантиклиналь.

Н а востокъ отъ Тюбкарагана, такъ сказать выходя изъ 
подъ его плато, развивается громадная, сложная антиклиналь, 
обозначаемая мною вышеупомянутымъ терминомъ. Этимъ тер
миномъ я  хочу обозначить въ общемъ антикдпналообразпыя 
горныя поднятія весьма значительныхъ размѣровъ. Въ самомъ 
дѣлѣ антиклинальное изогнутіе бѣлаго мѣла, благодаря раз- 
мыву котораго н образовалась горная страна Актау-Каратау 
представляетъ въ длину до 200 верстъ, при ширинѣ до 30. 
Актау-Караутская мегантпклиналь представляетъ много сход
ства съ поднятіями такого рода, какъ Black H ills въ Сѣвер
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пой Америкѣ *) или W eaîd въ Южной Англіи, отличаясь отъ 
нихъ однако большей удлиненностью.

Самая мегантпкдональ состоитъ изъ значительной толщи 
мезозойскихъ пластовъ отъ нижнихъ горизонтовъ юры до са^ 
маго верхняго мѣла включительно; въ  ядрѣ же ея подъ юрой, 
покрываясь послѣдней несогласно, залегаютъ болѣе древнія 
парат ауекія отложенія> выступающія тамъ, гдѣ мезозойская 
оболочка ихъ размыта ввпдѣ горныхъ возвышенностей: К а- 
рат аучика , Западнаго К арат ау гь Восточнаго К арат ау.

1. Тріасъ.

Эти возвышенности сложены часто сильно измѣненными 
глинистыми, иногда вварцптообразиымп песчаниками, и чер
ными известняками. Окаменѣлости въ  этихъ пластахъ рѣдки. 
Лишь послѣ трехлѣтш іхъ поисковъ М. В. Б а я р у н а с у  уда
лось найти здѣсь небольшую фауну двустворчатыхъ и гасте- 
роподъ, свидѣтельствующую о присутствіи здѣсь верхнихъ 
горизонтовъ верфенскаго яруса  шзжпяго тріаса (Камппльс- 
кпхъ слоевъ). Чащ е всего встрѣчаются міофоріи и гервилііі 
(Gervilia? polyodonta S trom b.), большія двустворчатыя, похо
ж ія на M ytilus Dalailame съ г. Богдо (Pergamidia?). Эти 
окаменѣлости паіідены въ  черныхъ углистыхъ известнякахъ, 
занимающихъ, повидпмому, въ  ряду каратаускпхъ отложепій 
наиболѣе высокое положеніе. Н иже, повидпмому залегаетъ 
свита, состоящая преимущественно изъ б. ч. темноцвѣтныхъ 
песчаниковъ, наиболѣе ж е . глубокое положеніе заппмаютъ 
сланцы, по преимуществу глинистые. Иногда о е п  значительно 
метаморфизованы и смѣияются хторптовымп сланцами.

Вся серія каратаускнхъ породъ весьма сильно дпзлоциро- 
ваяа. Н а  сѣверномъ склонѣ Западнаго и Восточнаго Каратау 
можно наблюдать явственныя антиклинальныя складки неболь
шой амплитуды; на южныхъ же склонахъ наблюдается пре
имущественно моноклинальное паденіе, представляющее вѣ
роятно результатъ цѣлаго ряда опрокинутыхъ другъ на друга

і) См. N. H. Darton. preilminars Description of the Geology and Water 
Resources of tlie Southern Half of the Black Hiels.—Annaul Report of the u, s. 
Geoi. Survey. XXI. P art, IV. 1899—1900.



изонлииалышхъ складокъ. Уже въ правильныхъ складкахъ 
•сѣвера развивается весьма сильно кливажъ. Н а  іожныхъ же 
склонахъ онъ преобладаетъ надъ первоначальной слоистостью, 
.дѣлая послѣднюю неузнаваемой.

Простираніе каратауской складчатости не вполнѣ совпа
даетъ съ топографическимъ простираніемъ. В ъ то время, какъ 
простираніе кряжей приблизительно съ ЗСЗ на ВЮВ, про
стираніе пластовъ и складокъ отклоняется болѣе къ сѣверу. 
Особенно ясно проявляется это несогласіе на краяхъ Кара- 
тау, которые обыкновенно обрѣзаютъ складки и пласты подъ 
•болѣе или менѣе острымъ угломъ.

Возрастъ каратауской дизлокаціи опредѣляется несоглас
нымъ покрываніемъ караутской серіи нижиегорскпын угленос
ными пластами. Такимъ образомъ горообразовательные про
цессы, выдвинувшіе каратаускія складки имѣли мѣсто въ 
промежутокъ времени между ножномъ тріасомъ п нижней 
юрой. За это время совершилось не только поднятіе горной 
-системы, но п послѣдовавшій затЬмъ размывъ, какъ объ 
этомъ свидѣтельствуютъ детали отношеній между пестроцвѣт
ной нпжнеюрской свитой п каратауской серіей (см. ниже).

Топографически и Западный, и Восточный Каратау лишь 
язъ слабой степени заслуживаютъ названія горныхъ кряжей. 
В ъ сущности говоря, это, мѣстами очень ровныя, плато, об
рывающіяся б. ч. круто къ окружающей мѣстности, сложен
ной мезозойскими слоями, изрѣзанныя однако весьма глубо
кими ущельями (саямп). Надъ этпмн плато возвышаются и 
на Западномъ п на Восточномъ Каратау группы небольшихъ 
горъ, а именно Отпаиъ на Западномъ и Бесчоку иа Восточ
номъ Каратау. (250,9 саж.).

2. Ю ра .

Отдѣляя три древнія массива Каратау съ запада отъ Тюб- 
карага, съ сѣвера п юга отъ обоихъ мѣловыхъ кряжей, Сѣ- 
верпаго и Южнаго Актау, а на востокѣ отъ Устюрта, распо
ложена область, сложенная юрскими, нпжие п среднемѣловыми 
пластами. В ъ общемъ пласты эти падаютъ всюду огь обоихъ 
Каратау и Каратаучпка, выполняя п промежутки между Ка- 
ратаучикомъ п Западп. Каратау и Западнымъ н Восточнымъ



Каратау. Нѣкоторыя подробности о тектоникѣ будутъ сооб
щены отдѣльно.

Сначала же мы займемся вкратцѣ общей стратиграфіей, 
этихъ отложеній.

Ю ра  представляетъ слѣдующій составъ:
1) Основаніе ея образовано пестроцвгьтной угленосной 

свн)пой} состоящей пзъ преимущественно г л и н и с т ы х ъ  о т л о * 
женій, съ подчиненными ей песчаниками, по преимуществу 
свѣтлыхъ яркихъ цвѣтовъ. Мѣстами попадаются гнѣзда плохо 
окатанныхъ крупныхъ кварцевыхъ зеренъ и прослои камен
наго угля. Растительные остатки (папоротники, цикадовыя) 
весьма рѣдкп въ хорошо сохраненномъ видѣ. Залегаетъ эта 
свнга въ рѣзкомъ несогласіи съ каратауской серіей п лучше 
развита па сѣверныхъ склонахъ, почти отсутствуя на югѣ 
Каратау. Мѣстами п па сѣверномъ ея нѣтъ п на каратаус- 
куго серію налегаетъ тогда прямо главная угленосная свата.

2) Г лавная , m u  верхняя угленосная сойма. Пепельно- 
сѣрыя п синевато сѣрыя глины, желтоватые п сѣрые пес
чаники съ прослоями угля образуютъ эту свиту. В ъ  верхней 
части ея появляются прослои съ морскими окаменѣлостями 
указывающими, повпдіімому, на батскій ярусъ (Ostrea псп- 
ininata  Sow. Гладкіе Pecten} мелкія A vk u la } тоненькіе сте
бельки морскихъ л и л іи ) .

В ерхняя угленосная свита развита хорошо вдоль всего сѣ
вернаго с м  она обоихъ главныхъ Каратау и вокругъ Карата- 
учнка.

3) В ъ  слѣдующихъ за тѣмъ пластахъ морской юры на осно
ваніи изслѣдованій моихъ, В. С е м е н о в а  п М. В а с и л ь 
е в с к а г о  имѣются признаки келловеяу Оксфорда и нижняго 
нгииіеридж а .

3) Келловей  представленъ песчаиоглшшстымп слоями съ. 
типичной фауной. Нижній келловей по Васильевскому опре
дѣляется присутствіемъ Cardioceras Ghamousseti и богатой 
фауной двустворчатыхъ. Средиекелловейскія окамеиѣлостп не 
найдены in  situ , по въ осыпяхъ (Stephanoceras coranatum> 
Cosmoceras Jason  etc .). Верхиекелловейскія окамеиѣлостп 
найдены (Quenstedticeras cf. vertumnum  e tc .) въ  одномъ 
слоѣ съ нижпеоксфордсішми ( Cardioceras cordatum  etc.)-

Келловейскіе и нплшеоксфордскія отложенія представляютъ.



небольшую мощность ш сравнительно ограниченное распро
страненіе. Оші прослѣжены нами только отъ кол. Якши-саура 
до Аусара и отсутствуютъ къ 3. отъ Аусара, а  равно на 
южномъ склонѣ Западнаго Каратау. Южный склонъ Восточ
наго Каратау былъ мною затронутъ только у кол. Онду. По
водимому и здѣсь нѣтъ келловея.

4) Надъ келловейскпмп и нижнеоксфордски ми пластами, 
представляющими съ фаціальной точки зрѣнія одно ігЬлое 
залегаютъ песчаники съ Alectryonia hastellata Ол., содер
жащіе также устрицъ, теребратулъ (Ter. subsella) п риихо- 
шеллъ. В ъ  этой же толщѣ найдена Ostrea deltoidea. Такимъ 
образомъ въ этой толщѣ имѣются признаки верхняго Оксфорда 
и ішжпяго кпммерпджа (Васильевскій).

Сдѣланные нами въ 1907 , 1909  и 1910  г. юрскіе сборы 
еще ждутъ своего изслѣдованія, поэтому мы пока не можемъ 
прибавить ничего новаго къ прежнимъ даннымъ.

Алеющгіопіевые песчаники представляютъ болѣе значи
тельное распространеніе. Н а сѣверномъ склонѣ обоихъ К а
ратау они протягиваются дальше на востокъ. Самымъ даль
нимъ пунктомъ на западѣ гдѣ наблюдаются еще слѣды ихъ 
являются окрестности Когозъ-булака. Ещ е далѣе на запань 
оші поводимому замѣщаются почти нѣмыми палеонтологически 
песчаниками, въ которыхъ у Акмыша найдены были только 
зубы Ptydodus. И хъ я встрѣтилъ также па южномъ склонѣ 
Каратау (Тущубекъ, Зап. Каратау), но у западнаго конца Зап. 
Каратау и вокругъ Каратаучнка онп уже неизвѣстны.

Выше алектріоЕпевыхъ песчаниковъ на сѣверномъ склонѣ, 
между Якши-саура и Аусаромъ залегаетъ грубый известнякъ, 
возрастъ котораго является пока спорнымъ. В. С е м е н о в ъ ,  
изучившій матеріалъ, собранный мною въ этомъ известнякѣ 
(Аусаръ, Джармысъ) въ 1887  г. нришелъ къ заключенію, 
■что мы имѣемъ тутъ эквивалентъ портланда , М. В а с и л ь 
е в с к і й  же найдя здѣсь аммонитовъ, близкихъ къ берріаскпмъ 
(Hoplitus cf, rjasanensisl, c f  ocoitanicus), считаетъ его экви
валентомъ берріаса. Его фауна состоитъ главнымъ образомъ 
изъ крупныхъ двустворчатыхъ (Ctenostreon) мѣстами верхнія 
банки содержатъ много Nerinea. М. Б а я р у п а с ъ  нашелъ 
у  Якши-саура п на Сарыдіврмеыѣ вмѣстѣ съ Nerinea и Neithea 
<citava Orb. здѣсь морскаго ежа Pygurus rostraius (Valaiyin.



-(-llau te r.) . В ъ  немъ же часто попадаются п Aucellae. П о 
любезнымъ опредѣленіямъ Д. Н . С о к о л о в а  въ  слояхъ съ 
Gtenostreon у Кос-чимрау западнѣе Аусара, залегающихъ 
непосредственно надъ алектріоніевъшъ слоемъ найдены: Л и- 
cella Pallasi K eys., Fischeriana  O rh., trigonoides L ah ., L a-  
hitseni Pav l., rassiensis Pav l., cf. infiata (?) Toula, словомъ 
формы, характерныя для всего волжскаго яруса въ полномъ 
его объемѣ (портландскій п аквіілонскій ярусъ въ смыслѣ 
А. П а в л о в а ) .  Въ нерпнеевой балкѣ Сарадіпрмень п въ  ана
логичномъ стратиграфическомъ положеніи на Сара-кывекѣ у 
Джармыса найдена была Aucella volgensis Lah. по Соколову 
характеризующая горизонтъ съ Olcostephanus stenomphalus 
(нижній валанжьенъ) Россіи.

3. Низіснш и средній міьлъ.

Надъ грубымъ (т. наз. неринеевымъ) известнякомъ, въ ко
торомъ повидимому заключаются различные горизонты отъ 
портланда до нижняго валанжьена, располагаются уже несо
мнѣнные нижнемѣловые осадкп, среди которыхъ въ недалекомъ 
разстояніи отъ верхней границы грубаго известняка мы на
ходимъ весьма постоянный п развитый на огромномъ протя
женіи аптскій  горизонтъ съ Parahoplites Deshayesi. Въ пес
чаникахъ подъ нимъ п выше грубаго известняка мы находимъ 
также нѣсколько горизонтовъ съ окамепѣлостямп, возрастъ 
которыхъ пока не можетъ быть опредѣленъ съ такою же- 
точностью. Многіе пзъ нихъ отличаются свопмъ непостоян
ствомъ и локальнымъ развитіемъ.

Постояннѣе другихъ горизонтовъ: горизонтъ съ крупными 
трпгоніямп и горизонтъ съ Exogyra Couloni и крупными Рента. 
Онъ обыкновенно слѣдуетъ непосредственно надъ грубымъ, 
(нерпнеевыиъ) известнякомъ, отдѣляясь отъ него небольшой 
толщей пустыхъ песчаниковъ. Мы встрѣчаемъ однако эту 
банку и тамъ, гдѣ не только отсутствуетъ грубый известнякъ, 
но вся верхняя (морская) юра (напр. къ Ю .-З. отъ Каратау- 
чика, гдѣ банка съ E x. Couloni лежитъ прямо на верхне
угленосной свитѣ) отсутствуетъ.

Лишь въ одномъ пунктѣ наблюдалъ я  своеобразный слой 
содержаній кромѣ другихъ двустворчатыхъ, напоминающихъ



фауну тригоіневой банки, массу ауцеллъ, которыя были опре
дѣлены Д. Н . С о к о л о в ы м ъ  какъ Aucella sublaevis, Кегу- 
serlingi T ra u t., gracüis Lah., cf. bulloides Lah. и указываютъ 
на верхній валаилсьенъ (гор. Ole. Keyserlingi и polyptyc- 
hits). Этотъ слой наблюдался у Кара^чимрау Торышскаго. 
Тутъ не видно ни банки съ Еходуга Соиіопі, ни морской юры 
и лишь нѣсколько выше появляется банка съ крупными 
трлгоніями.

Такимъ образомъ отношеніе этой банки къ слою съ Еходуга 
Соиіопі осталось невыясненнымъ.

Возрастъ послѣдней В . С е м е н о в ъ  опредѣлилъ какъ нижне- 
барремскій (ургонскій).

У  колодцевъ Чага-булакъ немного выше банки съ Еходуга 
Соиіопі лежитъ пластъ мелкодетритусоваго известняка, состо
ящаго изъ обломковъ и вѣточекъ мшанокъ. Онъ содержитъ 
-тггттттг, мелкихъ Еходуг’ъ. То же самое наблюдается у Акмыша.

Б а нка  съ большими тригоніямп появляется нѣсколько 
выше. Банку эту лишь съ малыми перерывами можно про
слѣдить вдоль всего сѣвернаго склона Каратау, отъ Тамдовъ 
(Ч) до Чирчиля. При этомъ она отличается постоянствомъ 
своей фауны, состоящимъ изъ крупныхъ Тгідопіа , громадныхъ 
Ѳегѵіііа, Astarte, Corbis etc. 1) У  Чаира въ этой банкѣ мѣ
стами попадаются крупные штоки коралловъ, у Когозъ-бу- 
лака же обнажается на востокъ отъ ключей любопытный из
вестнякъ, въ верхней части своей состоящій изъ скопленія 
тригонш, принадлежащихъ по опредѣленно В. Л. Л и ч к о в а, 
обработавшаго мезозойскихъ тригоній Мангышлака къ  виду 
Тгідопіа scapha Auc., виду обыкновенному въ тригоніевой 
банкѣ, гдѣ она встрѣчается вмѣстѣ съ другими формами, 
среди кот. Л и ч к о в ъ  иашелъ Тгідопіа ingens Lyc. н нѣ
сколько новыхъ видовъ, близкихъ къ этому. В ъ средней и 
нижней части въ этомъ известнякѣ заключается масса изве
стковыхъ галекъ, представляющихъ ничто нное, какъ куски 
окатанныхъ коралловъ. Среди нихъ тамъ и сямъ попадаются 
отпечатки и плохо сохраненные створки ауцеллъ, опредѣлен
ныхъ Д. Н . С о к о л о в ы м ъ ,  какъ Auc. Keyserlingi, что по 
его мнѣнію указываетъ на горизонтъ съ Ole. stenomphalus. 
Этотъ выводъ состоитъ въ полномъ противорѣчіи съ опре
дѣленіемъ возраста тригоніевой банки В. С е м е н о в ы м ъ



какъ верхнебарремскій. К акъ разрѣшить эти противорѣчія? 
Трпгоніевый известнякъ съ ауцелламн кораллами занимаетъ 
тоже стратиграфическое положеніе, какъ и вездѣ, немного 
выше его лежитъ песчанокъ нижняго апт а  съ Acanthocevas 
CormteiUianum, a нѣсколько пониже банка съ Бходуга Сои- 
Іопі.

Точно также трудно думать, что ауцеллы въ тригоніевомъ 
слоѣ находились бы во вторичномъ залеганіи. Онѣ не заклю
чаются въ галькахъ, а  въ массѣ того же известняка. Буду
щ ія изслѣдованія и изученіе собранныхъ нами фаунъ быть 
можетъ поможетъ разрѣшить возникающія недоумѣнія.

Тригокіевая банка  иногда непосредственно прикрывается 
слоемъ съ мелкими двустворчатыми п гастероподамп (Чапръ 
напр.), кот. Г». С е м е н о в ъ  отнесъ также къ баррему. Эта 
банка весьма непостоянна, хотя наблюдаются п случаи, что 
развита только опа, а слой съ крупными трагоніями исче
заетъ изъ профиля.

Слѣдующій въ нѣкоторомъ разстояніи выше тригопіевой 
банки палеонтологическій горизонтъ, богатый аммонитами п 
другими органическими остатками, горазоптъ съ Parahopli- 
tes Dt-shayesi Leym  ue возбуждаете уже ппкакнхъ сомнѣній 
въ точномъ опредѣленіи возраста. Это— апшь а  именно пиле
ній его аодхярусъ (Ш у  л и н ій ).  Образованъ опъ грубозер
нистыми песчаниками, переполненными ParahopUtrs Dvshay- 
е$і Weissi Sem ., Tschaire Sem , Douüilleiceras Meyendorfi 
Albrechti- Austriae^ Cornueillianum, большими Ancyloceyas 
H ills i, Çh'ioceras ВогѵеѵЪапІсі, иногда содержащими массу 
теребратулъ ( T . Dutemjdeana  e tc .) , крупныхъ Exorjyra etc.

Выше нижнеаптскихъ песчаниковъ располагается довольно 
значительная толща сланцевыхъ глинъ съ мергельными кон
креціями, иногда пріобрѣтающими характеръ иастоящихъ сеп- 
тарій. Благодаря своей легкой разрушаемости глины эти легко 
размываются и иа ихъ выходахъ часто расположены низмен
ные такыры. Благодаря этому я  почти ихъ не затронулъ въ 
1887  г. Впервые на эти септаріевыя глины обратилъ вни
маніе 51. В а с и л ь е в с к і й ,  который п указалъ на соотвѣт
ствіе ихъ съ тѣмъ мѣловымъ горизонтомъ Западной Европы, 
иа который было обращено вниманіе лишь недавно. Это вы
дѣленный ПІ. Ж а к о б о м ъ  такъ паз, клаизайскій горизонта,



занимающій положеніе среднее между аптомъ и гольтомъ 
(альбскпмъ прусомъ).

Васильевскій раздѣлилъ мангышлакскій „клаизай* на двѣ 
гзошые: 1) нижнюю съ Douvüleiceras п 2) верхнюю съ 
Parahoplites. Васильевскій указываетъ на обособленность 
•фауны этого горизонта отъ аііта ы гольта. Мнѣ кажется, 
что эта обособленность главнымъ образомъ завыситъ отъ 
смѣны фацій. Именно на смѣну мелководныхъ грубозернистыхъ 
нпжиеаптскпхъ песчаниковъ появляются въ горизонтѣ я клаи- 
заяй болѣе глубоководішя тоикоилпстыи глины.

Нпжшою свою зону В а с и л ь е в с к і й  характеризуетъ Do м- 
villeiceras TschernyscJievi S ioz ., subnodosocostatwn Sinz., 
Crioceras caclocerifome> Thetis ininor e t c .*). Нужно сказать 
что эта ншкняя зона далеко не повсюду охарактеризована 
аммонитами, п я  наблюдалъ ее только около Чага-булака, 
слѣдовательно недалеко отъ Дощаыскаго профиля Васильев
скаго, Парагоплптовую зону свою Васильевскій почти не 
характеризуетъ палеонтологически. Вѣроятно отсюда происхо
дятъ различные виды парагопліітовъ, описанные С и н ц о 
в ы м ъ .

Мною п мопмп сотрудинками въ 1909  н 1910  были про
изведены значительные сборы въ септаріевыхъ глинахъ. 
Фауну двустворчатыхъ обрабатываетъ А . Д. П а д к і й ,  кото
рому я передалъ моп матеріалы (1909  г .) , и который сопро
вождалъ М. Б а я р у и а с а  въ 1910  г.

Н а основаніи изученія двустворчатыхъ н гастероподъ А. 
Н а ц к і й  даетъ слѣдующее подраздѣленіе септаріевыхъ глинъ.

Мѣстами на песчаникахъ съ Parahoplites Deshayesi зале
гаютъ глины съ большимъ количествомъ мелкихъ белемнитовъ 
(Bel. semicanaliculatus B leinv .), а  выше глпиы пзобшіухогь 
хорошо сохраппвшпмпся Plicatula cf. radiola O rb., вмѣстѣ 
съ которыми встрѣчаются нѣсколько гастероподъ (Cerithiun 
sabspinosum  D esh., Scalaria D upiniana  O rb .) п изрѣдка 
аммопптиды (Ancyloceras sp ., Douvüleiceras sp .). Еще выше 
(хорошо развить у  Дощана и Чагабулака) залегаетъ горизоитъ 
съ Thetironia m inor var prestensis. Оиъ изобилуетъ раз-

Т1> же отложенія Васильевскій нашелъ на Гуселнѣ близъ Саратова 
и считаетъ ихъ параллельными верхней зонѣ горгаекаю подъяруса.



лпчнымп Douvïlleiceras'xvE (D ouv. Tschernyschevi, Sinz., Me- 
yendorf O rb, subnodosocostatum Sinz.), Crioceras Eidhzevskyi 
K ot., Pavlovi Vas.

Выш е дувплленцерасы начинаютъ исчезать.
В ъ слѣдующемъ горизонтѣ (пижній фосфоритовый гори

зонтъ) найденъ былъ только одинъ Douviüeiceras Meyendorfi. 
З а т о  къ нему присоединяется много Parahoplites (Par. M d- 
chioris A ntb., Campichei P. e t R .). Встрѣчаются также Acan- 
thohopîites sp. и Desmoceras sp ., a  также богатая фауна га- 
стероподъ и двустворчатыхъ (Н  а д  к  и м ъ  между прочимъ опре
дѣлены А ucellina caucasica, aptzensis> Cucullaea glabra P a rk . 
n carinata  Sow., Trigonia spinosa, aptiensis P a rk ., Janira  
Morrisi P . et. R ., Natica gaultina  O rb., Skalaria D upin iana  
etc .).

Въ еще выше лежащемъ слоѣ песчаныхъ Есоикрецій съ 
Aporrhais ЕЫ туі L oi\, Turritélla Vibrayana  O rb., Turbo 
alboaptiensis Sinz., Cucullaea cannata  Sow , найдены только 
Acanthohoplited  ы.

Надъ толщею септаріевыхъ глинъ , которая, какъ можно 
видѣть, соотвѣтствуетъ граничнымъ горизонтамъ апта и тольта. 
Имѣются, однако наблюденія, что мѣстами фаісія сеіѵгаріевыхъ 
глинъ подымается п нѣсколько выше, заходя уже въ соб
ственно гольтъ (альбскій ярусъ). Тогда какъ обычно послѣд
ній нредставяепъ весьма значительной толщей желтоватыхъ 
и красноватыхъ песчаниковъ, переслаивающихся съ синевато- 
сѣрыми песчаными глинами. Песчаники эти образуютъ цѣлыя 
системы маленькихъ грядъ и характеризуются присутствіемъ 
нерѣдко громадныхъ, то шаровидныхъ, то лепешкообразныхъ 
конкрецій. Этн „сросткоеые песчаникии (Барботъ-де-Марни) 
представляютъ весьма дробное подраздѣленіе на палеонтоло
гическіе горизонты (зоны), нуждающіеся еще однако въ  даль
нѣйшемъ изученіи. Пока на основаніи въ особенности про
филей Кулата и Тюбе-кудука можно отмѣтить въ нихъ слѣ
дующія зоны:

I. Зона съ Desmoceras Cleon O rb., Врмг)лпіг} Sonneratia 
Dutempleana  O rb., Inocem m us Saîomoni O rb.

П . Зона съ Acanthoceras mammilare, Desmoc&'as hemi- 
ptyhium  K il., Sonneratia jachromensis N ik ., subquadrata Sinz., 
Inoc. Scdomoni.



ПТ. Зона съ Boplites auritus Sow ., jachromensis N ik .r 
Flacenticeras fis p ., Eamites, Nautilus, Inoc. Salomonï v a r.

IV . Зона черныхъ аммонитовъ (изъ группы И . interruptus- 
B rus.: Eoplites dentatus Sow., Bennetiae Sow., Raulinianus)-

V. Зона Boplites splendens Sow., pseudoauritus Sem .r 
Michalskii Sem ., Deluci B r., Wûigi, Inocéfiamus sulcatus,. 
R inna  Robinaldiana.

V I. Зона Schloenbachia inflata  Sow.

4. Верхній мѣлъ.

Сѣверная прпкаратауская долина ограничена съ сѣвера, 
высокимъ снѣлшобѣлымъ мѣловымъ обрывомъ Сѣвернаго А к 
т ау , который, начинаясь недалеко къ западу отъ воротъ 
Кумакъ-капы тянется непрерывно до озера Тузъ-Баиръ, гдѣ- 
слагаіощіе его верхнемѣловые пласты уходятъ подъ горизон
тальный неогенъ Устюрта.

Южный Аю пау, ограничивающій съ юга южную прика- 
ратаускую долину начинается изъ-подъ тюбкараганскаго не
огеноваго плато и тянется къ ВІОВ, не достигая однако- 
Устюрта, а заворачивая къ югу переходитъ затѣмъ въ огра
ниченіе Башкудукской антиклинальной долины. Въ отличіе' 
отъ Сѣвернаго Актау онъ не вездѣ выраженъ ввидѣ рѣзкаго- 
уступа, и представляетъ напримѣръ противъ южнаго склона. 
Восточнаго Каратау просто увалъ поверхности.

Оба Актау состоятъ изъ отложеній верхняго мѣла.
Впереди обрывовъ обыкновенно выступаютъ ценоманскія 

отложенія, обыкновенно развитыя ввидѣ глауконитовыхъ пе
счаныхъ рухляковъ, весьма богатыхъ прослоями фосфоритовъ. 
Окаменѣлости встрѣчаются ввидѣ фосфоритовыхъ ядеръ и  
принадлежатъ зубамъ рыбъ, двустворчатымъ, гастероподамъ- 
п аммонитамъ, среди которыхъ преобладаетъ Schloenbachia 
varions и ея родственники.

Около Сулу-каиовъ среди глауконитовыхъ песчаниковъ- 
залегаетъ толща глинъ, содержащая карликовую фауну ам
монитовъ, обращенныхъ въ лимонитовыя ядра (Schloenbachia 
varions, Соиреі, Boplites falcatus, Turrilites cf. Scheuchseri, 
Scaphites, Baculites).

У Бишактовъ, на восточной оконечности Башкудукской:



антиклинали, какъ я констатировалъ это еще въ 1887  году, 
1) пепоналъ представленъ также песчаниками петрографи
чески весьма сходными съ гольтскимн іі заключающими въ 
себѣ кромѣ характерныхъ аммонитовъ еще п обильную фа
уну двустворчатыхъ іі гастероиодъ.

Въ обрывахъ обоихъ Актау прекрасно обнажаются всѣ 
ярусы остального верхняго мѣла, нерѣдко изобилующіе ока- 
менѣлостями. Бѣднѣе всего туронскіе пласты, представленные 
плотнымъ мѣломъ, часто переходящимъ въ зеленоватые мѣ
ловые рухляки съ крупными шюнерамусамп, Spondyhis spi- 
nosus, Ostreci seniipla.no. etc.

Выше слѣдуетъ чистый пишущій бѣлый мѣлъ, весьма бо
гатый окамеиѣлостямп, которые позволяютъ здѣсь распознать 
какъ сантонскііі подъярусъ (Echinocorys mdgaris, Micraster 
согапдиіпцт, Terebratula semigiobosa) такъ и нчімпансній 
(Echinocorys gibbus, conicus etc.).

Маоприхтсісп! ярусъ обрадованъ плотными мѣловыми рух
ляками нлп кремнистыми мшанковымп известняками п харак
теризуется присутствіемъ BelemniteUa cf. аmericana, Есіііпо- 
corys Cotteaui, Gyclaster Ht'bevti etc.

У  ІІмды-каиы, въ Удюкѣ надъ мастрпхтомъ залегаютъ мѣ
ловыя отложенія съ кремнями, относительно которыхъ пока 
трудно съ увѣренностью сказать, слѣдуетъ-лп ихъ относить 
еще къ мастрпхтскому или уже къ датскому ярусу. Оші изо
билуютъ представителями родовъ Gyclaster и Tristomanthus. 
Точно также затруднительно, по М. В. Б а я р у н а с у ,  кото
рому принадлежитъ раздѣленіе мѣла на ярусы, опредѣленіе 
возраста мѣловыхъ мшанковыхъ известняковъ Бурлю (внѣ 
области перцкаратауской мегаігтпклинали, на западной око
нечности Башкудукской антиклинали), въ которыхъ найдено 
множество ежей, и среди нихъ Echinanthus nov. sp. Родъ 
этотъ до сихъ иоръ былъ встрѣченъ въ третичныхъ пла
стахъ, но приводится также І І е т л п н г о м ъ  въ мастрихтѣ 
Индіи.

Д ат скій  ярусъ представленъ мшанковымп известняками 
съ прослоями кремня содержащими Hercoglossa danica, Eehi- 
nocorys sulcatus, Cardiaster sp. Gyclaster aturicus, Moltkea 
sp. etc.

Какъ на сѣверномъ склонѣ Сѣвернаго Актау, такъ и па



южномъ мѣлъ сопровождается третичными отложеніями. Го
раздо полнѣе п разнообразнѣе развиты этп отложенія на Юж
номъ Актау, гдѣ они сливаются съ обширнымъ третичнымъ, 
покровомъ Южнаго Мангышлака. Среди третичной серіи Юж
наго Актау можно видѣть два и, можетъ быть, даже три сла
быхъ несогласія. Первое изъ нихъ наблюдается между,, 
поводимому, палэоценовыми желтыми песками съ гальками 
фосфорита (сеноманскими, во вторичномъ залеганіи), содер
жащими оригинальную, еще пока мало обработанную фауну,, 
состоящую изъ крупныхъ устрицъ, морскихъ ежей, очень, 
крупныхъ Terebratula п массы мшанокъ. Попадается также 
Craphularia sp.

Эти пески, какъ кажется, снова слабо несогласно покры
ваются soiçeHo.ub, представленнымъ лютешскимъ ярусомъ (двѣ. 
толщи глауконитовыхъ рухляковъ, раздѣленныхъ пластомъ 
нуммулитоваго известняка). Выше идетъ бартонскій ярусъ, 
представленный б. ч. мѣлоподобыъшп рухляками, то яркобѣ
лаго то розоватобѣлаго цвѣта п содержащими Ostrect Qaete- 
leti, Crinoiclea, a въ нѣкоторыхъ горизонтахъ много остат
ковъ рыбъ, какъ-то: Myliobates Оісепг A g., Otoclus viacrotus 
A g., Lam na Vincenti W in ., Cybiumsp. (onp. A. С. Савченко).

Согласно на эоценѣ лежитъ олпгоцеиъ. Поюжнѣе онъ об
разованъ цѣликомъ темными сланцевыми глинами, иногда съ 
сфероспдерцтамп. Въ обрывѣ Кыркъ-кузякъ и въ нѣкоторыхъ, 
другихъ пунктахъ въ шіжнпхъ горизонтахъ глинъ собраны 
остатки ппжнеолигоценовой фауны: Dentalium Novaki Кбн., 
Triton multigranus Kfln., Natica sp. п др. (oup. M. Б а я р у -  
насъ).

Ближе къ ІО. Актау олигоценъ расчленяется на 4  отдѣла:.
1) черныя, пухнущія на воздухѣ сланцевыя глины.
Ю Голубоватые песчаные мергели и иногда кремнистые 

сливные песчаники, содержащіе мѣстами остатки моллюсковъ, 
и одиночныхъ коралловъ; отчасти тождественную съ К ы ркъ- 
кузякской, отчасти слагающуюся изъ очень мелкихъ двуствор
чатыхъ (Neaera).

3) Маргаицевопосные весіш, зеленоватосѣраго цвѣта, въ 
которыхъ мѣстами наблюдается нѣсколько пропластковъ мар
ганцевой руды. Изъ органическихъ остатковъ надо отмѣтить, 
краббовъ, длиннохвостыхъ раковъ, зубы и позвонки акулъ.



4) Темныя сланцевыя глины съ прослойками лпмоппта и 
•съ чешуямн Meletta.

Несогласно на размытой поверхности палеогена (и иногда 
и мѣла) лежитъ неогенъ, распадающійся на

a) спаніодоытовые пласты.
b) Фоладовый горизонтъ, въ которомъ найдены прослои 

'Съ фауной конкскаго горизонта п
c) Сарматъ (внизу темныя сланцевыя глины, въ срединѣ 

среддесарматскіе известняки, а мѣстами известняки съ Mactra 
caspia).

Въ связи съ неогеновыми морскими осадками стоятъ отло
женія континентальнаго происхожденія— красные суглинки, 
неслопстые съ множествомъ твердыхъ трещиноватыхъ мер
гельныхъ стяженій п конгломераты, въ которыхъ каратау- 
ская галька играетъ иногда важную роль. Эти коитииенталь- 
ныя отложенія встрѣчаются во всѣхъ неогеновыхъ горизон
тахъ, чаще однако въ епаніодоптовой п фоладовой толщѣ 
рѣже въ нижнемъ сарматѣ.

И а сѣверномъ склонѣ Сѣвернаго Актау въ западной его 
части палеогенъ начинается лютетскпми глауконитовыми рух

ляками, надъ которыми идетъ нуммулптовый известпякъ н 
верхніе глауконитовые песчаники, затѣмъ слѣдуетъ бѣлая 
(бартоиская) свита п мелеттовын олигоиеповыя сланцевыя 
глины. Послѣдніе два отдѣла шпроко развиты по всему сѣ
верному склону и образуютъ также отдѣльныя горы, остатки 

• отъ размыва общаго покрова (Кнзнлъ-итъ, Ала-турпа и д р .).
Н а востокѣ бѣлая свпта распадается на два отдѣленія, 

раздѣленныя другъ отъ друга толщей сланцевыхъ глинъ 
(кремоваго цвѣта?) съ многочисленными остатками рыбъ 1). 
Мѣстами же подъ ыажнимъ отдѣленіемъ бѣлой свиты лежатъ 
еще непосредствеино надъ мѣломъ плотные мергели, возрастъ 
которыхъ остается еще пока не вполнѣ опредѣленнымъ.

Н е о г е н ъ  на Сѣверпомъ Актау сильно размытъ. Единст
венными болѣе крупными островами, уцѣлѣвпшмп отъ раз
мыва являются двѣ столовыя вершины Унгозя, въ  которыхъ 
неогенъ представляетъ составъ, тождественный съ тюбкара- 
ганскимъ (спаніодонтовый гор., фоладовый горизонта, сарматъ 
съ подчиненными его верхней части красными континенталь
ными суглинками). Кромѣ того у воротъ Коурта-капы паблю-



дались остатки спапіодонтовыхъ пластовъ (известняки и конг
ломераты) на обширное размываніе спапіодонтовыхъ пластовъ 
указываютъ гальки этихъ послѣднихъ въ новыхъ конгломе
ратахъ сѣвернаго склона С. Актау. Повпдимоыу тутъ эти 
копгломераты представляютъ два различныхъ по возрасту го
ризонта: х) болѣе древними являются тѣ, которые развиты 
па болѣе южномъ п болѣе высокомъ уступѣ Актау, гдѣ онѣ 
залегаютъ на палеогенѣ п вмѣстѣ съ ними изрѣзаны глубо
кими ущельями. Съ сѣвера передъ этимъ уступомъ, ниже его 
разстилается каспійская террасса, нерѣдко ограниченная яс
ными береговыми валами; п тутъ то на каспійскихъ осадкахъ 
залегаютъ болѣе новые (послѣтретичные) конгломераты. Н а 
болѣе древній (пліоценовый?) возрастъ первыхъ конгломера
товъ указываетъ то обстоятельство, что они встрѣчаются п 
на вершпнахъ изолированныхъ горъ, расположенныхъ впе
реди уступа надъ каспійской террасой.

Въ заключеніе остается еще сказать пару словъ о слѣдахъ 
неогена въ предѣлахъ самой перикаратауской области. Эти 
слѣды мы замѣчаемъ ввпдѣ небольшихъ островковъ, б. ч.. па 
вершппахъ столовыхъ горъ среди сѣверной „долнны“ , какъ то 
на Айрактахъ, Джапрактахъ п н а  Аксепрѣ. Почти несомнѣнно, 
что въ  сравнительно недавнюю эпоху такіе же островки были 
расположены и па другихъ островообразныхъ горахъ, поте
рявшихъ нынѣ свой неогеновый покровъ (Чиркала, Джалганъ, 
Тюбекудукъ). Наконецъ мы встрѣчаемъ клочки горизонтально 
лежащаго сармата и на двухъ выступахъ сѣверной окраины 
Восточнаго Каратау (Барысъ и Кокала).

Этп лоскутья размываиія указываютъ на существованіе нѣ
когда непрерывнаго неогеноваго покрова, соединявшаго между 
собою Тгобкараганъ, Южный Мангышлакъ и Устюртъ, покрова 
изъ подъ котораго выставлялись лишь небольшія острова 
(Отпалъ, Весчоку). Отношенія отдѣльныхъ горизонтовъ нео
гена другъ къ другу указываютъ па постепенную трансгрессію 
моря сопровождавшуюся несомнѣнно абразіонными процессами, 
для которой были подготовлены благопріятныя условія пред
шествовавшими процессами пенепланаціи Каратау и пери
каратауской области, слѣды которыхъ мы видимъ въ созданіи 
плато самого Каратау п въ континентальныхъ осадкахъ.

Максимумъ этой трансгрессіи совпадаетъ съ среднесармат



ской эпохой; п ом ѣ  того наступила постепенная регрессія 
моря, выразившаяся въ томъ, что болѣе юные осадкп (верх
ній сарматъ, мэотпческій п поігтпческій ярусъ) все болѣе п 
болѣе отодвигаются къ берегу Каспія.

Если изучать высоту залегапія неогена въ различныхъ 
островкахъ размыва, на Тгобкараганѣ н въ Южномъ Мангы
шлакѣ, то можно легко удостовѣриться, что его залеганіе, 
хотя н весьма спокойное, все же указываетъ на слабыя 
пзгпбашія, осп которыхъ совпадаютъ съ осяып послѣмѣлового 
поднятія. Такъ на Тгобкараганѣ средній сарматъ залегаетъ на 
различныхъ высотахъ,, уходя на ЮЗ. подъ уровень моря и 
подымаясь мѣстами до 70 сажень. Н а Унгозѣ средній сарматъ 
достигаетъ высоты около 100 саж., на Айрактахъ 173, на 
Джанрактахъ 182 и наконецъ на Кокалѣ на 190 саж. Къ 
югу отъ Каратау сарматъ снова появляется на меньшихъ 
высотахъ, а изучая побережье Каспія мы можемъ констати
ровать рядъ широкихъ и пологихъ изгибовъ сармата.

Весьма интересныя послѣтретпчныя отложепія какъ Перп- 
каратауской области, такъ п Южнаго Мангышлака. Мы 
оставляемъ по различнымъ причинамъ неразсмотрѣпиыші и 
займемся ими подробно въ другомъ мѣстѣ. III.

III. Тектоника Антау-наратауской мегантиклинали.

Мезозойскія отложенія, окружающія Центральные массивы 
Каратаучпка п обоихъ Каратау въ общемъ падаютъ во всѣ 
стороны отъ нихъ. Особенно хорошо это квакваверзальное 
паденіе наблюдается вокругъ Каратаучпка, отъ котораго ме
зозой наклоненъ къ С., 3 ., Ю. и В. Промежутокъ между 
восточнымъ концомъ Каратаучпка и западнымъ концомъ За
паднаго Каратау выполненъ мѣловыми осадками (средній 
мѣлъ— гольтъ), которые здѣсь такпмъ образомъ представляютъ 
сѣдловпдный изгибъ, т. въ направленіи линій , соединяющихъ 
концы Каратаучпка и Зап. Каратау изогнуты синклинально, 
а въ направленіи перпендикулярномъ— антиклинально. Въ про
межуткѣ между обопмп главными Каратау мезозой размытъ и 
этотъ промежутокъ выполненъ новѣйшими наносами, среди 
которыхъ подымаются лишь крохотные островки пестроцвѣт
ной свиты. Строеніе такъ наз. „долины" между Каратау и



Южнымъ Лктау проще. Пласты ыоыоклнпальыо падаютъ къ 
Ю З., сначала довольно полого, затѣмъ подъ Южнымъ Лктау 
болѣе круто; далѣе къ югу мѣлъ снова выпрямляется. Такимъ 
образомъ здѣсь мы имѣемъ предъ собою флексуру. Суще
ствуютъ указанія у  Васильевскаго, что у восточнаго конца 
Западнаго Каратау п вдоль южнаго края Восточнаго пласты 
тоже круто приподымаются н даже становятся на голову. 
Такимъ образомъ получается намекъ на существованіе второй 
флексуры у края Каратау.

Точно также двѣ подобныя флексуры можно наблюдать н 
въ сѣверной „долинѣ", между Восточнымъ Каратау н Сѣ
вернымъ Актау. Такъ ыа горѣ Кокала пестроцвѣтныя юрскія 
отложенія лежатъ довольно полого, въ гребѣ же идущемъ отъ 
кладбища Дощаиъ къ Чагабулаку н далѣе на ЗСЗ. лежащіе 
выше юрскіе н нижнемѣловые пласты становятся очень круто 
и даже вертикально. К ъ сѣверу отсюда пласты средняго мѣла 
(гольта) принимаютъ весьма пологое паденіе, тогда какъ снова 
въ мѣловыхъ обрывахъ Сѣвернаго Актау бѣлый мѣлъ пріоб
рѣтаетъ весьма крутой наклонъ, для того чтобъ къ сѣверу 
отъ обрыва скоро принять весьма пологое залеганіе. Этотъ 
флексурообразный характеръ Сѣв. Актау сохраняетъ, вѣроятно 
на всемъ своемъ протяженіи, такъ какъ мы наблюдаемъ его 
н у ущелья Кумакъ-капы у западнаго конца Сѣв. Актау. 
Однако западнѣе Кокали строеніе сѣверной „долины" услож
няется тѣмъ, что мезозойскіе пласты образуютъ плоскую „нолу- 
аитпклиналь" ось которой, отходя подъ нѣкоторымъ угломъ 
отъ сѣвернаго края Восточнаго Каратау, направляется къ СЗ., 
причемъ ось антиклинали, упираясь въ Кокалу, проходитъ иа 
оврагъ Джусаны-сай, къ С. отъ горы Джапракты п отсюда 
къ мѣстности Кибиръ-сай (близъ кол. Іиръ). Благодаря су
ществованію этой антиклинали гряды мезозойскихъ песчани
ковъ („кывеки", см. ниже) обыкновенно параллельныя краю 
Каратау дугообразно ш и  точнѣе образно изгибаются въ 
мѣстности около коло. Сара-діирмеиь. Эта широкая антикли
наль по направленію къ СВ. разглаживается. Между него и 
Каратау (какъ Западнымъ такъ н восточнымъ концомъ За
паднаго) образуется плоская синклиналь, геоморфологически 
обозначенныя рядомъ интересныхъ, нерѣдко столообразныхъ 
горъ (Джапракты, Айракты н др.), которыя составляютъ раз- 
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мытые остатки верхнемѣлового дна синклинальной долины. 
Горы эти сложены изъ различныхъ горизонтовъ верхняго 
мѣла (туронъ, сепонъ). Подобно антцклопали п эта синкли
наль понемногу разглаживается и западнѣе Акмыша пласты 
въ общемъ слабо склоняются отъ Каратау къ сѣверу, пріоб
рѣтая болѣе крутое п ад ете  только подъ Сѣв. Актау. Впро
чемъ въ мѣстности Тюбекудукъ и въ  окрестностяхъ широкой 
поперечной долины (воротъ-капы) Имды-кады развиваются 
въ мезозоѣ системы почти меридіональныхъ трещинъ, веду
щихъ между прочимъ на высотахъ Тюбе-кудука къ образо
ванію маленькаго грабена, гдѣ островокъ бѣлаго мѣла ущем
ленъ между сеноманскими и гольтскпми песчаниками.

ІОжпый Актау сопровождается съ юга широкой п  плоской 
синклиналью палеогеновыхъ пластовъ, отдѣляющихъ Южный 
Актау отъ другой мезозойской мегантпклпі&ілц, тянущейся 
отъ кол. Бурлю черезъ Беке къ  окрестностямъ Башкудука. 
Н а днѣ этой мегаптцклинали не выходятъ нигдѣ каратаускіе 
пласты, а  главнымъ образомъ нижній мѣлъ п  лишь изрѣдка 
юра (Ігарасязь).

IV. Геоморфологическія особенности перикаратауской мезозойской
области.

В ъ смыслѣ геоморфологіи замѣчается нѣкоторое различіе 
между южной и сѣверной долиной.

Южная долина. Южный Актау тянется крутой стѣной, 
представляющей интересныя формы размыва и  вывѣтриванія 
(косые навѣсы, ячеистое строеніе стѣнокъ нпшъ) отъ Ты- 
кыджы-іола до оврага Аксай. Къ сѣверу иередъ обрывами 
Актау разстилается плоская песчаная низменность, къ сѣ
веру отъ которой подымается довольно плоская терраса, обра
зованная иослѣтретпчыымп каратаускими щебнями, изъ подъ 
которой выходятъ длинные гряды* мезозойскихъ песчаниковъ. 
Наиболѣе рѣзкой является Уланакская гряда сложенная глав
нымъ образомъ ценомашсішмн фосфоритовыми -песчаниками. 
Упомянутая терраса разсѣчена многочисленными оврагами, 
въ которыхъ мы видимъ прекрасныя обнаженія средняго мѣла.

Воды этихъ овраговъ теряются въ пескахъ упомянутой, 
безооточной области. За Аксаемъ, до ущелья Сулу-капы,



обрывъ Актау дѣлается малозамѣтнымъ и упомянутая тер
раса примыкаетъ съ одной стороны къ Каратау, съ другой 
къ  Актау.

Близъ родниковъ Тущубекъ обрывъ Актау возобновляется 
п прорывается узкимъ ущельемъ Сулу-капы (водяныя вороты, 
по имени прекраснаго* обильнаго истопника у его сѣвернаго 
конца). Черезъ это ущелье воды части Ііаратау находятъ 
оебѣ стокъ въ обширную систему сухихъ долинъ южнаго 
степнаго Мангышлака. Понижаясь снова къ В . отъ Сулу- 
капы, Южный Актау дѣлается далѣе опять снова весьма рѣз
кимъ и другой— высокой стѣной направляется къ воротамъ 
у урочица Чакырганъ. Здѣсь у восточнаго конца Западнаго 
Каратау мезозой сильно размытъ и  скрывается подъ огром
ными конусами намыва изъ ущелій Каратау.

Мезозойская долина между Восточнымъ Каратау и Южнымъ 
Актау извѣстна намъ очень мало, она въ общемъ узка, мѣ
ловыя возвышенности ГО. Актау едва намѣчены, мѣловые же 
и отчасти юрскіе пласты большею частью проявляются ввидѣ 
узкихъ грядокъ.

И  здѣсь также наблюдаются посяѣтретнчныя щебневыя 
террасы, изъ которыхъ наблюдаются даже днѣ, по онѣ сильно 
размыты и являются большею частью ввидѣ столовыхъ воз- 
вьнпенностей („кыспаковъ или дорткулей“), плоская вершина 
которыхъ, показывая всегда слабый уклонъ къ  С. сложена изъ 
древняго каратаускаго. щебня несогласно покрывающаго на
клонные значительно мезозойскіе пласты. Тамъ же гдѣ послѣ- 
третичный покровъ удаленъ, послѣдніе благодаря перемежае
мости песчаниковъ и глинъ являются ввидѣ болѣе или менѣе 
многочисленныхъ параллельныхъ грядъ („кывековъ*). Нѣко
торыя изъ этихъ грядъ достигаютъ болѣе значительной вы
соты и держатся болѣе постоянно. Такою грядою является 
напримѣръ Сары-кывекъ, начинающійся около кол. Якши- 
саура. Онъ обязанъ туть своимъ появленіемъ пласту грубаго 
(волжско-берріасоваго известняка) и такой составъ онъ со
храняетъ до окрестностей Аусара; далѣе исчезаетъ грубый 
известнякъ н  гребень, гряды образуютъ то юрскіе песчаники, 
тс алектріоніевый пластъ, то наконецъ (къ западу отъ Когозъ- 
булака) аптскій песчаникъ. Гряду этого можло прослѣдить 
почти до окрестностей Чаирской впадины.



Къ сѣверу оть В. Каратау Сары-кывекская града сопро
вождается плоской низменностью, происхожденіе которой обя
зано септаріевой глппѣ, обнажающейся хорошо только въ  
поперечной возвышенной перемычкѣ противъ кладбища До- 
щ анъ, а  съ сѣвера низменность эта ограничивается системой 
параллельныхъ грядъ гольтскпхъ песчаниковъ, нерѣдко обоз
наченныхъ рядами громадныхъ конкрецій. Ю жная пзъ этихъ 
грядъ носитъ названіе Кпзылъ-Кывека.

Къ 3. отъ меридіана Аусара рельефъ „долины* усложняется. 
Тутъ наряду съ грядами песчаника появляются отдѣльныя 
островообразыыя горы, расположенныя по оси вышеупомяну
той боковой спнклпиалп.

Они представляютъ остатки отъ размыва крупной синкли
нали верхняго мѣла. Однп изъ нихъ обширныхъ размѣровъ, 
имѣютъ плоскую верш ину, увѣнчанную почти горизонталь
ными неогеновыми пластами (спаніодоитовый горизонтъ, сар
матъ) п представляютъ такимъ образомъ типичныя столовыя 
горы. Н еогенъ на инхъ лежитъ трансгрессивно несогласно 
на мѣлу. Таковы Джапракты и Айракты. Н а другихъ (Кой- 
ракта, Чиркала, Джалганъ) неогеповый покровъ разрушенъ 
и они представляютъ тогда крутобокія возвышенности съ 
ішшкообразиого вершиною. Дальнѣйшее разрушеніе ведетъ 
къ образованію причудливыхъ рупнообразпыхъ возвышенно
стей (горы Сартауваляй у кол. Іиръ).

Сѣверная окраина Джапрактовъ и южная Айрактовъ сое
динены грядой гольтскихъ песчаниковъ (продолженіе Кызылъ-  
кывека), а къ  западу къ  Айрактовъ эта гряда появляется 
къ югу отъ Чиркала и тянется все болѣе и болѣе обозна
чаясь къ  холмамъ Тюбекудука и  превращаясь въ  уступъ, 
отдѣляющій слабоводшнстую равнину, примыкающую иа сѣ
верѣ къ подошвѣ С. Актау отъ низменной области занятой 
отчасти безотточыыми такырамп (Чаирскимъ и Торышскиыъ), 
Низменность эта мѣстами вплотную подходитъ къ Каратау 
(Чапръ), мѣстами (Торышъ) къ  Каратау примыкаютъ группы 
юрскихъ песчаниковыхъ грядъ и высокіе кыспакп, увѣнчан
ные послѣтретнчпымъ щебнемъ. Н а  сѣверной равнинѣ воз
вышаются еще изолированныя горы: Джалганъ, Каде и Кулатъ 
(с'ь прекраснымъ гольтскимъ профилемъ). Н а западѣ уступъ, 
описываемый нами примыкаетъ къ шіосковершнпной возвы-



шенпостп Тгобекудука, отъ которой идетъ также край къ 
источникамъ Черчиль на  западной оконечности Зап. Каратау^ 
который такимъ образомъ замыкаетъ Чапрско - Торышскую 
безотточную низменность съ запада.

V. Современныя условія вывѣтриванія и денудаціи въ Актау- 
Карагауской мсгаитиклинали.

Сѣверный Мангышлакъ представляетъ любопытную область 
пустьпшую по своему общему характеру, но въ которой роль 
деігудаціопішхъ агентовъ въ  равной мѣрѣ играютъ вѣтеръ и 
вода. Процессы вывѣтриванія носятъ по преимуществу пус
тынный характеръ, т. е. преобладаетъ механическое вывѣтри
ваніе, прекрасною-иллюстраціей котораго является десквамація 
и растрескиваніе нерѣдко огромныхъ гольтскнхъ песчаппко- 
выхъ конкрецій. Химическое вывѣтриваніе носитъ главнымъ 
образомъ признаки тѣнвваго вывѣтриванія, ведущаго къ об
разованію защитныхъ корокъ на мягкихъ третичныхъ из
вестнякахъ и па мѣлу. Признаки дефлаціи толсе весьма ясны, 
и выражаются въ  изобиліи глшітолитическихъ формъ, и въ 
особенности въ образованіи нпшь и павѣсовъ на  третичныхъ 
известнякахъ и въ мѣлу, которые являются результатомъ 
комбинаціи дѣятельности вѣтра съ процессами образованія 
защитной коры, однако водѣ принадлежитъ главная роль въ 
образованіи не только мелкихъ, но и крупныхъ формъ рельефа. 
Глубокіе „сап к Каратау, „капы “ и нерѣдко узкіе извилистые 
кламмы въ бѣломъ мѣлу, многочисленные узкіе овражки въ 
мѣловыхъ' обрывахъ, нерѣдко придающіе имъ видъ гигант
скихъ карровъ и другія явленія представляютъ паглядныя 
доказательства той значительной роли которую здѣсь играетъ 
вода. Конечно, она работаетъ здѣсь эпизодически, вынося 
изъ саевъ Каратау громадные комуса намыва и превращающіе 
обычно сухіе извилистые суходолы въ бурные, непереходнмые 
потоки.

Однако не всѣ участки Каратау-акгауской области хорошо 
дренированы. Черезъ пканы “ Сѣвернаго Актау конечно сте
каютъ воды различныхъ участковъ области, достигая Васнія 
или Бузачей (Кумакъ - капы, И м ды -калы , Джигельды - капы, 
Куркапы). В ъ  Южномъ же Актау такихъ „каповъ“ всего лишь



два: узкій кламыъ Сулу-каны и Чакыргапъ. Воды послѣднихъ 
однако не могутъ достигать Каспія: опѣ концентрируются въ 
глубокой депрессіонпоіт впадинѣ озера Батырь (Кара-гіе), дно 
котораго по крайней мѣрѣ на нѣсколько метровъ лежитъ пюке 
уровня Каспія.

Существуютъ однако н многія безотточиыя впадины, ле
жащія нерѣдко на . 2 0 — 40 метровъ ншке самого пижняго 
пункта окружающаго ихъ водораздѣла. Дно ихъ занято „дожде
выми” озерами— такырамп (плайямн по американской номен
клатурѣ) . Сюда сносятся мелкіе денудаціонные матеріалы лив
невыхъ потоковъ, п образованіе п поддержаніе нхъ существо
ванія мы не можемъ приписывать ничему иному,— какъ вѣтру.

Во всякомъ случаѣ современный рельефъ области пред
ставляетъ результатъ длинной і’еологпческой псторіл, общій 
очеркъ которой, болѣе детальный, мы постараемся дать въ 
другомъ мѣстѣ.



Геологическое описаніе фосфоритоносныхъ отложеній запад
ной части полуострова Мангышлака.

М. В . Баяруиасъ.

Мои изслѣдованія должны были захватить огромный райоп-ь 
Маигышлакскаго полуострова, заключающій въ себѣ весь полу
островъ Тюбъ -  караганъ н центральную часть Мангышлака, 
прилегающую къ горному кряжу Кара-тау. Производство из
слѣдованій часто затруднялось по причинѣ отсутствія хорошихъ 
топографическихъ картъ. Къ этому присоединялось еще от
сутствіе въ нѣкоторыхъ интересныхъ въ смыслѣ обнаженій 
фосфоритовъ мѣстахъ порядочной питьевой воды. По этой при
чинѣ иногда приходилось останавливаться вдали отъ интерес
ныхъ въ геологическомъ отношеніи мѣстъ.

Ко всѣмъ вышеприведеннымъ неудобствамъ слѣдуетъ добавить 
необыкновенно жаркое и сухое лѣто и отсутствіе кормовыхъ 
травъ, явившееся какъ слѣдствіе безснѣжной зимы. Благо
даря этому, намѣченный мною маршрутъ нришлось значительно 
измѣнить.

Всѣ эти причины, взятыя вмѣстѣ, сильно отразились на ре
зультатахъ изслѣдованій, которыя благодаря этому не даютъ 
исчерпывающей картины, не смотря на то, что мѣстность эта 
посѣщается мною уже въ третій разъ и болѣе или менѣе мнѣ 
знакома.

Описаніе своего изслѣдованія я разбиваю на три части по гео
графическому положенію разсматриваемыхъ мѣстностей. Въ пер
вой части я  опишу полуостровъТюбъ-караганъп его фосфорито
выя залежи, во второй— Южную долину, отдѣляющую Южный 
Акъ-тау отъ Кара-тау, и въ третьей— Сѣверную долину и Сѣ
верный Акъ-тау.



Тюбъ-караганъ.

Полуостровъ Тюб-ь-караганъ представляетъ довольно ров
ную возвышенность, слегка понижающуюся къ  югу и прорѣ
занную довольно глубокими и короткими оврагами въ  еѣвер- 
иой)части и болѣе длинными, широкими и мелкими— въ южной 
части. Большинство этпхъ долинъ направляется на югъ къ  морю. 
Состоитъ эта возвышенность изъ третичныхъ, преимущественно 
сарматскихъ, отложеній, подъ которыми находится сравнительно 
тонкій епаігіодоптовый горизонтъ, лежащій на размытой но- 
верхностп болѣе древнихъ отложеній, сложенныхъ въ  широ
кую п плоскую антиклиналь. В ъ центрѣ антиклинали высту
паютъ мѣловые м аеты , а на крыльяхъ ихъ замѣняютъ болѣе 
молодыя олигоцеповыя глины.

Залежи фосфоритовъ найдены только въ верхне-мѣловыхъ 
отложеніяхъ, обнажающихся преимущественно въ болѣе длин
ныхъ южныхъ долинахъ.

Ближайшее къ Форту-Александровскому обнаженіе находится 
въ урочищѣ 5анга-баба въ 25-ти  верстахъ отъ города. Уро
чище 5анга-баба представляетъ широкую котловппу, ограни
ченную еъ сѣвера н востока довольно высокимъ обрывомъ, 
изрытымъ большимъ количествомъ небольшихъ овраговъ. Въ 
этихъ то оврагахъ и обрывахъ и сосредоточена большая часть 
обнаженій мѣловыхъ пластовъ. Кромѣ того на днѣ котловины 
ближе къ обрывамъ разбросаны отдѣльныя столовыя горки, 
плоскія вершины которыхъ обыкновенно представляютъ по
верхность плотной фосфоритовой плиты.

В ъ Сѣверо-восточномъ углу урочища въ оврагѣ Джимсенды 
вблизи соленаго родника Ашаулъ мы видимъ въ обнаженіи 
слѣдующую послѣдовательность слоевъ, начиная сверху: 1

1. Сарматскій известнякъ раковистый съ типичной, но 
плохо-сохранившейся фауной.

2 — 5. Слоистыя глины безъ окаменѣлостей.
3 . Пзвестково-детрптусовыя прослойки въ глинахъ съ 

мелкими Ervilia sp., Cardium sp. и др. преимущест
венно въ обломкахъ раковинами.

4 . Мергельный прослоекъ съ отпечатками раковинъ Fho-
las sp., въ тѣхъ же глинахъ . . . 0 ,5  метра.



5. Шарообразные органическія образованія съ раковинами 
Pholas $р. .

6. Главы въ нижней части сильно песчаныя съ ракови
нами Spaniodontella s j j .

7. Бѣлый песлокстый мѣловой мергель безъ признаковъ
ф а у н ы .................................................................6 метр.

8 . Слой фосфоритовыхъ конкрецій, въ верхней частп
сцементированныхъ въ сплошную плиту, а въ нижней 
свободно лежащихъ мелкихъ и среднихъ въ зеленыхъ 
глауконитовыхъ песчаникахъ . . . . 0 ,55  м.

Въ другомъ немного сѣвернѣе приведеннаго выше профилѣ, 
мы видимъ слѣдующую послѣдовательность отложеній, начи
ная сверху (см. рпс. 49):

Третичныя отложенія въ той же послѣдовательности, какъ 
и въ предыдущемъ профилѣ налегаютъ на размытую поверх
ность слѣдующаго профиля:



7. Свѣтло-сѣрый мѣловой мергель, ыеслопстый, лишен
ный въ ншкней части совершенно окамепѣлостей, а 
въ ' верхнихъ частяхъ другого обнаженія, въ которомъ 
онъ менѣе размытъ, найдены Spomlylus spinosus, М і- 
crasier? sp ., Ostrea sp ., Inoceramus sp. п др. Рако
вины большею частію сильно раздавлены п отчасти 
превращены въ фосфоритъ. Толщина до границы раз
мыванія ................................................................. 6 ыетр.

8 . Фосфоритовый слой, состоящій изъ довольно крупныхъ
и мелкпхъ конкрецій, сцементированныхъ въ  верхней 
части известковымъ мергелемъ въ плотную плиту, пере
ходящую въ нижней половинѣ въ отдѣльныя конкреціи, 
свободно лежащія въ  мягкихъ зелеиовато-сѣрыхъ глау
конитовыхъ песчаникахъ . . . . 0 ,50  метра.

9. Зеленовато-сѣрые глауконитовые песчаники въ верх
ней части съ прослойкомъ, переполненнымъ Е хо-  
qyra sp., Serpula sp. и съ рѣдкими конкреціями фос
форита.

Мощность этихъ песчаниковъ опредѣлить мнѣ не удалось 
благодаря отсутствію такого обнаженія, въ которомъ бы можно 
было ее измѣрить, а также большому количеству сбросовъ, 
разсѣкающихъ этп отложенія. Большинство наблюдавшихся 
сбросовъ, идетъ приблизительно параллельно восточному 
обрыву долины. При этомъ въ обнаженіяхъ, какъ это можно 
видѣть на рпс. 49-омъ, фосфосфорнтовые зеленые глауконитовые 
песчаники благодаря опусканію восточнаго крыла приведены 
на одинъ уровень съ желтозелеными рыхлыми песчаниками. 
В ъ этихъ песчаникахъ проходятъ ряды шарообразныхъ нзвест- 
ковпстыхъ конкрецій съ богатой адьбской фауной. Такпмъ 
образомъ, прерванный сбросомъ на сеноманскихъ отложеніяхъ, 
профиль продолжается въ другомъ крылѣ альбскпмн слоями 
въ слѣдующемъ видѣ:

1 0 . Тонкій слой отдѣльныхъ мелкихъ фосфоритовыхъ кон
крецій, легко отдѣляющихся 'отъ породы простымъ 
отсѣпваніемъ. В ъ нихъ найдены Hoplites TJJûigi, Рес- 
ten sp. и  др.

11 . Рядъ почтп правильныхъ шарообразныхъ конкрецій 
съ плохо сохранившимися Hoplites Michalsicü, Ino-



CQ.ra.mus sp, и др. Толщйна этихъ двухъ слоевъ 10-го 
и 1 1 - г о ................................................................1,6 метра.

12. Желтовато-сѣрые рыхлые песчаники . 6 ,6  „
13. Двойной рядъ конкрецій, изъ которыхъ верхній со

стоитъ изъ болѣе мелкихъ конкрецій и содержитъ 
небольшое количество мелкихъ фосфоритовыхъ кон
крецій, а нижній хорошо сохранившуюся фауну: Hop
lites Michalskü, H . auritus, H. ex. gv. auritus и много 
пластинчато-жаберныхъ и брюхоногихъ. 1 метръ.

14. Желтовато-сѣрые рыхлые иесчаникп . 5 „
15. Двойной рядъ конкрецій, изъ которыхъ верхній съ

мелкими конкреціями фосфоритовъ, а нижній съ хорошо 
сохранившимися Hoplites Michalskü, H . rossicus, H . Uh- 
ligi, H . splendens, R . ex. gr. auritus н другой фауной. 
Часто мелкія конкреціи верхняго ряда сливаются съ 
п и ж ш ш и ..........................................................1 метръ.

Въ описанномъ обнаженіи мѣловые пласты лежатъ почти 
горизонтально, но въ большинствѣ, осмотрѣнныхъ обнаженій 
залеганіе совершенно горизонтальное и только па юго-занад- 
иомъ концѣ долины мы встрѣчаемъ довольно крутое (около 
50°) въ слояхъ бѣлаго мѣла. Въ сѣверной части долины мы 
уже не находимъ бѣлаго мѣла совершенно.

Рнс. 50 — Поперечный профиль долины Ханга-баба: 1) Сарматъ. 2) Спа- 
ніодонтовый горизонтъ. 3) Бѣлый мѣлъ. 4} Прослой фосфоритовъ. 
5) Зеленовато-сѣрые глаук. песч. 6) Желтовато-сѣрые пееч. еъ шарами.

Такимъ образомъ антиклиналь имѣетъ, впдъ очень широкой 
и нлоской складки съ крыльями изогнутыми флексурообразно. 
Подъ острымъ угломъ къ простиранію оси антиклинали про
ходитъ цѣлая система почти параллельныхъ сбросовъ, по ко
торымъ произошли перемѣщенія отдѣльныхъ участковъ. Рису
нокъ 50-ой, помѣщенный выше, представляетъ профиль разрѣза, 
перпендикулярный къ простиранію сбросовъ. Н а немъ ясно 
видны грабены, въ которыхъ опусканіе отдѣльныхъ участковъ 
достигаетъ 20-ти метровъ.



Характерной для Ханга-бабпнскнхъ сбросовъ является ихъ 
группировка. Большинство сбросовъ представляетъ нѣсколько 
трещинъ, занимающихъ пространство въ 3 — 5 метровъ ши
рины. Время образованія сбросовъ относится къ доспаніодон- 
товой эпохѣ, такъ какъ спаніодонтовые пласты обыкновенно 
на трещинахъ сбросовъ нс перемѣщены. Только въ одномъ 
мѣстѣ, а  именно у родниковъ Кокіпе (лежитъ между Джим- 
сепдаші и собственно Ханга-бабой) сбросъ разсѣкаетъ спаніо
донтовые н фоласовые пласты. Интересно, что вертикальное 
перемѣщеніе спаніодонтовыхъ п фоласовыхъ пластовъ зна
чительно меньше (7— 8 метровъ), чѣмъ пластовъ мѣла (около 
20 метровъ). По всей вѣроятности въ послѣ фоласовую эпоху 
сбросъ повторился вновь но старой трещинѣ. Точнѣе опре
дѣлить время образованія этого сброса невозможно, такъ какъ 
сарматскіе пласты смыты п потому нельзя установить отно
шеніе сброса къ послѣднимъ.

Направленіе восточнаго обрыва Ханга-бабпнской кстловішы, 
вѣроятно, связано съ направленіемъ дислокаціонныхъ лппік. 
Это совпаденіе линій дислокацій съ иаправлеиіемъ обрыва 
вмѣстѣ съ однородностью песчаныхъ отложеній сеномана и 
верхняго альба спльно прппятствуетъ изученію стратиграфіи.

Фосфоритовыхъ горизонтовъ въ Ханга-бабішской котловинѣ 
мы можемъ насчитать четыре. К ъ сеноману J) принадлежитъ, 
вѣроятно, только с.амътй верхній изъ нпхъ (8). В ъ  пользу 
этого говорить прослоекъ въ верхней части зеленоватыхъ 
глауконитовыхъ песчаниковъ, лежащій непосредственно подъ 
фосфоритами и содержащій большое количество мелкихъ Ехо- 
gyra cf. сопка  и Serpula sp. Кромѣ того надъ фосфоритами 
залегаетъ толща бѣловатыхъ мѣловыхъ мергелей, въ верхней 
части которыхъ найдены Micraster sp., Inoceramus sp. и 
Spondyîus spinosus т. e. это туронъ.

Верхній фосфоритовый горизонтъ пли первый выходитъ 
на поверхность въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ввндѣ плотной плиты, 
часто образующей крыши столовыхъ горокъ. Горки эти пред
ставляютъ остатки отъ размыванія грабеновъ, какъ напримѣръ 
горка, на которой построены могилы Джангабай. В ъ другихъ же 
мѣстахъ, особенно въ береговыхъ обрывахъ долшіы, фосфори-

Съ одинаковымъ правомъ можно отнести къ туропу.



товая плита образуетъ небольшіе карнизы. Такого рода обна
женія можно наблюдать на юго-восточномъ выступѣ, отдѣляю
щемъ долину родинка Каракыза отъ долины Кокше-Джимсеыды 
и вблизи соленаго родника Ашаулъ. Общая длина выходовъ 
перваго фосфоритоваго горпзонта не превышаетъ одной версты. 
Около Ашаула въ томъ мѣстѣ, гдѣ мѣловой мергель срѣзанъ 
спаніодоитовыып песчаниками, послѣдніе сначала налегаютъ 
непосредственно на фосфоритовую плиту, а затѣмъ перехо
дятъ въ конгломераты. Конгломераты эти образовались, вѣро
ятно, на мѣстѣ изъ размытой моремъ фосфоритовой плиты, 
такъ какъ переходъ между послѣдней и конгломератами по
степенный, и они образованы изъ почти не окатанныхъ кон
крецій фосфорита п большого количества крупныхъ Spanin- 
clontella pulchella Baily  п др. Распространеніе пхъ очень не
значительно, такъ какъ уже въ 80— 100 метрахъ къ сѣверу 
они быстро бѣднѣютъ п вскорѣ совершенно ' исчезаютъ, пере
ходя въ спаиіодонтовые косвепиослоистые пески и песчаники.

Средняя толщина плиты перваго горизонта фосфоритовъ 
колеблется въ предѣлахъ отъ 0 ,4  до 0,56 метра. Среднее 
количество фосфорита на квадратную сажень равно 90— 100 
пудамъ. Вычислить количество фосфорита, которое возможно 
добылъ разработкой плиты, невозможно даже приблизительно 
благодаря большому количеству сбросовъ, находящихся при 
этомъ часто на довольно близкомъ разстояніи другъ отъ друга, 
н перемѣщающихъ крылья пхъ по вертикали на 20 метровъ 
и болѣе.

Второй горизонтъ фосфоритовъ (10), проходящій въ зелено
вато желтыхъ глауконитовыхъ мягкихъ песчаникахъ, безъ вся
каго сомнѣнія относится къ верхнимъ горизонтамъ альба, такъ- 
какъ въ немъ въ числѣ фосфоритовыхъ конкрецій найдены, 
превращенные въ фосфоритъ куски Eoplites ѴШіді, Ресіеп 
sp. п другихъ плохо сохранившихся окаыенѣлостей.

Область распространенія второго горизонта значительно 
меньше перваго. Выходы его находятся только въ неболыпоыъ- 
мысѣ вблизи колодцевъ Дишмсеыды и затѣмъ въ отрогѣ, 
составляющемъ продолженіе на востокѣ вышеупомянутаго вы
ступа, отдѣляющаго долину родника Каракызъ отъ долпны 
Джимсеиды. Этотъ отрогъ представляетъ невысокій плоскій 
изоклинальный гребень, вершина котораго и весь пологій



южный склонъ, спускающійся къ  югу подъ угломъ прибли
зительно въ 1 0 °  образованы вторымъ фосфоритовымъ гори
зонтомъ. Паденіе собственно фосфоритоваго горизонта около 
12 ". Сѣверный склонъ гребня довольно крутой совпадаетъ съ 
простираніемъ трещины сброса (N— 36°— W ), проходящаго 
вдоль гребпя. Такъ какъ паденіе фосфоритоваго горизонта 
почти совпадаетъ съ наклономъ склона, то весь сѣверный 
склонъ площадью около 500  квадратныхъ метровъ усѣянъ 
конкуренціями фосфорита.

Какъ по мощности, такъ и по количеству фосфорита на еди
ницу поверхности второй горизонтъ сильно уступаетъ пер
вому. За  то разработка его значительно легче, такъ какъ 
конкреціп заключены въ мягкіе зеленовато-желтые песчаники. 
При мощности, колеблющейся отъ 0 ,15  до 0 ,25  метра, второй 
горизонтъ въ  квадратной сажени содержитъ около 15-тп пудовъ 
фосфорита. Конкреціи большею частію мелкія темно-корпч- 
певаго цвѣта съ большимъ содержаніемъ песка. Незначитель
ная цифра въ  15 пудовъ объясняется, вѣроятно, тѣмъ, что 
разработка слоя произведена въ  такомъ мѣстѣ, гдѣ онъ имѣлъ 
наименьшую толщину.

Третій (13) и четвертый (15) горизонты проходятъ въ двухъ 
слояхъ небольшихъ плоскихъ конкрецій, содержащихъ типич
ную для Мангышлака верхне-альбскую фауну (Hoplites TJhligi, 
H . Michcdskii, И. rossicus, H . splendens, È . ex. gr. auritus , 
Inoceramus concentrions, In . sulcatus и др.). Оба горизонта 
находятся на разстояніи 5-тн метровъ одинъ надъ другимъ 
и носятъ совершенно одинаковый характеръ, залегая ввпдѣ 
отдѣльныхъ скопленій мелкихъ конкрецій. Взвѣшиваніе фос
форита ввиду его бѣдности не производилось, но на глазъ квад
ратная сажень содержитъ не болѣе 10-ти пудовъ. Конкреціи, 
въ  которыя заключены фосфорита, твердыя известково-пес
чаныя.

Обнаженія обоихъ горизонтовъ находятся только въ одномъ 
мѣстѣ вблизи колодцевъ Джішсенды, въ основаніи берегового 
обрыва. Выходы ихъ въ этомъ мѣстѣ видны на протяженіи 
100— 150 метровъ, а затѣмъ скрываются отчасти подъ ле
жащими выше пластами мѣловыхъ песчаниковъ, отчасти подъ 
современными конусами намыва, образованными выносами 
боковыхъ овраговъ.



Урочище Тюбеджикъ.

Къ востоку огъ колодцевъ Джпмсевды въ Ханга-бабннскую 
систему впадаетъ съ сѣверо-востока довольно широкая долина 
Тюбеджикъ-Мансу-алмазъ. Долина эта на разстояніи прибли
зительно 4-хъ  5-тп версгъ отъ устья раздваивается въ двѣ 
крупныя системы Тюбеджлкскую, идущую почти прямо съ 
сѣвера и Маису-алыазскуіо съ сѣверо-востока.

Приблизительно въ двухъ верстахъ отъ устья въ восточ
номъ и западномъ береговыхъ обрывахъ ея появляются пласты 
бѣлаго мѣла, уступающіе по направленно къ сѣверу свое 
мѣсто болѣе глубокимъ горизонтамъ мягкихъ зеленовато-жел
тыхъ глауконитовыхъ песчаниковъ съ рядами шарообразныхъ 
конкрецій, обнаженія которыхъ тянутся почти до самыхъ род
никовъ Тюбедяшка.

Н а размытой поверхности мѣловыхъ отложеній, какъ н въ 
Хапга-бабѣ лежать несогласно спаніодоитевые пески и пес
чаники большею частію косвеннослоистые и  переполпепные 
раковинами Spanioàontella pulchella и др. Н а спаніодонто- 
выхъ пластахъ лежатъ совершенно согласно глшшетые мер
геля съ такъ называемыми „розами** (шарообразныя образо
ванія но мнѣнію пр. И . И . Аддрусова органическаго проис
хожденія), просверленными раковинамп Photos sp.} затѣмъ 
темныя глины съ прослойками раковиннаго детритуса и на
конецъ на самомъ верху мощная толща средне-сарматскихъ 
известняковъ съ плохими отпечатками и ядрами Mactra F o- 
Ъгеапа п др.

Ввиду тсго, что въ  этой долинѣ я  не предполагалъ встрѣ
тить мѣловыя отложенія и  слѣдовательно фосфориты, кара
ванъ былъ отправленъ дальше прямой дорогой. Произвести 
поэтому подробнаго изслѣдованія и опредѣленія количества 
фосфоритовъ въ  этомъ мѣстѣ не удалось н пришлось огра
ничиться бѣглымъ осмотромъ обнаженій.

Простираніе отложеній бѣлаго мѣла почти правильное 0 -W . 
В ъ томъ мѣстѣ, гдѣ бѣлый мѣлъ выходить на поверхность 
изъ подъ олнгоценовыхъ глппъ, паденіе пластовъ равно 35° 
къ S, затѣмъ далѣе къ сѣверу оно быстро убываетъ сначала 
до 16°, а потомъ у послѣдняго ихъ выхода даже до 6°. 
Находящіеся ниже пласты зеленовато-сѣрыхъ глауконитовыхъ



песчаниковъ лежатъ совершенно горизонтально. Н а границѣ 
бѣлаго мѣла и зеленовато-сѣрыхъ глауконитовыхъ песчани
ковъ проходитъ плотный слой слившихся фосфоритовыхъ 
конкрецій совершенно такого же характера, какъ и первый 
горизонтъ Ханга-бабы.

В ъ восточномъ береговомъ обрывѣ, протянувшемся пер
пендикулярно къ проетпранію пластовъ, видна цѣлая серія 
различной высоты сбросовъ. Рисунокъ 51-й, помѣщенный ни
же, показываетъ характеръ этихъ сбросовъ н даетъ схемати
ческій профиль.

Мною замѣчено только четыре сброса, которые легко наб
людать благодаря благопріятно сложившимся условіями, а 
именно почти черному фосфоритовому горизонту, отдѣляю
щему почти чисто бѣлые пласты мѣлового мергеля отъ мяг
кихъ зеленовато-сѣрыхъ глауконитовыхъ песчаниковъ.

Рис. 51. Профиль вдоль восточнаго берега Тгобеджнкской долины около 
устья Мансу-алмаза. 1.—Средне сарматскій раковистый известнякъ. 2,— 
Фола сов ы ft ѵор а зо нт ъ . 3.—С а a ц і о д о и т ов ы Л гор п з о и тъ . 4.—Фо сфор пт ы . 
5—0 и  7—ряды адьбскпхъ копкрецій. 8.— Тоже въ сѣроватыхъ песчани

кахъ. пропитаппыхъ асфальтомъ, а.—Пласты бѣлаго мѣла.

Сѣвернѣе четвертаго ясно виднаго сброса бѣлый мѣлъ и 
фосфоритовый горизонтъ исчезаютъ, а потому нѣтъ легко 
замѣтныхъ црп бѣгломъ осмотрѣ признаковъ перемѣщенія 
нластовъ. Возможно, что благодаря этому мною были пропу
щены сбросы, проходящіе въ юго-восточномъ краю лѣваго 
берега Мансу-алмаза п по самому дну этой долины. Н а  при
сутствіе въ послѣднемъ сбросовъ указываетъ нахожденіе здѣсь 
конкрецій съ верхне-альбскішп Hoplites Uhligi и др. Кромѣ 
того на концѣ берегового обрыва правой стороны долины 
Мансу-алмаза йодъ снаніодонтовыіш пескамп находятся пес- 
чаішкп съ шарообразными конкреціями пропитанные асфаль
томъ (îfftjxum ü-киргизовъ), который не могъ иначе иопасть 
въ этп цесчашгон, какъ по трещинамъ изъ глубины. Б ъ  ш а
рообразныхъ конкреціяхъ найдена богатая прекрасной сохран
ности фауна: Hoplites Uhligi, H . rossims, H , auritus, H . den-



taius? Послѣдняя форма характерна для горизонтовъ сред
няго альба.

Вблизи сбросовъ болѣе рыхлыя третичныя породы уничто
жены размываніемъ, а благодаря ѳтоыу фосфоритовый гори
зонтъ выступаетъ на поверхность ввидѣ четырехъ параллель
ныхъ другъ другу изоклинальныхъ гребней, пологій южный 
склонъ которыхъ образованъ фосфоритовымъ горизонтомъ. 
Н а очищенной поверхности послѣдняго очень легко непосред
ственно измѣрять паденіе и простираніе. Площадь вскрытой 
поверхности фосфоритоваго горизонта въ общемъ равняется 
почти 400 квадратнымъ метрамъ.

Тотъ же фосфоритовый горизонтъ и ыа противоположной 
сторонѣ въ западномъ обрывѣ, но прослѣдить его за недо
статкомъ времени не удалось. Во всякомъ случаѣ въ бинокль 
было видно, что сбросы продолжались п па той сторонѣ, но 
въ какомъ числѣ не выяснено.

Другихъ фосфоритовыхъ горизонтовъ, кромѣ приведеннаго 
выше, не найдено, вѣроятно, главнымъ образомъ благодаря 
сбросамъ н плохимъ обнаженіямъ, закрытымъ въ нижней части 
новѣйшими отложеніями.

Урочище Удюкъ-Джалбаръ.
К ъ востоку отъ урочища Тюбеджпкъ и до колодцевъ У  дюкъ, 

т. е . приблизительно на протяженіи болѣе, чѣмъ 30 верстъ, 
мы совершенно не встрѣчаемъ обнаженій мѣловыхъ отложе
ній, а  слѣдовательно н фосфоритовъ. Мѣстность, по которой 
проходитъ дорога, представляетъ высокую почти совершенно 
горизонтальную равнину, прорѣзанную лишь широкими и не 
глубокими долинами. В ъ берегахъ долинъ обнажается только 
средній и  очень рѣдко тгижній сарматъ.

Урочище Удюкъ-Джалбаръ представляетъ почти круглую 
котлообразную долину около пяти верстъ въ діаметрѣ, въ 
которую со всѣхъ сторонъ впадаетъ большое количество глу
бокихъ ущелій. К ъ  морю отъ этой котловпны идетъ узкое и 
глубокое ущелье ТГакгь-багата, отрываю щ ееся на сѣверѣ въ 
заливъ Каспійскаго моря Сары-ташъ. Такого рода ущелья, 
какъ Чакъ-багата, слулсащія выходомъ изъ одной большой 
долины въ другую или къ морю, у киргизовъ извѣстны подъ 
названіемъ „каповъ* т. е. воротъ.

Изслѣдованіе фосфоритовъ. 40



Котловина Удгокъ-Джалбаръ промыта въ  мѣловыхъ отло
женіяхъ преимущественно бѣломъ мѣлу и только въ юго- 
восточномъ концѣ ея мы встрѣчаемъ болѣе древніе зелено- 
вато-сѣрые п желтовато-сѣрые глаукошзтовые песчаники. Въ 
зависимости отъ характера породъ мѣняется и характеръ бо
ковыхъ ущелій. Въ то время какъ западный, южный и 
сѣверный обрывы котловины вмѣстѣ съ впадающими въ  иихъ 
ущельями, промытыми въ  бѣломъ мѣлу, представляютъ почта 
недоступные обрывы, восточные и юго-восточные, гдѣ раз
виты мягкіе глауконитовые песчаники и пески образуютъ по
логіе п легко доступные склоны.

Я  не стану останавливаться на описаніи обнаженій бѣлаго 
мѣла, въ которомъ нѣть фосфоритовъ, а перейду прямо къ 
описанію восточной части котловпны, представляющей доволь
но пологій склонъ съ широкими оврагами. Помѣщенный ниже 
рисунокъ 52-й, изображаетъ профиль обрыва въ одномъ пзъ 
отпхъ овраговъ, достигающій 70 метровъ высоты.

Самый верхъ обнаженія занимаютъ сѣровато-бѣлые мѣло
вые мергеля, йодъ которыми пласты располагаются въ  слѣду
ющемъ порядкѣ.

2. Довольно плотный зеленовато-сѣрый прослоекъ 
глауконитовыхъ мергелей съ мелкпмд конкреціями 
фосфорита п плохой сохранности раковинами Spondy- 
lus soinosus, Sp. obexus?, Ostrea cf. canaliculata, Te- 
rebratula sp,, Serpula sp .} Micrastey? sp. п друг. 
0 ,6  м.

3. Зеленовато-сѣрые мягкіе глауконитовые песча
ники . . : ...........................................................40  м.

4. П  й фосфоритовый горизонтъ. 0 ,3 — 0— 7 м.
5. Зеленовато-желтые мягкіе глауконитовые песча

ники, пустые ........................................................... 6 ,7  м.
6. ІП -й  фосфоритовый горпзонть. 0 ,2 5 — 0,4  м.
7. Сѣровато-желтые мягкіе песчаники. . 5 м.
8. IV -ы й фосфоритовый горизонтъ. 0 , 25— 0, 30  м.
9. М ягкіе желтые песчаники съ прослойками ли

монита ............................................................. 10— 12 м.
10. Слой плотнаго сѣровато - желтаго раковиннаго 

известняка, переполненный раковинами Ih'igonia sp.



‘СисиШа sp., кромѣ того найденъ одинъ обломокъ, 
принадлежащій новидимоыу Hoplites ТЛгІіді.

Самыми древними иородами, обнажающимися въ 
Этой котловинѣ, являются отложонія верхняго альба. 
Н а этотъ возрастъ увазываеть обломокъ Hoplites 
TThligi, найденный въ десятомъ слоѣ нриведениаго 
выше профиля. Вся остальная толща отложеній, ле
жащихъ выше, принадлежитъ къ верхнему альбу, се
номану и турону, такъ какъ перерыва между отдѣль
ными слоями этого профиля не наблюдается, а вто
рой слой но своей фаунѣ принадлежитъ къ турону.

Рис. 52. Профиль въ восточной части урочища Удюкъ-Джалбаръ. (Объяс-
неніе въ текстѣ).

Въ другомъ обнаженіи на сѣверо-западъ отъ только что 
■описаннаго можно ирослѣдить, выходы туронсісаго фосфорпто-



ваго прослойка п вышележащихъ пластовъ бѣлаго мѣла, 
(см. рис. 6 3 ) ,  гдѣ обнажаются слѣдующіе пласты:

Рис. 53.—Профиль въ  сѣверо-засадной частя Удюкъ-Джалбара. 1. Дат
скій ярусъ. 2—6—Сенонъ. 7—9—Туронъ. 1

1. Мпіанковые желтовато-бѣлые известняки съ жел
ваками кремня п Echinocorys sulcatus, P yr in a  sp. 
nov.9 Catopygus sp ., Leiosoma sp. п др.

2 . Бѣлы й мѣлъ съ M icraster sp., Echinocorys co- 
nicus j Belemnitella sp. и др.

3 и 4 . Бѣлы й мѣлъ съ Inoceramus sp. и  E chi
nocorys gibbus.

5 . Сѣровато-бѣлый мѣловой мергель.
6 . Зеленоватый мергель съ Micraster s p T e r é b r a -  

tula $p. и др.
7. Сѣроватый мергель съ Pecten sp. п др.
8. Такой же, но болѣе рыхлый съ Micraster? sp.
9. Мелкозернистые зеленоватые глауконитовые пес

чаники съ мелкими желваками фосфорита и раковп- 
иамп Spoiulylus spinosus и др . . . . 0 ,6  м.

1 0 . Зеленовато-сѣрые глауконитовые песчаники бо
лѣе мягкіе, пустые.

Мощность отложеній до 9-го слоя равна приблизительно 150 
метрамъ.

Всѣ пласты наклонены подъ небольшимъ угломъ къ гори-



:зонту і ш і  чаще совершенно горизонтальны. Простираніе 
пластов-ь почти вездѣ равно N — 30°-О , а  паденіе нигдѣ не 
■превышаетъ 5° на N — 60°-W . В ъ нѣкоторыхъ мѣстахъ пла
сты разсѣчены сбросами съ простираніемъ N — 40 "-W  и па- 
деыіемъ до 70° на SW . Высота сбросовъ доходить до 1 0 — 15 
метровъ въ бѣломъ мѣлу, гдѣ нхъ очень легко наблюдать 
благодаря рѣзкой разницы въ окраскѣ послѣдняго и глауко
нитовыхъ песчаниковъ. Простираніе Удюкскпхъ сбросовъ 
почти перпендикулярное простиранію пластовъ, совершенно 
совпадаетъ съ простираніемъ Хаыга-бабппскихъ сбросовъ.

Фосфоритовыхъ горизонтовъ въ Удюкѣ, собственно говоря, 
четыре, но самый верхній изъ нихъ, турой скій, очень бѣденъ 
п проходитъ въ довольно плотномъ песчаномъ мергелѣ (вто
рой слой на рис. 52-омъ и 9-ый рис. 53-го), Значенія практи
ческаго онъ не имѣетъ, но благодаря сильному распростра
ненно въ  У діокской котловинѣ, онъ служитъ прекраснымъ 
руководящимъ горизонтомъ.

Второй фосфоритовый горизонтъ т.-е, четвертый слой 
рис. 52-го залегаетъ подъ значительной толщей мягкихъ зеле
новато-сѣрыхъ глауконитовыхъ песчаниковъ. Если принять 
эту тощу за сеноманъ, что какъ увидимъ ниже вполнѣ воз
можно, то фосфоритовый горизонтъ можно будетъ отнести 
или къ низсміг сеномана или  же къ салолу  верхнему 
гольту. Такъ какъ ни фосфоритовый горизонтъ, ни лежащіе 
выше песчаники не содержать никакой фауны, то понятно 
‘точное опредѣленіе возраста фосфоритовъ совершенно не 
возможно.

Мощность фосфоритоваго прослойка измѣняется въ предѣ
лахъ  отъ 0,3 до 0,7 метра, а иногда и больше. Состоитъ 
прослоекъ пзъ мелкихъ среднихъ н крупныхъ (до ЗО с/м. ді
аметромъ) конкрецій по большей части неправильной формы 
Связаны другъ съ другъ конкреціп песчанымъ мергелемъ. 
Какъ и въ Ханга-бабѣ верхняя часть слоя болѣе плотная и 
съ трудомъ поддается лому. Выходы пласта чаще всего имѣютъ 
видъ небольшого навѣса пли карниза, въ которомъ верхняя 
часть всегда выступаетъ немного дальше нижней. Прослѣдить 
его можно на значительномъ протяженіи въ обрывѣ пр'авой 
стороны, описаннаго выше оврага, ввпдѣ яснаго карниза, 
тянущ агося до самаго конца обрыва (длина болѣе версты).



В ъ слѣдующемъ ущельѣ, находящемся восточнѣе, тотъ ж о 
пластъ выходить приблизительно па такомъ же протяженіи- 
Вѣроятно онъ выступаетъ въ самомъ сѣверномъ обрывѣ 
(Джалбартъ), служащемъ началомъ Сѣвернаго Актау, но- 
пройти туда мнѣ не удалось, а въ бинокль благодаря восхо
дящимъ токамъ нагрѣтаго воздуха не было совершенно ничего 
видно.

Среднее количество фосфорпта на квадратную сажень вто
рого фосфорптоваго горизонта равняется 190  пудамъ. Ввиду 
большого количества фосфорпта въ первой выработкѣ, дав
шей при толщинѣ въ  0 ,70  метра почти 270  пудовъ, была, 
произведена вторая выемка въ самомъ тонкомъ мѣстѣ слоя 
(0 ,30  метра), давшая' 135 пудовъ. 190  пудовъ представляетъ 
среднее пзъ этнхъ двухъ взвѣшиваній.

Третій  фосфоритовый горизонтъ (шестой слой на pue. 
52-омъ) проходитъ въ толщѣ зеленовато-желтыхъ мягкихъ пе
счаниковъ на 6 — 7 метровъ ниже второго. Оііъ представ
ляетъ плотный слой до 0 ,40  метра толщиною, состоящій изъ 
мелкихъ фосфоритовыхъ конкрецій, вкрапленныхъ въ плот
ный известковый песчаникъ. Послѣдній образуетъ правиль
ныя сплюснутыя круглыя конкреціи, сливающіяся другъ съ 
другомъ въ почти сплошную плиту со вздутіями, соотвѣтству
ющими отдѣльнымъ конкреціямъ. ІЗзвѣшпвапія фосфорита въ. 
этомъ горизонтѣ не производилось ввиду сравнительной его 
бѣдности и твердости. Н а глазъ въ квадратной сажеин о ііъ . 
содержитъ не болѣе 50-тп пудовъ. Область его развитія не
много больше, чѣмъ у предыдущаго, но обнаженій па по
верхности меньше, благодаря болѣе низкому положенію.

Четвертый фосфоритовый горизонтъ (8 -й  слой pue. 52-го) 
проходитъ въ  мягкихъ сѣровато-желтыхъ песчаникахъ на 
пять метровъ ниже третьяго горизонта. Онъ представляетъ 
довольно рыхлый пластъ мелкихъ фосфоритовыхъ конкрецій 
почти не связанныхъ другъ съ другомъ и легко отдѣляю
щихся отъ породы путемъ отсѢиваыія черезъ металлическое 
рѣшето. Три квадратныхъ аршина дали 27 пудовъ т.-е . въ 
квадратной сажени фосфорита будетъ 81 пудъ. Н а  поверх
ность этотъ горизонтъ выходитъ еще рѣже, тѣмъ третій, 
такъ какъ лежитъ ниже послѣдняго. Обнаженія его мы на
ходимъ только въ самыхъ глубокихъ оврагахъ и то только*



вблизи ихъ вершинъ. Послѣднее обстоятельство объясняется 
направленіемъ паденія пластовъ на N W , куда направлены п 
всѣ овраги, имѣющіе при этомъ уголъ покатости дна меньшій 
угла иадеиія пластовъ.

Здѣсь какъ и въ Хапга-бабѣ проходитъ довольно большое 
количество сбросовъ, большинство которыхъ не было изучено. 
Поэтому опредѣлить общее количество фосфоритовъ невоз
можно. Во всякомъ случаѣ количество его очень значительно.

Обнаженіями Удюкъ-Джалбара заканчивается первая область 
распространенія фосфоритовъ, ближайшая къ Форту-Алек
сандровскому, а именно полуостровъ Тюбъ-караганъ п начи
нается собственно Мангышлакъ.

Долина Южнаго Актау.

Описаніе фосфоритовыхъ залежей собственно Мангышлака 
для удобства я  разобью на двѣ части сообразно съ топогра
фіей мѣстности. В ъ первой части я  займусь Южной долиной, 
а во второй— Сѣверной. В ъ этихъ двухъ долинахъ сосредо
точены, связанныя съ верхне-мѣловыми отложеніями, фосфо
ритовыя залежи. Обѣ онѣ отдѣляютъ центральный массивъ 
горъ Кара-тау, сложенный тріасовыми известняками и песча
никами, отъ параллельныхъ ему изоклинальныхъ гребней бѣ
лаго мѣла, извѣстныхъ у киргизовъ подъ именемъ Актау т.-е. 
бѣлыхъ горъ.

Н а западномъ концѣ оба гребня Актау сходятся концами, 
замыкая такимъ образомъ Сѣверную и Южную долины, тогда 
какъ на восточномъ эти'долины соединяются въ одну и дойдя 
до чинка усть-ІОрта поворачиваютъ на югъ, доходя до за
лива ІІарабугаза.

Отъ Удюка и до могилы Кызылъ-Біюкъ, находящейся у 
начала спуска, обнаженій мѣла совершенно нѣтъ. Только за 
могилой, тамъ гдѣ дорога спускается и поворачиваетъ не
много на югъ, изъ подъ сарматскихъ отложеній появляются 
круто поднятые пласты бѣлаго мѣла. П ад ете  пластовъ по
слѣдняго въ этомъ мѣстѣ равно приблизительно 45®— 50® и 
направлено на S . Подъ бѣлымъ мѣломъ видна темная полоса 
фосфоритоваго слоя, по мѣсту залеганія п по характеру 
своему сильно мапоминающаго верхній фосфоритовый слой 
Хапі'а-бабы.



Отъ ііо г ііл ы  Кызыл'ь-бігокъ и до садовъ Уланака мнѣ 
пришлось ѣхать одному и притомъ вечеромъ на уставшей 
отъ долгаго пути лошади (я возвращался пзъ Форта), а по
тому осмотрѣть подробно стихъ обнаженій мнѣ не удаю сь. 
П а обратномъ же путп въ Фортъ, вслѣдствіе отсутствія въ 
іюлѣ въ отой части Мангышлака кормовыхъ травъ, пришлось 
ѣхать по сѣверной дорогѣ. Пришлось ограничиться самыми 
поверхностными наблюденіями, а именно прослѣдить выходы 
этого слоя. Оказалось, что паденіе пластовъ къ востоку 
быстро уменьшается, вскорѣ дѣлается почти совершенно го
ризонтальнымъ п фосфоритовый пластъ исчезаетъ подъ та
кыромъ.

Далѣе дорога переходить черезъ небольшой отрогъ Кара- 
таускпхъ известняковъ, песчаниковъ и сланцевъ, принад
лежащихъ самому западному концу Каратау, извѣстному подъ 
названіемъ Каратаучпка, п спускается пт. сильно расширяю
щуюся долину. Дно этой долішы образовано цѣлой серіей 
небольшихъ грядъ мягкихъ глауконитовыхъ песчаниковъ. 
Подъ вліяніемъ вѣтра эти мягкіе песчаники раздуваются и 
образуютъ барханчпки, а  на тѣхъ мѣстахъ откуда сдуваются 
пески выступаютъ участки фосфоритовыхъ слоевъ. Иногда 
оип достигаютъ сотші квадратныхъ сажень, но обыкновенно 
не превышаютъ двухъ— трехъ десятковъ. Кромѣ того по всеіі 
поверхности разсѣяны отдѣльныя конкреціи фосфорита.

Повіпимому здѣсь ыы имѣемъ выходы двухъ фосфорито
выхъ горизонтовъ, изъ которыхъ одинъ залегаетъ непосред
ственно подъ бѣлымъ мѣломъ, а другой въ зеленовато-сѣрыхъ 
глауконитовыхъ песчаникахъ. Во всякомъ случаѣ на нпхъ 
останавливаться, за недостаткомъ болѣе точныхъ свѣдѣній, я 
не буду, а перейду прямо къ Улаиакскимъ залежамъ, соста
вляющимъ непосредственное пхъ продолженіе.

Уланакъ.

Мѣстность гдѣ находятся колодцы У ланакъ, представляетъ 
широкую и плоско до н пуло долину. Почти совершепно плоское 
дно долины покрыто незначительными участками сыпучихъ 
песковъ и небольшими такырчпкамп. Съ юга долина огра
ничена сравнительно невысокими обрывами бѣлаго мѣла съ



фауной сенона и датскаго яруса, а съ сѣвера довольно кру
тымъ, но невысокимъ возвышеніемъ, сложеннымъ изъ ляг 
кихъ залеиовато-сѣрыхъ глауконитовыхъ песчаниковъ (сено
манъ и верхній альбь). Высота послѣдняго надъ дномъ до
лины около 5 0 — 60 метровъ. Н а этомъ же возвышеніи под
нимается хребетъ Каратау (собственно западный Каратау).

Всѣ обнаженія фосфоритовыхъ слоевъ сосредоточены въ 
обрывѣ, который поднимается надъ Уланакомъ съ сѣвера. 
Ниже помѣщенъ схематическій профиль этого обрыва (рнс. 
54-ый), представляющій поперечный разрѣзъ черезъ него и 
долину до основанія Актау.

Рпс. 54, Профиль johvEoîî долины Актау у родника Ул&а&къ.

Послѣдовательность пластовъ слѣдующая: на югѣ выходятъ 
въ Актау пласты бѣлаго мѣла (1-й номеръ), затѣмъ идетъ 
долина, покрытая новѣйшими отложеніями, потомъ

2. Зеленовато-сѣрые глауконитовые мягкіе песчаники съ 
прослойкомъ мелкихъ фосфоритовъ.

3. Фосфоритовый слой, образующій плотный пластъ, раз
битый трещинами на отдѣльные кускн.

4 . Мелкіе жачтовато-сѣрые песчаники съ конкреціями, въ 
которыхъ найдены Mortoniceras in fla tus , Inoceramus sp. 
и др.

5. Темныя глины съ прослойками лпыонита.
6. Мягкій желтый песчаникъ съ конкреціями.
7. Темныя глвиы съ прослойками лимонита.
S и 9. Мягкіе желтые песчаники съ двумя рядами кон

крецій.
10. Темныя глины съ прослойками лимонита.
11. Конкреціи съ фауной.
12. Темныя глины.
Другіе профиля не даютъ ничего новаго, а потому огра

ничимся только однимъ. Обыкновенно сѣверный склонъ Ула-



накской долины состоитъ изъ глауконитовыхъ песчаниковъ, 
но часто послѣдній бываетъ смытъ и на поверхность высту
паетъ фосфоритовый плотный слой.

Самый ннжній слой содержащій фауну относится къ верх
нему альбу, такъ въ немъ найдены слѣдующія формы: N au- 
tilus elegans?, Hoplites splendens, H . auritus , H . cf, auri- 
tus , H . cf. Uhligi, H . rossicus п др. Всѣ окаыенѣлостп пре
вращены въ целестиновые песчаники. В ъ слѣдующихъ выше 
сдояхъ собрана фауна приблизительно такого же типа, именно 
Hoplites rossicus, H . Uhligi, H , Michalsldi, H . aff. auritus, 
H . pseuclo-coelonoclas, H . cl entât us?, Trigonta aliformis и др. 
Самый верхній несомнѣнно альбскій горизонтъ представляютъ 
слои съ Mortoniceras infl-atus, Hoplites Michalskü, H . Uhligi, 
H. splendens?t H . pseudo-coelonodits и др. (слой 4-ый 
профиля).

Затѣмъ невидимому начинается сеноманъ, такъ какъ въ 
фосфорптовомъ слоѣ найдены ядра вполнѣ опредѣлимыхъ 
Schloenbachia m ria n s , а въ глауконитовыхъ песчаникахъ 
лежащихъ надъ нимъ также фосфоритовые Schloenbachia 
varians п Trigonia sp.

Паденіе пластовъ вблизи Уланака довольно крутое (дости
гаетъ 38°), но постепенно убываетъ къ  востоку п западу. 
Н а западѣ гряда, образованная головами плотнаго фосфори
товаго горизонта, постепенно понижается, такъ какъ пласты 
принимаютъ болѣе горизонтальное положеніе. Кромѣ того не
далеко отъ Уланака проходятъ сбросы въ большинствѣ случаевъ 
незамѣтные благодаря однородности породъ. Только въ тѣхъ 
случаяхъ, когда въ трещинѣ сброса образуется пропитанная 
целестиномъ дейка, можно болѣе пли менѣе точно опредѣлить 
направленіе сброса. Вертикальныя перемѣщенія совершенно 
не поддаются опредѣленію. Иногда благодаря сбросу, преры
ваются невысокіе изоклинальные гребнн н продолженіе нхъ 
находится на другой линіи.

Н а востокѣ отъ Уланака также замѣтно быстрое уменьше
ніе крутизны паденія п уже на разстояніи всего двухъ верстъ 
оно едва достигаетъ 6".

Фосфоритовыхъ горизонтовъ находится три. Самый верхній 
изъ нихъ первый довольно бѣдный находится въ толщѣ верх
нихъ глауконитовыхъ песчаниковъ (2-ой слой рпе. 54-го).



Состоитъ онъ изъ мелкихъ конкрецій, собранныхъ въ неболь
ш ія гнѣзда. Среди конкрецій этого слоя попадаются фосфо
ритовыя ядра ScMoenbachia varians п двустворчатыхъ. Н а 
глазъ квадратная сажень этого слоя не можетъ дать болѣе 
5 — 10 пудовъ.

Второй фосфоритовый горизонтъ наиболѣе богатый пред
ставляетъ плотную плиту (слой 3-ій  pire. 54-го), состоящую 
изъ мелкихъ п среднихъ конкрецій фосфорита, связанныхъ, 
песчанистымъ известнякомъ. Иногда известковый цементъ 
переходитъ въ мергельный и тогда слой становится значи
тельно мягче. В ъ  квадратной сажени этого пласта содержится 
около 60 пудовъ.

Самый нижній третій фосфоритовый горизонтъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ и самый бѣдный проходитъ ввпдѣ тонкаго прослойка 
въ конкреціяхъ самаго верхняго альба съ Mortoniceras іп- 
fiatus. Значенія онъ не можетъ имѣть никакого благодаря 
бѣдности фосфорнтамп и плотности конкрецій.

Самымъ постояннымъ п богатымъ слоемъ является второй. 
Выходы этого слоя можно прослѣдить почти безъ перерывовъ 
версты на три на западъ отъ родниковъ Улацака и верстъ 
на девять па востокъ, гдѣ слой исчезаеть подъ болѣе моло
дыми отложеніями Акъ-муруна п новѣйшимъ щебнемъ кара- 
таускпхъ породъ.

Верхній плп первый горизонтъ сохранился только въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ еще ne уничтожены глауконитовые песчаники. 
Ввиду бѣдности этого слоя и слабо развитымъ выходамъ его- 
промышленнаго значенія онъ имѣть не можетъ.

Джангильды.

Урочшце Джангильды находится въ долинѣ, являющейся 
непосредственнымъ продолженіемъ долины Уланака. Только- 
у Джаигильдовъ южный край долины немного перемѣщается 
къ югу, а съ сѣвера въ нее входитъ выступъ Акъ-мурупъ, 
сложенный пластами туронскаго мѣлового мергеля. Южный 
берегъ долины, состоитъ пзъ такихъ же, какъ и въ Уланакѣ, 
сепонскпхъ п датскихъ образованій.

Сади Джангпльды, собственно говоря, находятся не въ ши
рокой Южной долинѣ, а въ боковой, присоединяющейся къ.



первой съ сѣвера со стороны Каратау. Боковая долина у 
сліянія съ Ю жной сравнительно узкая п извилистая, но не
много выше она быстро расш иряется, принимая съ сѣвера 
четыре крупныхъ каратаускихъ ущелья. Благодаря значи
тельной площади бассейна, питающаго Джаигпльдігнскій оврагъ, 
вода въ немъ никогда не пересыхаетъ совершенно. Пользуясь 
этой водой киргизы развело здѣсь нѣсколько садовъ.

Л учш ія обнаженія находятся въ  долинѣ Джангпльдовъ 
около самыхъ садовъ п въ отдѣльномъ мысѣ Акъ-мурунъ, 
врѣзающемся съ сѣвера въ  ІО ясную долину, отдѣляя ее отъ 

. Джангпл ьдііп  сісой .
П равая сторона долины Джапгильдішской прорѣзана нѣ

сколькими небольшими оврагами, образованіе которыхъ свя
зано съ твердымп фосфоритовыми прослойками,

Рисунокъ 55-ой представляетъ профиль праваго берега 
Джангпльдшіской долины у сѣвернаго конца Акъ-муруыа, гдѣ 
мы водимъ слѣдующую послѣдовательность пластовъ, начи
ная сверху: 1

Ряс. 55. Профиль правой стороны долины Джанги льды.

1. Слой щебня ісаратаускпхъ породъ . . . .
2 . Бѣлый мѣлъ.
3 . Мѣловой мергель съ Inoceramus sp ,, Шоодута sp .y 

дежами и др,
4 . Прослоекъ съ фосфоритами, Spondylus spinosus и др. 

в ъ  зеленоватыхъ глауконитовыхъ мергеляхъ.
5. Глауконитовый рухлякъ съ Exogyra sp .y Spondylus 

spinosus и др,
6 . М ягкіе желтые песчаники съ желѣзпетыыи конкреціями.
7. М ягкіе темно-сѣрые песчаника съ прослойками твер

ды хъ  песчанпковъ и лимонитовъ.



8. Топкій прослоекъ песчанистаго целестина, 0,1 метра.
9. Мягкіе зеленовато-сѣрые песчаники.

10. Фосфоритовый горизонтъ, образующій плотную плиту-
11. Фосфоритовый слой.
12. Мягкіе сѣрые песчаники съ целестинами.
13. Фосфоритовый слой.
14. Ржавожелтые песчаники.
Н а той же правой сторонѣ Джангпльдпнской долины, НО' 

у самыхъ садовъ мы видимъ слѣдующую послѣдовательность 
пластовъ (см. рпс. 56-ой): 1 11

Pue. 56. Профиль праваго берега Джангпльдпнской долины у самыхъ
садовъ.

1. Щебень каратаускпхъ породъ.
2. Мягкій сѣроватый косвепыослопстый песчаникъ.
3. Известковый илп целестпновый прослоекъ съ плохо - 

сохранившейся фауной Exoqyra sp. и лимонитами 0,4 метра..
4. Фосфоритовый слой . ................................ 0 ,4  метра

подъ нимъ сѣровато-желтые несчанпкп. 1,15 .,
5. Слой мелкихъ и среднихъ фосфоритовъ 0,35 _
6. Три желѣзнстыхъ прослойки въ мягкихъ желтыхъ пес

чаникахъ съ богатой фауной: Hoplites TJldigi, H  cf. auri- 
tus и др,

7. Плоскія песчаныя конкреціи въ мягкихъ песчаникахъ,, 
образующія при выдуваніи послѣднихъ ѳоловые столы.

8. Ржаво-бурые сростки въ тѣхъ же песчаникахъ.
9. Почти правильныя некрупныя шарообразныя конкреціи.

10. Прослоекъ съ плохосохраиившейся фауной.
11. То же съ конкреціями и такой же фауной: Hoplites 

Uhligi, H. rossicus и др.



1 2 . Целестиновый прослоекъ съ обильной, но большею 
частію плохосохранцвшейся фауной въ ядрахъ: Roplites аигі- 
tus, И . Uhligi, R . cf. Uhligi, S .  ex. gr. auritus  и др.

И зъ этихъ двухъ профилей видно, что пласты, перечислен
ные въ нихъ принадлеліать среднему мѣлу. Самый нижній 
целестиновый горизонтъ съ Roplites Uhligi и другими не
сомнѣнно принадлежитъ верхнему гольту. Тоже самое можно 
сказать и относительно всѣхъ выше лежащихъ пластовъ кон
чая 6-ымъ слоемъ второго профиля и, вѣроятно, 11 -ымъ 
перваго. Выше находятся фосфоритовые слои, а надъ ииыи 
верхній целестиновый, принадлежащій, но всей вѣроятности 
хеноману, такъ какъ въ иемъ найдены плохосохраипвшіяся 
раковины Е ходут  $р., неопредѣленныя ближе (утеряны), но 
обыкновенно находимыя въ сеноманскихъ отложеніяхъ Ман
гышлака.

Выше целестиноваго прослойка лежптъ значительная толща 
мягкихъ зеленовато -  сѣрыхъ глауконитовыхъ песчаниковъ, 
переходящихъ въ зеленоватые глауконитовые мергели и мѣ
ловые мергели. В ъ глауконитовыхъ мергеляхъ и особенно въ 
прослойкѣ съ фосфоритами, лежащемъ на границѣ съ бѣлымъ 
мѣломъ собраны Spondi/lus spinosus, Е ходут  sp ., Ostrea 
hippopodium  и др.

Лежать всѣ пласты почти горизонтально, лишь слабо под
нимаясь на сѣверъ въ сторону Каратау. Наибольшій уголъ 
паденія, который наблюдался въ обнаженіяхъ этихъ пластовъ 
равенъ 11°. Простираніе N — 75°— W, т.-е. вообще свойствен
ное мѣловымъ пластамъ въ системѣ Каратау. Какихъ либо 
нарушеній ввидб сбросовъ или сдвиговъ мнѣ наблюдать здѣсь 
не приходилось совершенно.

К акъ было указано выше, фосфоритовые пласты Джан- 
гпльдовъ составляютъ непосредственное продолженіе фосфори
товъ Улалака. Относительно меньшее число фосфоритовыхъ 
прослойковъ въ Уланакѣ является по всей вѣроятности ре
зультатомъ болѣе поверхностнаго изученія пхъ, а также раз
мываніемъ верхнихъ фосфоритовыхъ прослойковъ.

В ъ Джангильдахъ мы различаемъ всего четыре фосфорито
выхъ горизонта. Самый верхній изъ нихъ, назовемъ его пер
вымъ, находится на границѣ между мѣловыми мергелями и 
глауконитовыми. Состоитъ онъ изъ довольно-тонкаго прослойка



(около 0,5 метра), въ которомъ безпорядочно разбросаны 
фосфоритовыя конкреціп н ядра Spondylos’oez и другихъ 
организмовъ. Окраска ядеръ свѣтло-шоколадная. Взвѣшива
ніемъ опредѣленіе фосфорита не производилось, но на глазъ 
количество его не болѣе 5 пудовъ въ квадратной сажени. 
Лежащіе пшке глауконитовые мергели также содержатъ та
кія же фосфоритовыя ядра, но количество ихъ здѣсь значи
тельно меньше, хотя переходъ между ними н собственно 
фосфоритовымъ прослойкомъ настолько незамѣтенъ, что я  не 
вижу необходимости въ раздѣленіи ихъ на два горизонта. По 
своему положенію и фаунѣ этотъ прослоекъ долженъ быть 
отнесенъ къ турону.

Второй фосфоритовый горизонтъ я  пока условно отношу 
къ сеноману. Фауны оиъ не содержитъ, а потому опереться 
для опредѣленія возраста не начто. В ъ  обоихъ профиляхъ, 
приведенныхъ выше, онъ представляетъ плотную двойную 
плиту, отламывающуюся огромными глыбами.

Средняя мощность плиты около 0 ,4  метра. Верхняя по
верхность ея почти ровная, тогда какъ нижняя состоить изъ 
невполнѣ слившихся конкрецій н поэтому имѣетъ сильно 
бугристую поверхность. Взвѣшиваніе фосфоритовъ на квад
ратную сажень дало около 100 пудовъ. При этомъ слѣдуетъ 
отмѣтить быструю измѣнчивость этого слоя. Такъ въ ближай
шихъ окрестностяхъ Джаигильдовъ оиъ сильно бѣднѣетъ н 
въ одномъ изъ профилей всего въ двухъ верстахъ на западъ 
отъ садовъ онъ настолько бѣденъ, что съ трудомъ даетъ 
5 пудовъ на квадратную сажень и при этомъ содержитъ 
большое количество конкрецій бураго желѣзняка.

Обѣдиѣиіемъ, а можетъ быть н совершеннымъ уничтоже
ніемъ объясняется не нахожденіе его въ окрестностяхъ 
Улапака.

Третій фосфоритовый горизонтъ самый постоянный (11-й  
слой нерваго профиля и 5-й второго) обнажается во всѣхъ 
обнаженіяхъ приблизительно одинаково развитымъ. Состоитъ 
онъ и зъ  отдѣльныхъ мелкихъ и среднихъ конкрецій непра
вильной формы темно-коричневаго цвѣта, связанныхъ въ 
плиту известковымъ песчаникомъ. Мѣстами онъ представляетъ 
плотный прослоекъ, выступающій вводѣ карниза иногда на
столько значительнаго, что подъ ніш ъ прятались въ полдень



рабочіе киргизы отъ солнца. К ъ  востоку отъ Джаигпльдовъ 
этотъ слой уже не выступаетъ гребпямп, какъ это мы наблю
дали у Уланака, но только въ берегахъ поперечныхъ овра
говъ. Объясняется это явленіе тѣмъ, что размываніе послѣд
няго времени еще не успѣло уничтожить слоя каратаускаго 
щебня, покрывающаго всю поверхность равнины. Средняя 
толщина фосфоритоваго слоя, вообще довольно постоянная, 
равна 0 ,35  метра, а квадратная сажень содержитъ въ сред
немъ 90 пудовъ. Долженъ прп этомъ замѣтить, что порода 
въ этомъ слоѣ отъ фосфоритовъ отдѣляется съ нѣкоторымъ 
трудомъ, но всетакп значительно легче, чѣмъ во второмъ 
слоѣ.

Послѣдній четвертый фосфоритовый горпзош ъ удалось кон
статировать только въ одномъ обнаженіи (13 -й  слой перваго 
профиля). Очевндпо этотъ слой отличается наибольшимъ не
постоянствомъ изъ всѣхъ четырехъ. То.'оципа его очень не
значительна (около 0 ,1 — 0,15 метра) п прп этомъ непосто
янна. Н а глазъ квадратная сажень этого слоя не дастъ болѣе 
16-тп  пудовъ. Состоитъ онъ пзъ мелкихъ конкрецій, лежа
щій большею частно свободно въ мягкихъ желтовато-сѣрыхъ 
песчаникахъ.

Су-иу-капы.

Трочшце Суллу-капьт находится приблизительно въ 20-ти 
верстахъ отъ Джангнльдовъ но направленію къ востоку. Н а
зывается оно по имени глубокихъ и узкихъ каповъ (т.-е. 
воротъ), прорѣзающихъ высокій мѣловый обрывъ Южнаго 
Актау. У  самаго входа въ капы находится сильный родникъ 
совершенно прѣсной воды, образующій довольно большой 
ручей, текущій по дну каповъ. За  этотъ родникъ капы эти 
п получили свое названіе „суллу®, что значить водяной.

К ъ  Суллу-капамъ по радіусамъ сходится ц-Ьлая система 
большихъ- овраговъ. Одни изъ нихъ прорѣзаютъ пласты пер
пендикулярно простпрапію и даютъ хорошіе профиля въ бе
реговыхъ обрывахъ, .другіе же тянутся вдоль простиранія и 
образуютъ изоклинальные оврагп, въ крутыхъ южныхъ скло
нахъ которыхъ можно прослѣдить измѣненія одного и того же 
пласта.



Благодаря сильному размыванію у входа въ Суллу-каиы 
образовалась довольно большая котловина, на днѣ которой 
ближе къ периферіи сохранились отдѣльные бугры и столо
выя горки, благодаря твердымъ фосфоритовымъ прослойкамъ, 
проходящимъ въ нихъ.

в ъ  сѣвера котловина Суллу-каповъ ограничена основаніемъ 
Западнаго Каргътаусъ главной вершиной Отпаиомъ. Съ юга 
надъ нею поднимается мѣловый обрывъ Южнаго Актау, сло
женный пластами бѣлаго мѣла и мшапковаго известняка вы
сотою до 90 метровъ надъ дномъ долины. Всѣ обрывы бѣ
лаго мѣла покрыты нпіяамн и мелкими ячейками (результатъ 
дѣятельности вѣтра).

Хорошія обнаженія гольта и сеномана находятся сейчасъ же 
противъ входа въ Суллу-капы въ упомянутыхъ уже столо
выхъ горкахъ и въ оврагѣ Каргъадырдыиъ-caü, впадающемъ 
въ Суллу-капы съ заладгъсѣверо-запада.

Рисунокъ 57-й  представляетъ профиль одной изъ самыхъ 
крупныхъ столовыхъ горокъ, находящейся съ лѣвой стороны 
конца Алппъ-булакскаго сая.

а -

Рис. 57. Профиль лѣваго берега Алипъ-булакскаго сая около устья.

Послѣдовательность пластовъ сверху внизъ слѣдующая:
1. Бѣлый мѣловой мергель.
2 . Прослоекъ глауконитовыхъ мергелей съ мелкими фо

сфоритами и ядрами Ostrea sp.
3. Мягкіе зеленовато-сѣрые глауконитовые пески.
4. Плотная фосфоритовая плита . . . .  0 ,3  м.
5. Песчаыо-глішнстые слои съ прослойками лимонитовъ, 

изъ которыхъ два среднихъ болѣе глинистые содер- 
жатъ Schloenbachia varians, Scld. соирег, Hoplites 
falcatus, Turrilites cf. Sclieuchserianas, T . cfi 'costa
tus-, Scaphites aequalis, Hamites armatas, È .  simp
lex,, JBaculites bacidoides и др.

Иволѣдоішиіе фосфорптовъ.



6. Слой фосфоритовъ, сцементированныхъ песчанистымъ
известнякомъ, неправильный . . 0 ,1 5 — 0,25  м.

7 . М ягкіе зеленовато-сѣрые песчаники.
8 . Слой мелкихъ фосфоритовъ, разбросанныхъ въ тѣхъ 

же песчаникахъ.
9 . Рѣдкія конкреціи въ мягкихъ ржаво-желтыхъ песча

никахъ съ бѣдной фауной Mortoniceras in fla tus, 
A vicula  $р. п др.

10 . Тоже самое.
11 , Желтые сильно глинистые пески съ четырыя прослой

ками лимонитовъ бетъ окаменѣлостен.

Горизонтальную поверхность e ïoü  горки образуетъ слой 
каратаускаго щебня въ 0 ,3  метра толщиною.

Въ правомъ берегу Кара-адырдынъ-сая и дальше на югъ 
мы имѣемъ профиль, изображенный на рпс. 5S.

Рис. 58. Профиль правой стороны Кара-адырдыпъ-сая и части Юж. Актау.

Н а этомъ профилѣ мы впдпмъ:

1— 4 . Мощная толіца бѣлаго мѣла и мѣловыхъ мергелей, 
а ыа самомъ верху— мшанковыхъ известняковъ. Н а 
размытой поверхности послѣднихъ лежатъ желтые 
пески съ богатой фауной Bryozoa , Ostrea sp., Те- 
rebratula sp ., Schidzaster sp. и друг., несомнѣнно 
принадлежащіе къ палеоцену.

5. Бѣлый мѣловой мергель съ мелкими Ostrea sp,, Ino- 
ceramus sp. и др.

6 . М елкія конкреціи фосфорита на границѣ ыягклхъ зе
леныхъ песчаниковъ п зеленовато-бѣлыхъ мѣловыхъ 
мергелей............................................................0 ,5  метра.

7 и 8. Обнаженіе замыто новѣйшими образованіями.
9 . Фосфоритовый сильно желѣзпстый слой съ кусками 

д е р е в а .....................................................  0 ,25  м.



10 . Темпо-сѣрыя глины сильно песчанистыя съ прослой
ками лішопитовъ п мелкой фауной Turrüites и пр.
6,5 м.

1 1 . Толща мягкихъ ржаво-желтыхъ песчаниковъ глини
стыхъ съ фауной мелкихъ аммонитовъ, среди кото
рыхъ преобладаютъ Hoplites falcatits . , 5 ,5  м.

1 2 . Плотный фосфоритовый слой въ  зеленовато-желтыхъ
мягкихъ п есч ан и ках ъ ......................................... 0 ,3  м,
Слой тѣхъ же п есч а н и к о в ъ ........................... 4 ,0  м.

1 3 . Рядъ плотныхъ конкрецій въ тѣхъ же песчаникахъ
0,5 м.
Тѣже п е с ч а н и к и ..................................................... 2 ,2  м.

1 4 . Тоже с а м о е ...................................................................1 ,8  м.
15. Конкреціи тамъ ж е..................................................... 0 ,6  м.

Песчаипки т ѣ ж е ..................................................... 1 ,5  м.
16 . Прослоекъ фосфоритовъ въ тѣхъ же песчан, 0 ,1 5  м.

Тѣ же п е с ч а н и к и ..................................................... 0 ,4  ы.
17 . Прослоекъ ф о сф о р и то в ъ .................................  0 ,2 м,

Песчаники тѣ  ж е ...........................*. . . 0 ,5 ы.
18 . Ф о с ф о р и т ы ................................................................ 0 ,05  м.

Песчаники тѣ  ж е ..................................................... 6 ,0  м.
1 9 . Ф о с ф о р и т ы ................................................................0 ,15  м.

Песчаники тѣ ж е ..................................................... 6 ,0  м.
2 0 , 'Тѣ же песчаники со слоемъ конкрецій съ Mortoniceras 

inflatus.
Конкреціи фосфоритовъ встрѣчены и въ  мщ анковыхь из

вестнякахъ въ  очень небольшомъ, правда, количествѣ. П опа
даются оии въ желтыхъ палеоценовыхъ пескахъ, но ока
танныя.

И зъ приведенныхъ списковъ окаменѣло стей видно, что 
главная масса фосфоритовыхъ пластовъ въ Суллу-капахъ 
принадлежитъ альбу. Всѣ слои, лежащіе ниже слоевъ съ 
мелкой фауной т .-е . 5-й  перваго и 11-й  второго профилей 
относятся къ альбу, такъ какъ въ нихъ найденъ Mortoniceras 
in fla tu s , Слои 3-й, 4 -й  п 5-й перваго профиля и 7-й, 8-й, 
9-й, 1 0 -й  и i l -й  второго безъ сомнѣнія представляютъ се
номанъ, такъ какъ содержатъ типичную сеноманскую фауну. 
Еще выше уже начинается туроиъ, переходящій въ  сено
манъ и датскій ярусъ.



Паденіе всѣхъ пластовъ направлено па S при чемъ уголъ- 
его колеблется между 30° п 45°. Въ Алішъ-булакскомъ саѣ. 
обнаружена часть дейкп сброса, по, благодаря запутанности 
слоевъ, выяснить направленіе его не удалось.

Такимъ образомъ фосфоритовыхъ горизонтовъ въ Су л л у - 
капахъ можно насчитать семь, не считая перемытыхъ фосфо
ритовъ въ третичныхъ пескахъ. Первый изъ фосфоритовыхъ 
горизонтовъ, залегающихъ in  s itu  мы встрѣчаемъ въ  мшаи- 
ковыхъ датскихъ известнякахъ.

Второй фосфоритовый горизонтъ, обозначенный въ пер
вомъ профилѣ 2-мъ поморомъ и 6-мъ во второмъ, относится, 
къ туропу. Въ пользу этого говоритъ большое количество 
ядеръ мелкихъ Еходуга $р.: похожихъ па туропскія и кромѣ 
того положеніе ихъ надъ глаукопптовымп мергелями іі подъ 
зеленовато-бѣлыми мѣловыми. Конкреціи фосфорита мелкія и 
въ большинствѣ случаевъ представляютъ ядра устрицъ. Раз
бросаны въ породѣ они неправильно и рѣдко. Цвѣтъ конк
рецій свѣтло-шеко ладный.

Слѣдующій третій фосфоритовый горизонтъ начинаетъ се
рію сравнительно богатыхъ фосфоритовыхъ прослойковъ, ко
торые могутъ имѣть въ будущемъ практическое значеніе. 
Третій горизонтъ соотвѣтствуетъ 4-му слою перваго профиля 
п 9-му второго. Вѣроятно оігь принадлежитъ кт. сеноману,, 
такъ какъ лежитъ непосредственно па сеноманскихъ глини
стыхъ отложеніяхъ, а  несомнѣнно туропскія лежать значи
тельно выше за пустой, въ  палеонтологическомъ отношеніи, 
толщей мягкихъ глауконитовыхъ мергелей. Мощность его ко
леблется отъ 0 ,15  до 0,30 метра, но чаще всего его тол
щина по превышаетъ 0 ,20  метра. Состоитъ онъ изъ мел
кихъ п среднихъ конкрецій, связанныхъ сильно жслѣзистымъ 
известняковымъ песчаникомъ. Среди конкрецій фосфорита въ 
значительномъ количествѣ попадаются куски дерева, превра
щеннаго въ фосфоритъ. Встрѣченъ третій горизонтъ во всѣхъ 
обнаженіяхъ окрестностей Суллу-каиовъ. По характеру выхо
довъ его легко отличитъ отъ слѣдующаго ниже, такъ какъ, 
отличаясь большею мягкостью, онъ легко разсыпается, совер
шенно нс образуя навѣсовъ. Выработка фосфорита, произ
веденная въ обнаженіяхъ перваго профиля дала 51 пудъ на 
квадратную саж ень. Цифра эта, вѣроятно, немного ниже



.'истинной, такъ какъ въ  обнаженіяхъ второго профиля тол
щина слоя нѣсколько больше и самый слой богаче.

Четвертый фосфоритовый горизонтъ (6-й  слой перваго про
филя и 12-й второго) отличается большомъ постоянствомъ н 
богатствомъ. Находится онъ въ обоихъ обнаженіяхъ непосред
ственно подъ глинистыми пластами съ хорошо сохранившейся 
сеноманской фауной, списокъ которой уже приведенъ при 
'Описаніи профилей, а  потому вновь повторять его не буду. 
При толщинѣ слоя отъ 0 ,1 5  до 0 ,30  метра онъ далъ довольно 
большое количество фосфорита. Состоитъ онъ изъ мелкихъ 
и среднихъ конкрецій, слившихся въ  сплошную плиту, съ 
большимъ трудомъ поддающуюся лому. Выработка, произве
денная въ  двухъ мѣстахъ, дала въ  одномъ мѣстѣ при сред
ней толщинѣ слоя въ 20 стм. около 70 пудовъ, а  въ  дру
гомъ при средней толщинѣ въ 25 стм. почти 130 пудовъ 
на квадратную сажень. Долженъ замѣтить, что пстпииая цифра 
будетъ, вѣроятно, ниже 1 3 0 , такъ какъ отдѣленіе фосфорита 
производилась киргизами безъ меня и поэтому не отличалось 
тщательностью. Вѣроятно цифра въ 100 пудовъ не будетъ 
ниже дѣйствительной, т. е. среднее количество во всемъ слоѣ 
можно принять за 85 пудовъ въ  квадратной сажени. Въ то 
время какъ всѣ нижележащіе прослойки фосфорита быстро 
исчезаютъ, четвертый горизонтъ отличается постоянствомъ и 
нигдѣ совершенно не пропадаетъ, хотя мощность его всетагш 
колеблется въ  значительныхъ предѣлахъ.

Горизонты пятый, шестой и седьмой второго профиля со
стоять изъ мелкихъ и среднихъ конкрецій фосфорита, собран
ныхъ въ мягкихъ зеленовато сѣрыхъ песчаникахъ ввидѣ отдѣль
ныхъ скопленій, соединенныхъ тонкими прослойками мелкихъ 
конкрецій. Поэтому говорить о мощности ихъ молшо только 
съ большимъ приближеніемъ. Въ первомъ профилѣ этпмь 
тремъ слоямъ, а  можетъ быть вмѣстѣ п съ слѣдующимъ вось- 
.мымъ горизонтомъ, соотвѣтствуетъ по своему положенію надъ 
слосьгь съ Mortoniceras in fla tus  только одинъ 8-й  слой тол
щиною около 15 стм. Такъ какъ разстояніе между этпмп 
двумя обнаженіями не большое (всего около двухъ верстъ), 
а между тѣмъ въ  первомъ мы находимъ всего одинъ слой 
•фосфоритовъ, то изъ этого можно вывести заключеніе о бы
строй  измѣнчивости нѣкоторыхъ слоевъ.
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Самый нижній восьмой фосфоритовый горизонтъ (19-й  слой 
второго профиля) состоитъ пзъ такихъ же конкрецій, какъ, 
и трп предыдущихъ слоя и лежитъ въ тѣхъ же песчаникахъ- 
Характеръ скоплены фосфоритовыхъ конкрецій такъ же со
вершенно аналогичный. Отъ породы фосфоритъ легко отдѣ
ляется отсѣиваніепъ. Н а  глазъ квадратная сажень этого гори
зонта не дастъ болѣе ВО— 40 пудовъ. Возрастъ этого гори
зонта, вѣроятно, не старше сеномана, такъ какъ альбъ на 
Мангышлакѣ обыкновенно заканчивается слоемъ съ Mortoni- 
ceras in fla tus , находящемся какъ разъ подъ послѣднимъ про
слойкомъ фосфоритовъ.

Перечисленные выше фосфоритовые слои всѣ залегаютъ 
in situ , т. е. па мѣстѣ образованія, но кромѣ лпхъ въ окре
стностяхъ Суллу-каповъ находятся п вторпчныя залежи фос
форита. Такихъ залежей найдено двѣ. Обѣ они связаны съ 
третичными песчаниками. Нижняя находится въ желтыхъ 
мшанковыхъ пескахъ ввндѣ разбросанныхъ въ безпорядкѣ 
окатанныхъ фосфоритовыхъ конкрецій и ядеръ нѣкоторыхъ 
мѣловыхъ двустворчатыхъ. Пески эти принадлежатъ невиди
мому палзоцеву. Вторая залежь такого же характера; но въ 
зеленоватыхъ песчаникахъ лютетскаго яруса съ богатой фауной 
Ostrea latissima , Maretia cf. Des M oulinsi, Spondylus sp. 
u друг.

Описаніемъ фосфоритовыхъ залежей Суллу-каповъ я закап
чиваю изслѣдованіе Южной долины и теперь перейду въ Сѣ
верную. Однако, мнѣ кажется, не липшимъ будетъ указать 
на присутствіе фосфоритовъ п въ остальной части Южной 
долины, не пзелѣдованной мною теперь, но посѣщенной въ  
1 9 0 7 — 1909 годахъ. Характеръ этпхъ залежей совершенно 
такой же, но только обнаженія въ восточной части долпны 
попадаются значительно рѣже, благодаря сильному развитію 
покрова изъ каратаускаго щебня.

Долина Сѣвернаго Актау.

Долина Сѣвернаго Актау размыта значительно сильнѣе Юж
ной, а поэтому, ограничивающій ее съ сѣвера гребень-обрывъ. 
Сѣвернаго А к тау ,. кажется, относительно болѣе высокимъ. 
Сама долпна значительно шире п дѣлптся довольно ясно



ша двѣ части цѣпью столовыхъ горъ. Н а западѣ глубокая 
часть долины ограничена довольно высокой возвышенностью 
Таш ъ-ёла, соединяющей западный конецъ Западнаго Кара-тау 
со столовой горой Тіобе-кудукъ, сливающейся на сѣверѣ по
средствомъ довольно высокой перемычки съ гребнемъ Сѣвер-. 
наго Актау.

Отъ Тгобе-кудука на OSO тянется щѣпь столовыхъ горъ: 
Кулагъ, Каде, Джалганъ, Чиркала, Аыракта н Джапракты. 
Послѣднія двѣ сливаются съ возвышенностью, соединяющей 
восточный конецъ Западнаго Кара-тау съ гребнемъ Актау. 
Цѣпь этихъ горъ и служитъ границей между сѣверной и юж
ной частями продольной сѣверной долины.

Продольная долина прорѣзала рядомъ поперечныхъ, пэъ 
которыхъ нѣкоторыя пересѣкаютъ не только цѣпь столовыхъ 
горъ, но и гребень Сѣвернаго Актау, открывая такимъ пу
темъ себѣ выходъ къ Бузачамъ п  заливамъ Каспія. Однако 
большинство долинъ оканчивается въ  безъотточыыхъ впади
нахъ, образуя въ нихъ довольно большіе такыры.

Къ долинамъ перваго рода принадлежитъ Тюбе-кудукская, 
выходящая къ  морю двумя рукавами: Имды-капы н Аще-аузъ 
п затѣмъ нѣсколько поперечныхъ долинъ Восточнаго Кара- 
тау, останавливаться ша которыхъ я  не стану.

Д о л и н ы  второго рода преобладаютъ. П ервая изъ нихъ, счи
тая отъ Тангь-бла, Торышская кончается въ  южной части 
продольной долины, образуя у подножія горы Кулата довольно 
большой (около 3-хъ  квадратныхъ верстъ) такыръ. Вторая—  
Чаирская такъ же не пересѣкаетъ цѣпи столовыхъ горъ и 
образуетъ еще болѣе крупный такыръ Чапрскій (около 6-ти 
квадратныхъ верстъ). Обѣ долины собственно говоря пред
ставляютъ безоггочныя котлообразныя впадины.

Третья долина, относящаяся къ той же категоріи длиннѣе 
двухъ первыхъ, такъ какъ пересѣкаетъ цѣпь столовыхъ горъ 
между горами Джамгаиомъ и Чиркалой н  впадаетъ въ боль
шой Акмышскій такыръ.

Такъ какъ восточнымъ пунктомъ, до котораго распростра
нялись изслѣдованія фосфоритовъ, являются колодцы Іпръ, 
находящіеся у подножія группы горъ Сары-тау-валяй, Кпчн- 
кумре и Айракты, 'то съ нихъ я  и начну описаніе фосфори
товыхъ залежей бѣверной долпыы.
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Урочище Іиръ, въ которомъ находятся обнаженія фосфо
ритовъ, занимаетъ восточную часть Акмьшскаго такыра съ 
ущельемъ Акъ-саемъ, внадагощпмъ въ нее съ востока. Мѣст
ность эта представляетъ довольно ровную почтп горизонталь
ную поверхность, ограниченную съ сѣвера выеокшіъ мѣло
вымъ обрывомъ Сѣвернаго Актау, на востокѣ плоской воз
вышенностью, соединяющей большую столовую гору Джап- 
ракты съ Актау, съ юга изоклинальнымъ гребнемъ альбскііхъ 
песчаниковъ съ шарами, соединяющимъ выше упомянутую 
возвышенность съ горой Айракты. Н а  западѣ урочище упи
рается въ такыръ.

Въ южной части урочища, между столовой горой Айрактой 
и восточной возвышенностью находится группа небольшихъ 
горъ самой фантастической формы, сложенныхъ зеленовато- 
еѣрымп глаукопіітовыып песчаниками п мѣловымя мергелями, 
подъ которыми выходятъ слои фосфоритовъ.

Нѣкоторыя пзъ этихъ горъ связаны невысокими перемыч
ками, по большинство раздѣлено глубокими (до 10 метровъ) 
п узкими оврагами съ отвѣсными стѣнками. Перейти черезъ 
такой оврагъ иногда совершенно невозможно.

Засуха п отсутствіе порядочной питьевой воды (въ колод
цахъ Іиръ вода соленая) заставили меня отнестись къ  обна
женіямъ Інра довольно поверхностно. По этой же причинѣ 
прошлось лагерь устроить у родинка Акмыша приблизительно 
въ 15-ти верстахъ отъ Інра и ѣздить къ послѣднему ири 
40 ® іюльской жарѣ, накалявшей воздухъ иногда до того, что 
уже послѣ 10 часовъ утра п до 5 ч. вечера было совершенно 
невозможно работать.

Въ одной изъ груипы причудливыхъ горъ, названной иамо 
за своеобразную форму Игольной, обнажаются слѣдующіе 
иласты, начиная сверху:

1. Вершппу горы занимаетъ, шляпообразыо наложенный 
на нее остатокъ мѣлового мергеля.

2 . Мощная толща мягкихъ зеленовато-сѣрыхъ глаукони
товыхъ песчаниковъ, образующихъ причудливой формы 
шпицы и башни.

3 . Тонкій слой темно-сѣрыхъ глинъ.



і .  Тонкій слой довольно плотныхъ мергелей съ рѣдкими 
конкреціями фосфорита.

5 . Значительная толща шеколадпыхъ, неясно слоистыхъ, 
песчанистыхъ глппъ съ рѣдкими свѣтло-сѣрыми шаро- 
впдыымп конкреціями. Внизу они переходятъ въ глины.

6. Довольно толстый слой фосфоритовыхъ конкрецій.
0 ,5— 0,7 метра.

7 . Темные сильно глинистые пески.
8 . Слой фосфоритовыхъ конкрецій. 0 ,4 — 0,5 метра.
9 . Свѣтлый зеленовато-сѣрый мягкій глауконитовый пес

чаникъ.

Версты на три южиѣе этого обнаженія на восточной сто
ронѣ южнаго конца Айракты находится другое обнаженіе съ 
фосфоритами, со слѣдующей послѣдовательностью пластовъ;

1 . М ягкіе зеленовато - сѣрые глаукоыптовые песчаники, 
ниже которыхъ.

2 . Ш ек о ладныя глины.
3. Прослоекъ фосфоритовъ.
4 . М ягкіе зеленовато - сѣрые песчаыпки съ желѣзистыми 

Прослойками и конкреціями бураго желѣзняка.
5 . Прослоекъ фосфоритовъ.

Кромѣ Inocw am us sp.> найденнаго въ  мѣловыхъ мергеляхъ, во 
всѣхъ остальныхъ слояхъ не удалось найти ипкакихъ окамене
лостей. Поэтому рѣшить вопросъ о возрастѣ этихъ отложеній 
затруднительно. Вѣроятнѣе всего, что мѣловой мергель съ Іпо- 
cemmus $р. принадлежитъ турону; тогда по аналогіи съ прежде 
описанными обнаженіями всю верхнюю толщу зелеиовато- 
сѣрыхъ глауконитовыхъ песчаниковъ вмѣстѣ съ первымъ фос
форитовымъ прослойкомъ (4-ый слой перваго профиля) можно 
отнести къ сепомаиу, а нижележащіе пласты къ альбу. Од
нако, такое раздѣленіе, не имѣя за собою болѣе дѣйствитель
ныхъ палеитологическихъ данныхъ не можетъ считаться окон
чательнымъ.

Почты горизонтальное положеніе пластовъ на сѣверныхъ 
концахъ горъ, быстро измѣняется къ югу п достигаетъ тамъ 
паденія въ 45 е. Особенно рѣзко измѣненіе паденія пластовъ 
бросается въ глаза въ обрывѣ большой столовой горы Айракты. 
Въ то время какъ на ея сѣверномъ концѣ въ  основаніи мы



находимъ фосфоритовый пластъ въ совершенно горизонталь
номъ положеніи, въ средпнѣ онъ скрывается благодаря об
щему повышенію мѣстности, а на южномъ снова выходитъ 
на высотѣ почти въ  180  метровъ надъ равниной, т. е. сѣвернымъ 
обнаженіемъ. В ъ остальныхъ горахъ, лежащихъ па одной линіи 
съ сѣвернымъ концомъ Айракты, пласты лежатъ почти гори
зонтально.

Самый верхній фосфоритовый горизонтъ очень бѣденъ п 
непостояненъ, Выходы его находятся только въ первомъ про- 
фплѣ (4-ый слой). Состоитъ оиъ изъ мелкихъ разсѣянныхъ 
въ безпорядкѣ конкрецій фосфорита.

Второй фосфоритовый горизонтъ (G-ou перваго профиля и 
3-ій второго) болѣе постояненъ и отличается значительной 
мощностью, достигающей въ среднемъ 0,5 метра. Н а  площади 
квадратной сажеші собрано около 70 пудовъ. Состоитъ онъ 
пзъ крупныхъ н мелкихъ конкрецій, с.тпвшпхся въ плиту, 
которая легко разбивается ударами молотка но старымъ тре
щинамъ, заполненнымъ гипсомъ. Выходы плиты находятся въ 
основаніи почти всѣхъ горъ урочища Іиръ.

Третій фосфоритовый горизонтъ (8-ой слой перваго про
филя п 5-ый второго) болѣе тонокъ, но плотнѣе. Кромѣ того 
отъ второго онъ отличается менѣе крупными конкреціями и 
болѣе прочнымъ пзвсстково-песчапымъ цементомъ. Вт. немъ 
оказалось всего 54  пуда на квадратную сажень. Обнаженій 
третьяго пласта значительно меньше, такъ какъ они сосредо
точены только въ горѣ Игольной и на южномъ концѣ Ай
ракты. Вѣроятно онъ проходитъ и въ другихъ, лежащихъ 
восточнѣе Игольной горахъ, но тамъ они закрыты обвалами 
и оползнями.

Кромѣ описанныхъ обнаженій выходы двухъ послѣднихъ 
слоевъ встрѣчены у устья А къ-сая въ верхушкахъ неболь
шихъ изоклинальныхъ гребней, скрывающихся на востокѣ подъ 
новѣйшими отложеніями возвышенности, соединяющей Джап- 
ракты съ Актау, а на западѣ йодъ конусами намыва Акъ-сая 
и Кпбнр-сая.

Количество фосфорита, опредѣленное для двухъ послѣднихъ 
слоевъ, кажется, нѣсколько малымъ для такой значительной 
мощности. Объясняется это тѣмъ, что киргизы рабочіе слиш
комъ усердно отбирали породу и отбросплп вмѣстѣ съ ней 
большое количество фосфорита.



Аклыгиъ.

Теперь перейдемъ къ Акмышу. Подъ именемъ Акмыша у 
киргизовъ извѣстны садъ и родникъ. Родникъ Акмышъ про- 
надлежитъ къ однимъ изъ самыхъ сильныхъ родниковъ, ви
дѣнныхъ ыпою на Мангышлакѣ, Вытекаетъ онъ изъ огром
наго конуса намыва образованнаго выносами иѣскодышхъ 
большихъ ущелій Кара-тау (Акмышъ-саемъ, Кара-саемъ н 
др,). Родникъ образуетъ с и л ь н ы й  ручей, текущій на W NW 
въ Акмышскую долину.

Н а югъ отъ сада Акмышъ поднимается хребетъ Кара-тау,. 
а передъ нимъ проходитъ невысокій параллельный простира
нію пластовъ, изоклинальный гребень, образованный твердымъ 
аптскимъ известковымъ песчаникомъ съ Paralioplitcs Deshay- 
esi. Мѣстами сѣвернѣе послѣдняго сохранились небольшія 
столовыя горки септаріевыхъ глинъ. Затѣмъ до самыхъ са
довъ тянется версты полторы долина, заполненная позднѣй
шими образованіями.

Сейчасъ же за садомъ начинается рядъ многочисленныхъ, 
невысокихъ изоклинальныхъ гребней, образованныхъ рядами 
адьбскпхъ конкрецій. Кончаются изоклинальные гребни у 
подножія довольш о высокой съ отвѣсными стѣнами горы 
Чиръ-калы, сложенной исключительно пластами верхняго 
мѣла.

Большое количество изоклинальныхъ гребней, иллюстриро
ванныхъ при этомъ большимъ количествомъ ископаемыхъ, 
принудили меня записать подробный пхъ профиль. Ввиду 
того, что довольно подробный профиль этпхь гребней при
веденъ уже раньше Васильевскимъ (сы. „Матеріалы къ геолбг- 
М ангышлакак въ Матер. но Геол, Россіи. T . XXIV, 1909  г,, 
стр. 27— 28), я не стану останавливаться на немъ подробно, 
а  ограничусь только тою его частію, которая захватываетъ, 
фосфоритовые горизонты.

Рисунокъ 5 9-й изображаетъ точный профиль нижней часты 
южнаго обрыва Чиркалы въ масштабѣ Ѵ500 .

1. Мягкіе зелеиовато-сѣрые глауконитовые песчаники 
безъ окаменелостей.

2. Сѣровато-зеленыя песчанистыя глины, съ рѣдко раз
сѣянными конкреціями фосфорита „ . , 0,6 м.



3. Темно-сѣрыя слегка песчанистыя глины съ хорошо со
хранившимися мелкими Exogyva sp., Inoceraimis sp ., 
Terébratula sp. и др.. ................................. 2,0 м.

4. Бѣловатый глинистый прослоекъ . . . 0,5 „
5. Темно-сѣрыя съ синеватымъ оттѣнкомъ песчанистыя

глины ........................................................................4,0 м.
6. Прослоекъ плотнаго ноздреватаго темно-сѣраго песча

ника ................................................................... ? тонкій.

Рас. D9. Профиль южнаго обрыва Чнркалы. Масшт. '/ио

7.

8 .

9.

10.
11.

1 2 .

13.
14.

Теыео-шеколадныя глины съ лимонитами и гипсами
6,0  м.

Довольно плотный слой съ конкреціями фосфорита
0,38  м.

3,0

Мягкіе желтоватые песчаники съ желѣзистымп кон
креціями съ Pinna s p ..................................8 ,0  м.
Прослоекъ желѣзнстыхъ конкрецій |
Прослоекъ скопленіи мелкаго фосфорита \
Плотный пзвестковпстый песчаникъ съ конкреціянш
ф о с ф о р и т а .............................................. 0 ,4— 0,5 м.
Слой мелкихъ фосфоритовъ ниже на 0,6 я
Ржавожелтые песчаники съ прослойками лимонита

3 ,0  м.



15. Темно-сѣрыя глины съ гипсаып п септаріявш 6,1 м.
3 6. и 17. Ржаво-желтые пески съ лимонитами и конкре

ціями.......................................................................  4,0 м.
3S. Слой желѣзистыхъ конкрецій съ Hoplites Michalskü , 

. H. Uhligi, H. cf. auritus, cf. Delucii, H. pseudo- 
coelonodus, Pholadomya sp., Panopaea sp., Thetis- 
sp., Gervilia sp., Nautilus elegans. P inna sp., Pec- 
tunculus sp,, Inoceramus sp., Mytilus sp. п др.

Къ востоку отъ Чпркалы обнажаются, пологолежащіе 
зеленоватые пески съ простираніемъ N — 70 —W , заключаю
щіе довольно мощный слой фосфоритовъ, соотвѣтствующій, 
вѣроятно 12-му слою перваго профиля.

Такъ какъ въ септаріевыхъ глинахъ Акмыша, также ока
зались фосфоритовые прослойки, то ниже помѣщаю на рпс. 
60-ыъ профиль одной изъ столовыхъ горокъ, находящейся, 
цряаю на сѣверъ отъ сада

Рпс. 60. Профиль столовой горки къ сѣверу отъ Акмыша.

3. Верхній фосфоритовый горизонта съ рѣдкими Аисеі- 
lina caucasien, Аис. aptimsis (опредѣленія Д. Н. 
Соколова).

Вся нижележащая толтца представляетъ септаріевыя 
глины большею частію темпо-сѣраго цвѣта съ про
слойками песчаниковъ, желѣзистыхъ мергелей и септа
ріевыхъ конкрецій.

2 — 11. Прослойки песчаниковъ, мергелей п септарій.
12. Нижній фосфоритовый горизонтъ съ богатой п разно

образной хорошо сохранившейся фауной: Аѵеііапа 
Іасгіта, Aporrlmis Orbignyana, Scalaria Dupiniana, 
Nnthea Morrisi, Nucula pectinata , Thetironia m inorr



Gucullea glabra, C. carinata, Opis glareosa, Perna 
B aulin iana, Tiigonia spinosa u др. (опредѣлены студ. 
A. Д. Нацкпмъ).

1 3 — 1 7 . Пустые прослойки.
1 8 . Плотный нзвесткошістыи песчанокъ съ мелкими, рѣдко 

разбросанными конкреціями фосфорита и окаменело
стями: Parahoplites Deshayesi, Ostrea aquila , Tereb- 
ratula  sp. Crioeeras $p. и др.

Связать приведенныя профиля не представилось возмож
нымъ, такъ какъ между ними проходитъ долина, заполненная 
новѣйшими отложеніями. Нѣсколько восточнѣе Акмыша въ 
урочище Когозъ-булакъ этотъ перерывъ возможно заполнить, 
благодаря прекраснымъ обнаженіямъ. Здѣсь септаріевыя глины 
выше второго фосфоритоваго прослойка дѣлаются болѣе пе
счаными, а  потомъ л совсѣмъ переходятъ въ ржаво-желтые 
песчаипки сначала безъ окамепѣлостей. Потомъ въ этихъ 
песчанскахъ появляются ряды конкрецій съ Hoplites clenta- 
tu$. Такъ какъ этц отложенія совершенно лишены фосфори
товъ, то я  не стану дольше останавливаться на нихъ.

Въ первомъ профилѣ обнажаются пласты турона, къ ко
торому я отношу всѣ пласты, лежащіе выше четвертаго слоя, 
такъ какъ въ третьемъ слоѣ найдены Еходупх sp ., Іпосе- 
ram us sp., Terebmtida sp ., и др, по общему габитусу напо
минающія туропскія формы. К ъ сожалѣнію сдѣлать болѣе 
точное опредѣленіе не удалось, такъ какъ весь сборъ изъ 
этого слоя безслѣдно исчезъ, потерянный, вѣроятно, во время 
пересылки въ фортъ. Слой 18-й  съ богатой фауной отно
сится несомнѣнно къ  верхнему альбу. К ъ сеноману отыо • 
сятся, вѣроятно, всѣ слои съ 4-го ио ІД -fl. Относительно 
остальныхъ сказать что-ндбудь опредѣленное очень трудно, 
такъ какъ въ нсхъ нѣть никакихъ.окаменелостей.

Очень богатая п разнообразная фауна септаріевыхъ глинъ 
указываетъ несомнѣнно на клагсзай, Въ спискѣ фауны не 
перечислены еще не опредѣленные многочисленные виды ам- 
мопптовъ, преимущественно Douvilleiceras'oez. В ъ  основаніи 
септаріевыхъ глинъ находится плотный прослоекъ съ тш ш ч- 
иой аптской фауной.

В ъ сѣверной части Акмыша пласты лежать почти гори
зонтально. Подъ Чиркалой уголъ паденія пластовъ равенъ



7 ° К ъ  югу крутпзыа паденія постепеіто возрастаетъ, дости
гая въ  сеноманскихъ фосфоритахъ 10 е, а въ  септаріевыхъ 
глинахъ 30°. Простираніе всѣхъ сдоевъ N — 75®— W .

Фосфоритовыхъ горизонтовъ въ урочищѣ Акмышъ я на
считываю всего восемь, изъ которыхъ болѣе или менѣе посто- 
яішыміі и богатыми можно считать только трп.

Самый верхній фосфоритовый горизонтъ (2-ой слой перваго 
профиля), принадлежащій къ туроиу, состоитъ изъ мелкихъ 
черныхъ конкрецій разсѣянныхъ въ темныхъ съ зеленоватымъ 
оттѣнкомъ глинахъ. Выработка, произведенная у основанія 
Чиркалы, дала всего 3 пуда 30 фунтовъ въ  квадратной са- 
жепп, Выходы этого слоя найдены только въ  Чиркалѣ. 
Въ другихъ мѣстахъ оыъ или смыть или лишенъ фосфорито
выхъ конкрецій.

Второй фосфоритовый горизонтъ (8-ой слой перваго про
филя) состоитъ болѣе чѣмъ на половину изъ конкрецій бураго 
желѣзняка, такъ что въ  розсыпяхъ на склонахъ подъ выхо
домъ пласта послѣднія преобладаютъ надъ фосфоритами. 
Н а  глазъ квадратная сажень дасгь не болѣе 30 пудовъ фос
форита. Залегаютъ фосфориты этого слоя въ сеноманскихъ 
зеленовато-, и желтовато -сѣры хъ песчаникахъ. Выходы слоя 
можно видѣть у сѣвернаго края основанія Чиркалы п на 
востокъ до самаго Когозъ-сая, проходящаго у подножія Ай- 
ракты. Въ слоѣ этомъ можно ясно отличить двѣ части почти 
одинаковой толщины: верхнюю, состоящую изъ сплошной 
плиты бураго желѣзняка п нижнюю, изъ конкрецій фосфо
рита. Болѣе половины изъ общей толщины въ  38 стм. при
ходится на бурый желѣзнякъ.

Третій фосфоритовый горизонтъ (11-ы й слой перваго про
филя), залегаетъ ввпдѣ отдѣльныхъ скопленій мелкихъ кон
крецій фосфорита въ мягкихъ желтовато-сѣрыхъ песчаникахъ. 
Н а  квадратную сажень въ  слоѣ едвали будетъ болѣе 3-хъ  
пудовъ, хотя благодаря неправильности этого слоя очень 
трудно разечитывать на правильность такого опредѣленія. 
Выходы его къ востоку отъ Чиръ-калы прекращаются, не
смотря на хорошее обнаженіе песчаниковъ, что служитъ 
несомнѣннымъ доказательствомъ его непостоянства.

Самымъ богатымъ и постояннымъ можно счптать четвертый 
фосфоритовый горизонтъ т, е 12-ый перваго профиля. Н а-



ходптся опъ въ тѣхъ же мягкихъ желтовато-сѣрыхъ песча
никахъ. Относительно возраста его можно только предпола
гать, что онъ пшішосепомапскій, Составленъ онъ мелкими и 
средними конкреціями, связанными известковымъ песчаникомъ 
настолько прочно, что въ обнаженіяхъ опъ образуетъ или 
гребни шіп карнизы п навѣсы. Сѣверный склонъ такихъ изо
клинальныхъ гребней представляетъ обыкновенно поверхность 
фосфоритоваго слоя, а южный крутые обрывы съ выступами 
фосфоритоваго пласта. У подножія юлспаго склона часто ле
жатъ куски пласта до 2-хъ— 3-хъ квадратныхъ аршинъ. Для 
опредѣленія количества фосфорита въ этомъ сдоѣ я восполь
зовался подходящимъ обломкомъ въ три съ лишнимъ квад
ратныхъ аршина и, отбивъ у нея печного края, взвѣсилъ 
очищенные отъ породы фосфориты. Прп средней мощности 
въ 40 стм, квадратная сажень дала 60 пудовъ, Выходы чег- 
вертаго горизонта чаще всего представляютъ уступы, которые 
встрѣчаются на всемъ протяженіи между горами Чиркалой 
п Айрактой. При этомъ мѣстами на поверхность выходятъ 
значительные участки пласта. Н а западъ отъ Чпркалы вы
ходы слоя прослѣжены до оврага, отдѣляющаго основаніе 
Чпркалы отъ Джалгаиа. Подъ Джалгаиомъ выходовъ этого 
слоя не видно благодаря сильному развитію новѣйшихъ от
ложеній.

Пятый фосфоритовый горизонтъ лежите всего на 00 стм. 
ішже четвертаго п состоитъ изъ рѣдко разбросаииыхч» мел
кихъ конкрецій. Н а глазъ въ  квадратной сажепп не будетъ 
болѣе 2-хъ пудовъ. Выходы этого слоя можно наблюдать 
только въ отвѣсныхъ обрывахъ песчаппковъ. Онъ пмѣетъ 
значеніе, какъ добавочный слой къ четвертому.

Вся остальная то .щ а альбскпхъ песчаппковъ совершенно 
не содержите фосфоритовъ, которые вновь появляются только 
въ септаріевыхъ глппахъ, принадлежащихъ къ кланзайскому 
горизонту альба.

Въ септаріевыхъ глппахъ ыы различаемъ два фосфорито
выхъ прослойка. Верхній прослоекъ (1-й слой вторго про
филя) представляетъ довольно плотный песчано-мергельный 
прослоекъ въ 30 стм. толщпною, содержащій мелкія почти 
круглыя фосфоритовыя конкреціи чернаго цвѣта. Въ иѣко
торыхъ мѣстахъ, вѣроятно подъ вліяніемъ вывѣтриванія про



слоекъ этотъ становится рыхлимъ. Квадратная сажень его 
содержитъ 21 пудъ фосфоритовыхъ конкрецій.

Нижній септаріевый горизонтъ (12 -й  слой второго про
филя представляетъ рядъ мергельныхъ конкрецій, содержа
щ ихъ богатую фауну того же кладзая и небольшое количе
ство неправильно разсѣянныхъ шариковъ фосфорита.

Самымъ нижнимъ изъ встрѣченныхъ въ АкмыигЬ фосфо
ритовыхъ горизонтовъ будетъ аптскій въ плотномъ песчани
стомъ известнякѣ. Количество фосфорита не превысить въ 
немъ 10 пудовъ на квадратную саженъ.

Обнаженія септаріевыхъ глинъ встрѣчены во всѣхъ н е
большихъ столовыхъ горкахъ, расположенныхъ вдоль изокли
на,тьнаго гребня аптскихъ песчаниковъ. Послѣдній развитъ 
на всемъ протяженіи, начиная отъ подножія Айракты и до 
урочища Чаиръ,

Верхній септаріевый горизонтъ фосфоритовъ не отличаетоя 
постоянствомъ въ  смыслѣ богатотва. Въ то время, какъ въ 
Акмышѣ онъ даетъ 21 пудъ, въ Чаирѣ онъ вѣроятно не 
дастъ и 10.

Тюбенудукь.

Дорога отъ Акмыша до Тгобе-кудака сначала идетъ по юж
ной частп Сѣверной до,тины, затѣмъ за урочищемъ Торышъ 
поворачиваетъ на сѣверо-западъ, пересѣкаетъ невысокій гре
бень, соединяющій гору Кулагъ съ  горою Тюбе-кудукъ и 
подходитъ съ востока къ  колодцамъ того же имени. По всей 
дорогѣ совершенно нѣть болѣе пли менѣе порядочныхъ об
наженій фосфоритовыхъ горизонтовъ. Слѣды какого-то фос
форитоваго слоя встрѣчены только въ одномъ мѣстѣ сѣвер
наго берега Чаирскаго такыра ввидѣ небольшой параллельной 
простиранію пластовъ фосфоритовой розсыпи, выглядывающей 
изъ подъ новѣйшихъ отложеній.

Гора Каде, лежащая къ сѣверу отъ западнаго конца Чаир- 
скаго такыра и Кулатъ, находящаяся противъ середины То- 
рышскаго, сложены только пластами альба и можетъ быть 
сеномана, но во всякомъ случаѣ совершенно лишены фосфо
ритовъ. Мощность альба въ этихъ горахъ достигаетъ 100  съ 
липшимъ метровъ.

Колодцы Тюбе-кудукъ вырыты въ мягкихъ глауконитовыхъ 
Изслѣдованіе фосфоритовъ. 42



песчаникахъ ыа высотѣ приблизительно 200  метровъ надъ 
уровнемъ Каспія, па .сѣверномъ склонѣ горы того же имени. 
Изрѣзанные большимъ количествомъ глубокихъ н узкихъ ов
раговъ, сѣверный п западный склоны горы спускаются до
вольно круто въ  долину Имды-каповъ. Н а юго востокъ гора 
понижается немного ы образуетъ столовую гору, подъ юж
нымъ концомъ которой идетъ спускъ въ долину Торыгаа, Къ 
западу отъ этой столовой горы н Тіо бе-кудука отходятъ двѣ 
крупныя системы глубокихъ овраговъ, сливающихся въ Ки- 
бнръ-саѣ, который впадаетъ въ Имды-капы. Лѣвый край Кп- 
бпръ-сая представляетъ сравнительно невысокую возвышен
ность съ пологамъ сѣверо-западнымъ склономъ н крутымъ 
юго-восточнымъ. Отъ Кпбпръ-сая этотъ гребень тянется сна
чала на w -S -W , я аатѣмъ поворачиваетъ довольно круто на 
сѣверо-западъ и исчезаетъ вскорѣ йодъ новѣйшими образо
ваніями у подножія Сѣвернаго Актау. Всѣ овраги сѣверныхъ 
склоновъ имѣютъ направленіе перпендикулярное простиранію 
пластовъ. Долина Имды-капы, въ  которую сходятся эти ов
раги, представляетъ почти совершепно плоскую, широкую 
котловину съ очень слабымъ уклономъ въ сторону моря. Съ 
сѣвера опа ограничена высокими обрывами Актау, а  съ осталь
ныхъ, описанными выше горою Тюбе-кудукъ и плоскою 
возвышенностью.

Лучшія обнаженія находятся на южной сторонѣ горы Тю- 
бе-кудукъ и въ большихъ южныхъ оврагахъ столовой горы, 
составляющей такъ было указано выше продолженіе первой. 
И а  рисункѣ 61-мъ изображенъ профиль южнаго склона Тю- 
бе-кудука, слѣдующій рпсунокъ 6 2 -й  представляетъ продол
женіе перваго профиля, представляя обнаженіе вблизи ниж
ней части Тапгь-ёла.

Послѣдовательность слоевъ 1-го профиля (рнс. 61 -й ):

1 , Неправильные слабо-окатанные обломки бѣлаго мѣла, 
сцементированные бурымъ желѣзнякомъ,

2 . М ягкіе зеленовато-сѣрые глауконитовые песчаники зна
чительной мощности, въ которыхъ находятся:

3, Верхній ф о с ф о р и т ъ ........................................0 ,6  м.
Тѣ же песчаники, что и во второмъ слоѣ. 7,2 м.

4 . Второй фосфоритовый горизонтъ съ Hoplites Michal- 
skiiy H . XThligi, Mortoniceras in fla tusy Trigonia spi-



Рао. 61. Профиль вериѳй ям тн  южнаго
склона, горы Тюбѳ*кудУ*ъ *



«osa, T n g o n ia sp ., Gervilia sp., L im a sp ., позвонки 
и зубы ры бъ ы рептилій..................................0 ,4  м,

5. Рядъ  крупныхъ плотныхъ шарообразныхъ конкрецій 
съ Hoplites Miclialskii.

6. Ж елтоватый песчаникъ съ шариками целестина. Па
деніе 6 е на N — 48°— W .

7. Глпнпстые сѣровато-желтые пески съ прослойками 
лимонита.

8. Слой тонколпстоватыхъ косвенно-слоистыхъ. песчани
ковъ съ волнопрпбопиымп знаками и плоскими конк
реціями съ Hoplites XJhligi, H  M iclialskii H . auritus 
п др.

9. Просфорообразныя конкреціи въ глинистыхъ песча
никахъ съ желѣзпстьдаъ прослойкомъ съ Hoplites. 
Miclialskii, XJhligi, и др.

1 0 . Сѣрыя п ржавыя песчанистыя глпны съ прослойками 
лимонитовъ.

1 1 . Рыжевато-сѣрыя конкреціи, легко разсыпающіяся при 
вывѣтриваніи.

1 2 . Такого же характера, но болѣе мелкія конкреціи съ  
крупнымъ Hoplites Miclialskii (одинъ).

13 и  14. Два ряда желтыхъ слоистыхъ шаровъ въ мягкихъ 
сѣрыхъ песчаникахъ съ Hoplites Miclialskii.

15 . М ягкій желтовато-сѣрый песчаникъ съ прослойками 
неправильно пзвптыхъ лішонптовъ съ Hoplites XJh
ligi, rossicus.

lG . Рядъ большихъ въ два-три метра конкрецій въ  сѣ
рыхъ глинистыхъ пескахъ съ Hoplites XJhligi, H . M L  
chalskii.

17 . Второй рядъ плотныхъ крупныхъ ржаво-желтыхъ кон
крецій съ Inoccramus.

18 . Темно-сѣрыя песчанистыя глпны съ лпмоиптами.
19. Два болѣе свѣтлыхъ песчаныхъ прослойка съ плот

ными темно-сѣрыми конкреціями.
20. Сѣрые мягкіе песчаники съ лпстоватымп конкреці

ями.
21. Темныя слопстыя песчаныя глпны.
22 . Листоватыя конкреціи.
23 . Темныя глины.



24г. Ры хлы е ж елтовато-сѣры е песчаники съ  H o p l i t e s  Ü h l i g i , 
H .  H i c h a l s J d i , И. s p l e n d m s .

2 5 . Слоистые сильно-глинттстые песчаники съ лимонитами.
2 6 . Свѣтлые ж елтовато-сѣры е мягкіе песчаники.
2 7 . Темно-сѣрыя конкреціи (тройныя) съ H o p l i t e s  d é n i a -

Я . B e n e t t i a e , Я . с/\ В е п е Ш а е .

2  В. Темно-сѣрыя гл ш ы .
2 9 .  П ески,

Рцс. 62. Профиль горы, поднимающейся надъ Тащъ-ёломъ.

3 0 .  Темно-сѣрыя гливы  съ  прослойками сферосндерита съ 
H o p l i t e s  d e n t a t u s  и  B e n e t i a e .

S 1. Р ядъ  конкрецій въ  тѣхъ ж е глинахъ, но болѣе песча
нисты хъ со с л ѣ д а іт  окамеяѣлостей.

3 2 . Сѣрые косвенно-слоистые лески съ лепешковидпьшц 
конкреціяып съ двустворчатыми.



33. Пссіш.
34. Глинистый конкреціоішровашшй слой съ Hoplites 

Benetiae?, П  cf. auritus.
35. Плотныя песчаныя конкреціи пустыя въ сѣрыхъ пе

скахъ.
36. Плотныя песчапо-пзвестковыя конкреціи до шести 

метровъ діаметромъ съ богатой фауной, среди кото
рой преобладаютъ аммониты, тогда какъ въ лежащемъ 
ниже плотн от. пзвсстковпстомъ прослойкѣ (37 слой) 
съ небольшимъ количествомъ ме.пкпхъ фосфоритовъ 
преобладаютъ пластинчатожаберныя и брюхоногія. Фа
уна: Desmocevas Oleoo?, Desmoceras s p H o p li te s  ангі- 
ius , H . ex. f/y. auritus, Hamites sp., N autilus eh- 
ga>is ir ми. др.

Рис. 63. Профиль правой сторопы верштшы Тюбе-кудуісскаго оврага.

Дня характерпстпки собстиеішо фосфоритовыхъ горизон
товъ служатъ слѣдующіе три профиля.

Рпс. 63-й  изображаетъ профиль правой стороны Тю бс- 
кудукскаго оврага у его начала.



1. Неправильные слегка закругленные обломки бѣлаго 
мѣла, сцементированные бурымъ желѣзнякомъ 1 ,0 8  м.

2 . Зеленовато-сѣрые мягкіе глауконитовые песчаники
1 2 ,0  м.

8. Фосфоритовый слой въ  тѣхъ же песчаникахъ. 0,5 м. 
Такіе ж е п е с ч а н и к и .......................................6 ,9 3  м.

4. Фосфоритовый слой въ такихъ же несчанпк. 0 ,4  м. 
Фауна его: Hoplites Michalsldi, H. Uhlif/i, Mortoni- 
sarcis inflatus н др.
Tarde же песчан и ки ........................................ 4 ,2 4  м.

5 . Очепь топкій прослоекъ фосфоритовъ и опять несча-
пики........................................................................... 5 ,39  м.

6 . Слой плотныхъ, сливш ихся въ  сплошную почти плиту, 
конкрецій съ фосфоритами и довольно богатой фау
ной: Mortoniceras inflatus, М. inflatus var. auequa- 
torialis, Hoplites Uhligi, H. Michalsldi, H. rossicus. 
H. splendens?, H. auritus п мл. др.

Pnc. 64. Профиль .тЬвоСі стороны Тюбв-кудукскаго оврага у сброса.

Рисунокъ 6 4 -й  представляетъ профиль дѣвой стороны того- 
же оврага, въ томъ мѣстѣ гдѣ проходитъ сбросъ.



1. М ѣловая брекчія.
2. Зеленоватые глауконитовые песчаники.
3. Слой фосфоритовъ.
4. Слой фосфоритовъ съ фауной.
б. Слой съ Moiioniceras infiatus  и  фосфоритами.
6. Мяпсіе желтоватые песчаники.
7. Мягкіе сѣровато-желтые песчаники съ прослойками 

лимонита.
8. Плоскія слоистыя конкреціи съ богатой фауной: Си- 

cullea sp ., Inoceramus sulcatas, Hoplites U/iligi, H. 
auritus  п  др.

9 . М ягкіе желтовато-сѣрые песчапдкп.
10 . Рядъ мелкихъ плотныхъ конкрецій.
1 1 . - Рядъ такихъ же, но болѣе крупныхъ конкрецій.
12 . Сѣровато-желтые мяпсіе песчаники, въ верхней части 

которыхъ проходитъ целестнновый прослоекъ съ Hop
lites MicUalskii, H . UhUgi, H . splendens?, H . auri
tus, H . cf. auritus, N autilus elegans и др.

Pue. 65. Профиль вершины Тюбе-кудукскаго оврага.

Рисунокъ 65-й  изображаетъ профиль вершины Тхобе-ку- 
дукскаго оврага, въ которой обнажаются самые верхніе пла
сты Тюбе-кудука.

1. М ѣловая брекчія.
2. Сѣровато-бѣлый мѣловой мергель съ Spondylus spi- 

nosus, Sp . latus, N eitheapropinqua, Inoceramus sp., 
Ostrea cf. semiplana, E xogym  s p ., Grypïmea sp ., 
Ostrea cf. hippopodium, Terébratula s p ., Terebratu- 
lina  sp ., Terebratella, Ithynchonella  s p ., Scalpellum 
sp ., Micraster s p ., Gidaris sp. и  др.



В. Довольно мягкіе зеленоватые песчанистые мергели съ 
Ostrea sp.

4 . М ягкіе сѣровато-зеленые глауконитовые песчаники.
5. Фосфоритовый слой.
6 . М ягкіе зеленоватые глауконитовые песчаники.

Такимъ образомъ самыми молодыми отложеніями Тюбе-ку- 
дука являются мѣловыя брекчіи, лежащія на размытой по- 
верхности мѣловыхъ отложеній. И зъ  мѣла наиболѣе юными 
будутъ мѣловые мергеля (2-й  слой 5-го профиля), принадле
жащіе къ туроиу, какъ это видно изъ списка фауны. К ъ ту- 
рону же, вѣроятно относятся и зеленоватые глауконитовые 
песчаники съ Otrea sp. (3 -й  слой того же профиля).

Сеноманъ представленъ незначительной толщей глаукони
товыхъ песчаниковъ. Сюда относятся слои 2-й и 3-й  про
филей 1-го, 3-го и 4-го и 4-й , 5-й  и 6-й  профиля 5-го 
(рнс. 6 5 ). Въ іш хъ не найдено никакой фауны, но къ се
номану они отнесены по стратиграфическому положенію.

В ся остальная серія отложеній— альбъ. При этомъ долженъ 
замѣтить, что въ принадлежности слоя съ Mortoniceras inflatus 
къ адьбу я  не вполнѣ увѣрепъ, такъ какъ среди окамеиѣ- 
лостеи попадаются виды совершенно похожія на Schloenbachia 
varians.

Уголъ паденія пластовъ незначителенъ (наибольшій измѣ
ренный мною равенъ 12°). Нѣкоторое усложненіе въ про
стую тектонику Тюбе-кудука вносятъ два сброса, изъ кото
рыхъ одинъ съ лѣвой стороны Ттобе-кудукскаго оврага имѣ
етъ простираніе N — 4°— О и п а д е те  въ 67° на S— 86°— 0, а 
на другой съ правой стороны (восточный) съ простираніемъ 
N — 22°— W  падаетъ н а Б — 68°— W  подъ угломъ въ 65°. Пасть 
пластовъ заключенная между этими сбросами, образуетъ не
большой грабенъ, въ которомъ заж ать небольшой участокъ 
туроискаго мѣлового мергеля.

Первый фосфоритовый горизонтъ, соотвѣтствующій 3-ыу 
слою 1-го, 3-го и 4-го профилей и 5-му 5-го, представляетъ 
толстый пластъ, ясно подраздѣляющійся н а  верхнюю сплошную 
плиту и нилшюго, состоящую изъ отдѣльныхъ почти не скреп- 
лешіыхъ между собою мелкихъ и крупныхъ конкрецій. При 
средней толщинѣ слоя въ 50 стм, на квадратную сажень 
приходится около 96  пудовъ фосфорита. В ъ  обнаженіяхъ



этотъ слой выходитъ ввидѣ отдѣльнаго острова въ вершинѣ 
горы Тюбе-кудукъ съ сѣверной, западной п отчасти южной 
ея сторонъ. Площадь этого острова сравнительно не вслпка, 
а именно около і/і квадратной версты. В ъ нижней пасти сѣ
вернаго п сѣверо-западнаго склона плита это вновь обна
жается но уж е вводѣ довольно значительной поверхности, 
запятой розсыпыо разрушенной плиты. Очень большое обна
женіе того ж е пласта находится на лѣвой сторонѣ Кпбпръ- 
сая въ  изоклинальномъ гребнѣ, длина котораго приблизительно 
равна 8 — 9 верстамъ.

Второй фосфоритовый горизонтъ (4 -й  слой перваго, треть
яго п четвертаго профилей) имѣетъ немного большую пло
щадь распространенія. Обыкновенно его выходы наблюдаются 
въ  тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ п перваго, но длина нхъ  немного 
больше, такъ  какъ первый горизонтъ часто бываетъ смыть 
на значительной поверхности. Мощность его немного меньше, 
чѣмъ перваго, а  именно около 40 стм. Состоитъ слой изъ 
мелкихъ и среднихъ конкрецій фосфорита, лежащихъ или 
прямо въ  мягкихъ глауконитовыхъ песчаникахъ пли же чаще 
въ  плотномъ известково-песчанистомъ прослойкѣ. Благодаря 
плотпостп такого слоя, онъ часто выступаетъ ввпдѣ пеболь- 
ш пхъ навѣсовъ; особенно хороніп эти навѣсы въ  изоклиналь
номъ гребнѣ за Кибпрь-саемъ. Квадратная сажень его зак
лючаетъ 138  пудовъ фосфорита.

В ъ  большинствѣ случаевъ поверхность этого пласта только 
слегка прикрыта нетолстымъ слоемъ разрушеннаго глаукони
товаго песчаника, а потому разработка фосфорита не пред
ставляетъ почти пикакпхъ трудностей. Среди фосфоритовъ 
часто попадаются ядра моллюсковъ.

Третій горизонтъ встрѣченъ только въ четвертомъ профилѣ 
ввидѣ тонкаго быстро измѣняющагося прослойка, а  потому 
п а  немъ останавливаться я  не стану.

Четвертый фосфоритовый горизонтъ (6-й  третьяго и 5-й 
четвертаго профиля) образуетъ рядъ плотныхъ слпвшпхся 
другъ съ другомъ конкрецій съ сравнительно небольшимъ 
количествомъ фосфоритовъ. Часто онъ исчезаетъ безслѣдно, 
мѣстами же образуетъ, вышеописанную плиту, но чаще всего 
находится ввпдѣ отдѣльныхъ конкрецій съ богатой, хорошо- 
сохранпвш ейся фауной, списокъ которой приведенъ выше.



Главвыми горизонтами фосфоритовъ въ  Тюбе-кудукѣ дол
жны считаться первый и второй. Вертикальное разстояніе 
между ниып всего 7 метровъ. Большое количество фосфорита 
изъ этихъ горизонтовъ, валяется прямо на поверхности бла
годаря выдуванію мягкаго песчаника, такъ что конкреціи въ 
большомъ количествѣ можно собирать безъ особаго труда. 
По количеству фосфорита и величинѣ площади обнаженій 
Тюбе-кудукскія залежи принадлежатъ къ однимъ изъ самыхъ 
богатыхъ иа Мангышлакѣ и стоятъ наравнѣ съ Удюкомъ.

З а к л ю ч е н і е .

В ъ заключеніе сдѣлаю краткій обзоръ фосфорнтоносиыхъ 
отложеній Мангышлака. Какъ в и д е о  и з ъ  предъндущаго фос
форитоносныя отложенія М ангышлака окружаютъ со всѣхъ 
почти сторонъ хребетъ Кара-тау. Присутствіе охъ констати
ровано въ обѣихъ изоклинальныхъ долинахъ, тамъ, гдѣ имѣ
ются выходы сеноманскихъ и верхиеальбскнхъ песчаниковъ.

Благодаря правильности каратауской антиклинальной складки 
п значительной плотности фосфоритовыхъ слоевъ выходы ихъ 
можно легко прослѣдить на одыоверстной картѣ. Кромѣ опи
санныхъ въ  отчетѣ частей долинъ, можно указать еще на 
нѣкоторые урочища съ обнаженіями фосфоритовъ, извѣстныя 
мнѣ по прежнимъ путешествіямъ 1907  и 1909  годовъ. Такими 
урочищами являются Коу рта-капы и Кокъ-сенгеръ оба въ Сѣ
верной долинѣ вблизи Джармыша.

Урочища Ханга-баба, Тіобеджикъ и Удюкъ-Джалбаръ соб
ственно говоря не составляютъ совершенно самостоятельныхъ 
фосфоритовыхъ залежей, но являются непосредственнымъ про
долженіемъ на западъ той же каратауской складки только еще 
ие освобожденной отъ міоценовыхъ образованій.

Самостоятельную область фосфоритоноспыхъ отложеній въ 
смыслѣ тектоническихъ явленій, приподнявшись пласты, обра
зуетъ урочшце Беке, лежащее къ югу отъ Кара-тау. Беке 
лежитъ на оси второй болѣе слабой антиклинальной складки, 
начинающейся у  колодцевъ Бурлю и прослѣженной на востокъ 
до колодцевъ М урзанръ. Подробно фосфориты этой мѣстно
сти не изучены, а потому описаніе ихъ я  отложу до другого 
случая.



Уголъ паденія фосфоритовыхъ горизонтовъ, какъ всѣхъ во
обще отложеній въ Южной долинѣ значительно больше, чѣмъ въ 
Сѣверной, гдѣ онъ не прнвыгааетъ 10°, тогда какъ въ Юж
ной достигаетъ 40°.

Почти всѣ фосфоритовые слоп находятся въ  связи съ от- 
лоясеніяып глауконитовыхъ несчаниковъ п только въ  рѣдкихъ 
случаяхъ и то только саыый верхній туронскій слой залегаетъ 
въ глауконитовыхъ песчаныхъ мергеляхъ. В ъ послѣ днемъ 
случаѣ окраска фосфоритовъ свѣтлѣетъ. Фосфориты септа- 
ріевыхъ глинъ наоборотъ пыѣготъ болѣе темную почти чер
ную окраску. Чаще всего конкреціи фосфорита въ  слояхъ 
связаны плотнымъ известковымъ илп мергельнымъ песчани
комъ, образуя твердую плиту, но иногда пзвесть отсутству
етъ п тогда конкреціи лежатъ свободно въ мягкомъ песча
никѣ , отъ котораго легко отдѣляются отсѣпвашемъ черезъ 
рѣшето.

Почти нп одпнъ изъ фосфоритовыхъ слоевъ не можетъ 
быть прослѣженъ безъ перерыва во всѣхъ обпажеиіяхъ. Н аи
болѣе яркимъ примѣромъ быстрой измѣнчивости фосфорито
ваго слоя можетъ служить первый горизонтъ Хаига-бабы, 
лежащій непосредственно йодъ бѣлыми мѣловыми мергелями 
(туроиъ). Въ то время какъ тутъ и въ Тюбеджпкѣ оиъ до
вольно богатъ фосфоритами, въ  Удюкѣ п во всѣхъ обнаже
ніяхъ далѣе на востокъ оиъ почти исчезаетъ.

Для сравненія фосфоритовыхъ слоевъ приведу таблицу, 
показывающую измѣненія фосфоритовыхъ слоевъ п ихъ воз
растъ: (см. табл. сдѣд. страи.).

Таблица эта наглядно показываетъ отношеніе различныхъ 
горизонтовъ между собою п выдѣляетъ наиболѣе постоянные 
горизонты, хотя въ ней еще много вопросовъ, требующихъ 
разрѣшенія.

Наиболѣе постоянными горизонтами являются помѣщен
ные въ 3-ьей и 4-ой графахъ. И зъ  нихъ верхній обыкно
венно болѣе желѣзистый и мягкій, а  нижній чаще очень 
плотный.

К акъ видно пзъ помѣщенныхъ ниже анализовъ, произве
денныхъ въ лабораторіи Московскаго Сельскохозяйственнаго 
Института, содержаніе фосфорной кпелоты въ Мапгышлак- 
скнхъ фосфоритахъ очень не велико и іш въ одномъ случаѣ
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Хппгп-бпбп. і? 0 ,4 100 II 0 .1 5 15? +

Тюбоджнкъ. і? 0 ,4 —
0 ,3
0 ,7Удюкъ . . . . I _ ■ и ISO I I I 0 ,4 5 0?  + IV о .з 81

У л п п ігк ъ .. . і? — 5 - 1 0 и — 6 0 III - ?
Джпкгильды I 0 ,5 5 і і 0 ,4 5  — 100 III 0 ,3 5 ѲО IV 0,1 15

Суллу-кппы. II — ш 0 ,1 5
0 ,3

51? + IY 0 ,1 5
0 ,3 8 5 Г, VI

V II
- до 8 0  п. VII! — 3 0 - 4 0

Ілръ ........ I — — и 0 ,5 7 0 ?  + III 0 ,5  5 4?  +

Л п я ы ш ъ .. . 1 — 3 и 0 ,4 30 IV 0,4 6 0

Тюбв-вуаувъ і 0 ,5 96 II 0 ,4 138 ш — — IV _ 7

туровъ сеномпнъ •г 7 ГО Л Ь ТЪ

Примѣчаніе. ? +  указываетъ па то, что приведенная цифра ниже истинпоп

не превышаетъ 16 °/0 при значительномъ содержаніи нераство
римаго остатка.

Ханга-баба І-ый горизонтъ. 14 ,20%  Р 50„ п 4 5 ,4 1 9/ 0 пер.ост.
Удюкъ П-ОЁ 
Тюбъ-кудукъ і - ы ё  

Тюбъ-кудукъ П-ой 
Джангельды П-оЁ 

„ Ш -ій

14,14%
14 ,57%
14,66%
15,77%
10,45%

.  52 ,46%  

.  50 ,08%  

. 48 ,72%  

.  38 ,57%  

.4 6 ,3 1 %

»  Я

Я я
Я Я

» 
« »

»

Септаріевые горизонты фосфоритовъ въ количественномъ 
отношеніи сильно уступаютъ глаукоиитово-песчанпковымъ, но 
по содержанію фосфорной кислоты, вѣроятно, превосходятъ 
(анализа не произведено).

Учетъ запасовъ фосфорита не поддается опредѣленно вопер- 
выхъ благодаря частымъ сбросамъ, которые еще пе достаточно 
изучены, во-вторыхъ сравнительно быстрой измѣнчивости.

Заканчивая настоящій отчетъ, я считаю свопмъ долгомъ 
принести искреннюю благодарность моимъ спутникамъ по пу
тешествію Б . Д. Дичкову и А. Д. Нацкому, которымъ принад
лежатъ всѣ профиля Улапака п септаріевые профиля Акмыша.



U g  Ю К Ъ - Д  Ж  А Л Б А Р  Ъ.

Обрывы восточнаго края Дждлбара. 1) Мѣловой мергель, 2) первый фосфоритовый горизонтъ, 
.4) глауконитовые песчаники, I) второй фосфоритовый іоризоигь, 5) третій фосфоритовый горизонтъ,

6) четвертый фосфоритовый горизонтъ.
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У Д Ю К Ъ - Д  Ж  А Л В А Р Ъ .

Пмдь праваго обрыва Дшыбара. 1) Глауконитовый іюсчашікъ, 2) второй фосфоритовый горизонтъ, 
•1) первый фосфоритовый горизонтъ, 4) мѣловые мергеля.







А К М Ы  Ш Ъ.

Лкмышской долина между Джал гаиомъ и Чиръ-кплоН. 1) Сѣиорныи Ліегау, 2) гора Джалганъ, 3) гора 
Чиръ-кола, 4) иаоклииолміыи гряды (а л ъ б ъ ), 5) верхній сиптаріиныК горизонтъ фосфорита, (!) ннжнііі 

соптарісиыіі фосфоритъ, 7) слоіі съ l’arohuplitos Deshayesi и фосфоритами.





Таблица \ l

Л к  м ы  іи  и

і.і | |  Сіі» (ІЯЫІІ Л*гму, 2) рі]*і> Дциищміі, !>) г щ ч і  

і у щ щ і і  і #'ПТі і | іН'ІПИ,і Г 0 |Ж  »</М і I ' |мн <|мі|»И9і і , 0 »  н і и і і і и
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Т Ю Б Е - K U P  К Ъ.

Пидъ іині.іжі'ііііі фосфоритовой плиты іп. илоклии.иі.иомі. rprtfiib па замялъ отъ Кпгінръ-соп. 
1) Глауконитовые песчаники, 2) второй фосфоритовый гори лонгъ, 3) алибскіи конкреціи.









Къ минералогіи фосфоритовыхъ мѣсторожденій.

Я . В . Самойловъ.

Образованіе многихъ мѣсторожденій фосфоритовъ припи
сывается въ настоящее время большинствомъ изслѣдователей 
скопленію на днѣ морскомъ животныхъ организмовъ, поги
бающихъ массами въ извѣстныхъ условіяхъ. Такое происхо
жденіе разсматриваемаго минеральнаго тѣла ставитъ предъ 
нами рядъ вопросовъ въ отношеніи химической природы фос
форитовъ.

Обязанные своимъ генезисомъ разрушенію н превращенію 
животныхъ организмовъ, фосфориты обыкновенно содержатъ 
въ себѣ органическое вещество (послѣднимъ, доводимому, 
обусловливается, между прочимъ, характерный запахъ, изда
ваемый большинствомъ фосфоритовъ при треніи или ударѣ, 
чѣмъ въ рядѣ случаевъ удобно пользуются при распознава
ніи фосфоритовъ въ нолѣ).

Количество содержащагося въ фосфоритахъ органическаго 
вещества далеко не всегда указывается даже при болѣе пол
ныхъ анализахъ этого минеральнаго тѣла. Иногда отмѣчается 
въ анализахъ только общее содержаніе органическаго веще
ства п воды, выдѣляющейся при t  выше П О ”, или суммы 
органическаго вещества и углекислоты.

Останавливаясь на анализахъ, въ которыхъ точно указы
вается процентное количество органическаго вещества, можно 
отмѣтить, налр., слѣдующія отрывочныя данныя, касающіяся 
фосфоритовъ русскихъ мѣсторожденій. В ъ подольскихъ фос
форитахъ количество органическаго вещества опредѣлялось 
въ 'разм ѣ рѣ  0 ,78  —  1 ,8 9 а/ 0 ( Ш в а к г б ф е р ъ  *) и 0 ,5 6 в/ о

Fr. Schwackltôfer. Jahrb, d, lc*-k. Geologîsch. Reiebsanst. Wieo. 1871. 
XXI, 214,



(В. Ч п р в о н с к і й  1), въ к у р с к и х ъ — 1 > 1 9 °/0 ( Э н г е л ь 
г а р д т ъ ) ,  въ костромскихъ— 5 ,9 5 в/ 0 ( Г р и г о р ь е в ъ  2), въ 
вятскихъ указывается 1 , 26— 1 ,7 2  °/0 н даже 9,05 — 9 ,4 3 п/ в 
( К р о т о в ъ 3), въ нижегородскихъ— 0,61 °/0 ( Л ю б а в и н ъ 4 *).

Въ фосфоритахъ иностранныхъ мѣсторожденіи мы встрѣ
чаемъ подобныя же количества органическаго вещества, напр., 
въ фосфоритахъ A u x o rs— 0 ,9 5 — 1 ,1 0 °/0, B eauval іі Оѵѵіііе—  
2 , 2 0 ° / #) каролинскихъ фосфоритахъ— 4,30® /,, флоридскихъ— 
1 ,0 ° /, ( F u c h s  e t  D е - L  а u  n  a y 8) въ тунисскихъ (Gafsa) — 
ok. 4 ° /e ( D e - L a u n a y  6 *). — Въ черныхъ шіріщейскихъ 
фосфоритахъ содержаніе органическаго вещества доходитъ до 
3 0 “/,,, въ нихъ содержится около 0,5°/^ азота ( L e v â t  ’).

Оставляя въ сторонѣ фосфориты съ особенно высокимъ 
содержаніемъ органическаго вещества, можно въ среднемъ 
оцѣнивать количество послѣдняго въ размѣрѣ около 1 °/0. 
Между гѣмъ, свѣдѣнія наппі о природѣ этого органическаго 
вещ ества— крайне скудны: не только отсутствуетъ подробная 
характеристика природы этого вещества, но и выясненіе эле
ментарнаго состава его требуетъ еще дальнѣйшей работы 
(представляетъ ли это- вещество фосфор-органическое соеди
неніе п т. д.). Изслѣдованіе это, несомнѣнно, сопряжено съ 
значительными трудностями; къ нему предположено перейти 
въ лабораторіяхъ нашего Института въ ближайшемъ буду
щемъ.

Результаты такого изслѣдованія могли бы дать важный ма
теріалъ для сужденія въ вопросѣ о генезисѣ фосфоритовъ: 
имѣется лп въ характерѣ сохранившагося въ фосфоритахъ 
органическаго вещества какое-либо указаніе на  то, что оыіі 
обязаны своимъ происхожденіемъ превращенію именно жи
вотныхъ организмовъ, обнаруживается лп различіе въ  харак-

J) В. Чироимакій. Зап. Кіевек. Общ. Естествоиспытат. 1907. XX. 755.
3) Григорьева. Зсмледѣльческ. Газета. 1886, № 52, стр. 1075.
8) Л . Кротовъ. Прилолс. къ протокол. заеѣд. Общества Естеств. при 

Казанск. Унііверс. 1888, Jé 108, стр. 15.
4) 3 .  Любавинъ. Журн. Русск. Физ.-Химическ. Общества. 1883. XV, вып.

8, стр. 565.
в) Ср. Ж. Fuchs et L . De-Launay. Traité d. gîtes minéraux et. métallifères. 

Par. I. 368, 396, 407 и 409.
n) L . De-Launay. Les richesses minérales de l’Afrique. P. 1903, p. 230.
7) Levât. Annal, d. mines. 1899. XV,5 u Compt. Rend. 1898. CXXVJI, 834.



торѣ органическаго вещества фосфоритовъ различныхъ мѣстно
стей, различнаго возраста и различныхъ типовъ мѣсторожденія.

Если исходить изъ положенія, что большинство мѣсторож
деній фосфоритовъ по своему происхожденію представляетъ 
результатъ переработки огромнаго количества погибшихъ жи
вотныхъ организмовъ, то молено поставить вопросъ и о томъ, 
пе происходитъ ли въ  фосфоритахъ одновременно съ нако
пленіемъ фосфора п концентрированіе химическихъ элемен
товъ, находившихся в ъ  вышеупомянутыхъ организмахъ въ 
ничтожномъ количествѣ, но игравшихъ, повидимому, весьма 
существенную физіологическую роль.

Съ этой точки зрѣнія я  уже останавливался на вопросѣ 
о нахожденіи въ  фосфоритахъ мышьяка; анализы въ этомъ 
направленіи производились 1) мною совмѣстно* съ 0 .  Н . К а
шеваровой надъ фосфоритами изъ ряда русскихъ мѣсторож
деній. Можно было разсчитывать, что мышьякъ, какъ ана
логъ фосфора, заключенъ въ  фосфоритахъ въ такомъ же со
единеніи, въ  какомъ и фосфоръ содержится въ этомъ мине
ральномъ тѣлѣ (ср., налр., свабитъ —  Ca6F (À s0 і) * * 4)a. Анализы 
значительнаго количества фосфоритовъ русскихъ мѣсторожде
ній дали положительный результатъ. Слѣдуетъ еще только 
отмѣтить, что дальнѣйшими анализами сѣрныхъ колчедан овъ 
было выяснено, что въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ этотъ послѣд
ній минералъ также содержитъ мышьякъ и иногда въ бблъ- 
шемъ количествѣ, чѣмъ это можно было бы предполагать (Отчетъ 
по геологич. изслѣд. залежей фосф. T. I I ,  стр. 145). Это «за
ставляетъ при оцѣнкѣ количественнаго содержанія мышьяка въ 
фосфоритахъ учитывать еще, какая часть мышьяка должна 
быть отвесена на долю пирита, а  послѣдній, какъ извѣстно 
сростается самьшъ тѣснымъ образомъ съ тѣломъ фосфорита 
н совсѣмъ не поддается полному механическому отдѣленію.

Миѣ не приходилось встрѣчать какихъ-либо  литератур
ныхъ указаній на нахожденіе мышьяка въ фосфоритахъ, за 
псішочепіемъ одного замѣчанія о подольскихъ „каменныхъ 
ш арахъ“ . В ъ статьѣ Н . В о р и с я к а  *)— „ 0  каменныхъ ша-

і) Отчетъ по геологич, жзелѣдовал. залеэкеГс фосфорпт. М. 1910, вып. 2,
стр. 138.

â) В . Норисякъ. Уапверсит. Иавѣстія. Кіевъ 1862, J4 8, 248.
Иеслѣдовішо фосфоритовъ.



рахъ близъ м. Меиьковцы Подольской губориіи*— указывается, 
что, „по предварительному анализу г. Пгшшепко оказалось, 
что главная масса ш аровъ состоитъ изъ углекислой извести, 
и углекислой магнезіи, и что въ этой массѣ заключается 
сѣрипстое желѣзо, сѣрнистый свинецъ, сѣрнистый кадмій и 
кромѣ того слѣды мышьяка и згЬдгга. По всему описанію эти 
шары— несомнѣнные подольскіе фосфориты, между тѣмъ о со
держаніи въ ипхъ фосфорной кислоты не упоминается ни 
однимъ словомъ.

Съ указанной точки зрѣнія я  былъ также заинтересованъ 
вопросомъ о нахожденія въ фосфоритахъ іода1), который, 
какъ извѣстно, присутствуетъ въ ничтожномъ количествѣ въ 
животныхъ организмахъ, ио, по видимому, играетъ довольно 
серьезную физіологическую роль (щитовидная железа). Имѣ
ются подробныя сводки о распрострапспіп іода въ организмахъ 
(В о и г с е t * 2 3) , O p p e n h e i m e r 8). И зъ  наиболѣе поразитель
ныхъ фактовъ въ этой области можно упомянуть о нѣкото
ры хъ тропическихъ и субтропическихъ роговыхъ губкахъ изъ 
сем. Aplysinidae и Spongidae, въ которыхъ заключается ко
лоссальное количество J ,  доходящее до 1 -1 °Д— И  u n d е s h  а- 
g e n 4). Іодъ въ этихъ губкахъ содержится въ видѣ іодъ-ор- 
гаішческаго комгілекса-іодоспонгппа (С66 Н 87 J  N 10 S3 О*). Оста
навливаетъ па себѣ вниманіе иахожденіо іода въ кораллахъ—  
въ  веществѣ рогового осевого скелета Gorgonia Cavolinii 
(горгопинъ)5 * *) въ впдѣ іодорганпческаго соединенія въ коли
чествѣ около S °/<і сухого вещества.

î) Само собою разумѣется, что въ  фосфоритахъ, для которыхъ неирн- 
л ож и м о и ре ди о л о жен іе о п ро нсхожд ея і  и и хъ • изъ жп воти ы хъ о р гап из м о въ, 
можетъ присутствовать іодъ также не животнаго нропехождеиія (ср, на
хожденіе J  въ различныхъ породахъ, наор., A rm . Gautier. Compt. Rend. 
1901. СХХХ1І, 935. На вопросѣ о нахождеоіи J  въ соляхъ останавлива
лись въ посдѣдвее время Л*. Poecüe{Zeilsclir. f. Krystûll. 1908. XLV, 346), 
E . Erâmann (Zeitschr. f, angew. Chem. 1910. XXIII, 342), JE Krast. Vorko ru
men und Naclnvcis von lod in einigen naturlichen Salzmineraljen. Halle a. S. 1909.

*) P .  Bourcfft. De Piode dans Porganisme, sos origines, son rôle, son élimi
nation. Par. 1900.

3) 0. Oppenhehrw. Handbuch der Biochemic des Menschon u. d. Thiere. J .
1909. E .  Aron. Die anorganische Bestandteile Tierkorpers, p. 66.

*) F . Eundeêhagen. Zeitschr. f. angewandte Ch.emie, 1895, p. 473.
s) E . ftrecksel. Zeitchr. f. Biolog, 1896. XXXII, 90. На вопросѣ о J  въ ко

раллахъ останавливался также u L . Menâéi.



Что касается нахожденія іода въ  фосфоритахъ, то въ этомъ 
направленіи имѣются литературныя данныя. Наиболѣе ран
нее указаніе на присутствіе іода въ фосфоритахъ приводится 
• М а й е р о м ъ 1).  Іодъ обпаружеиъ въ фосфоритахъ изъ Ам- 
•берга (Верхній Пфальцъ, Баварія), залегающихъ въ юрскомъ 
известнякѣ. Это же утвержденіе повторяется чрезъ нѣсколько 
мѣсяцевъ М и л л е р о м ъ * *), который также констатировалъ 
выдѣленіе іода при пагрѣвадіи съ сѣрной кислотою немно
гихъ граммовъ фосфоритной муки изъ указаннаго мѣсторож
денія.

Ш т е н и ъ 3) обнаружилъ слѣды іода въ  желтоватобуромъ 
фосфоритѣ изъ Ш таффеля (сел. близъ Лимбурга, Нассау).

П е т е р е е д ъ 4) описываетъ нахожденіе іода въ  фосфори
тахъ изъ Дпца въ  Н ассау. Оиъ указываетъ общее содержа
ніе J  и С1 въ размѣрѣ 0 .0 3 % .

Изслѣдуя фосфориты изъ Нассау, Г р ю п е б е р г ъ 8) нашелъ, 
что всѣ ланскіе фосфориты (р. Ланъ, правый притокъ Рейна) 
содержать іодъ, но количество послѣдняго не достигаетъ 
лД°/о>' наибольшее количество іода содержится въ фосфори
тахъ изъ Ш таффеля и Катцеиелленбогеиа; въ остальныхъ—  
•обнаруживаются только слѣды іода.

Докладъ о свонхъ опытахъ авторъ дѣлалъ еще ранѣе и, 
■опираясь па эти опыты предыдущаго автора, работавшаго надъ 
большимъ количествомъ фосфоритовъ, М о р ъ 8) повторилъ 
•эти опыты лабораторно надъ небольшимъ количествомъ этого 
.же матеріала и также обнаружилъ присутствіе іода, въ чемъ 
.авторъ видитъ неоспоримое доказательство морского проис
хожденія фосфоритовъ.

W. Mayer. Analyse <1. Phosph. v.A m berg u, Jodgehalt dosselben. Aaaa- 
Леп d. Ohem. u. Pharmac. 1857. 01,281. Это же сообщеніе, но указанію ав* 
тора, отпечатано в ъ  Zeitschr. d. Laadw.Vereins in Bayern.1856. Februarheft.

2) A . Mûüer. Phosphorit von Amberg. Zeitschr. f. doutsche Landwirthe. 
1856. VII, 180.

0. Stem. JalirbSch. d. Nassauisch. Yerejns f. Nafcurkunde. 1864—66, p. 52.
*) Th, Petersen. Siebenter Bericht d. Offenbach. Vereins für Naturkuade. 

1866, p. 123.
H . Giilneberg. Berichte d. deutschen ch émis ch en Gesellschaft 2u Berlin. 

1S68, p. 84.
°) Molvr. Sitzungsberichte d. Naturhisfcorisch. Ve reins d. p réussi sch. Rheinl. 

4i. Westphal. 1865. XXII, 95.



Анализъ фосфоритовъ изъ ІСатцеиеллеибогеиа (Нассау)' 
производилъ П е т е р с е п ъ 1), который указываетъ, что со
держаніе въ  ш іхъ J  (01) равняется 0 .0 9 °/в •

В ъ  томъ ж е году К ю л ь м а н п ъ * 2 3) констатировалъ, что- 
прп обработкѣ въ  суперфосфатъ фосфоритовъ изъ департа
мента L o t и сосѣдняго T arn-et-G aronne выдѣляются пары 
іода. Авторъ полагаетъ, что іодъ присутствуетъ только въ 
фосфоритахъ указаппыхъ мѣсторожденій, такъ какъ при об
работкѣ апатитовъ изъ Эстремадуры, фосфоритовъ .изъ Ар
деннъ и различныхъ областей Америки никогда пе было об
наружено слѣдовъ іода.

При фабричной обработкѣ фосфоритовъ изъ Кураеао С т е ф -  
ф е п  с ъ  л) обнаружилъ выдѣленіе паровъ іода.

З а п д б е р г е р ъ  4) указываетъ нахожденіе іода въ штаф- 
фелнтѣ изъ Вгііоп и въ  остсолптѣ разрушеннаго базальта 
изъ K reuzberg  in  der RhOn.

Л а п ъ  5 *) говоритъ, что оігь встрѣтилъ іодъ въ  замѣтныхъ- 
количествахъ только въ фосфоритахъ изъ Керси, департ. Ло- 
(Q uercy, dep. L o t). Онъ высказываетъ предположеніе, что 
іодъ находится здѣсь à  l’é ta t d’iodate, хотя это, по его млѣ
нію, требуетъ еще подтвержденія.

В ъ 1 8 9 4  году G i l b e r t  в) констатируетъ, что іодъ яв
ляется обычною составною частью фосфоритовъ Флориды и 
Арубы.

K р у  ф> т ъ  7) изслѣдовалъ силурійскіе фосфориты Фохтланда 
и обнаружилъ въ фосфоритахъ изъ NO bdenitz— 0,013°/e J ,  
L euchtsm ühle— 0,0021 °/0, въ нѣсколько вывѣтрѣлыхъ.фосфо
ритахъ изъ POhl— только слѣды іода. Произведенныя имъ- 
испытанія заключающихъ фосфориты сланцевъ па содержаніе 
въ послѣднихъ іода дали въ  двухъ случаяхъ (изъ шести)' 
положительные результаты.

0 Th. Petersen. Noues Jahrb. f. Minerai, (рефер.). 1872, p. 96.
2) F .  Kvhlmann. Compt. Rend. 1872. LXXV, p. 1678.
3) B . Steffens. Zeitschr. f. an al yt. Chem le. 1880. XIX, 50.
4) F . Sandberger. Neues Jahrb. t  Miner alog. 1887. 1, 95.
5) B , Lasne. Bull. d. I. Société chira. de Paris. 1889. 3 Ser. II, 313
°)*ІГ. Gilbert. Zeitschr. f. angewandte Clic raie. 1894, p. 742.

L . Kruft. Neues Jahrb. f. Minerai. 1902. XV Beil.-B.,. 10.



Т и т ц е 1) в'ь своей работѣ, носвящеппой мѣсторожденіямъ 
«фосфоритовъ Фракціи, упомішаетъ о присутствіи іода въ го
лубыхъ фосфоритахъ денартам. A veyron , L o t, T a rn , T arn  e t 
■Garonne.

У  П І т у т ц е р а 2) приводится списокъ мѣсторожденій фос
форитовъ, содержащихъ C a J2 (упоминается въ  ихъ числѣ 
также Эстремадура, въ  противоположность вышеприведенному 
указанію К ю л ь м а н и а ) .

Что касается вопроса о нахожденіи іода въ  фосфоритахъ 
русскихъ мѣсторожденій, то здѣсь имѣется только одно за
мѣчаніе отрицательнаго характера: Ш  в а  к  г  0 ф е р ъ  3) ука
зываетъ, что въ  подольскихъ фосфоритахъ онъ пс обнару
жилъ іода. Позднѣйшіе изслѣдователи подольскаго мѣсторож
денія фосфоритовъ пе даютъ никакихъ указаній па этотъ 
.счетъ.

Мною былъ испытанъ рядъ фосфоритовъ русскихъ мѣсто
рожденій, вошедшихъ уже въ область напш хъ работа: 

Костромская г ., Пустошь Горки— аквилопскій фосфоритъ. 
я И ваияха— киммериджскій фосфоритъ,
я М акарьевъ— оксфордскій „

Симбирская г., Сенгилей— гольтскій „
Саратовская г. Е . Банновка— туронскій в

я Синенькія— гольтскій „
•Самарская г. Орловка, Никол. у .— аквнлоискій „ 
Пензенская г. Рыбкиио, Краспослоб. у .— неокомскій

фосфоритъ.
я Ш адымскій Майданъ, Нарови. у. —  оонов

скій фосфоритъ (псевдоморфоза 
по V en tricu lites subradiatus). 

Рязанская г. Новоселки— рязанскій „сухарь".
я Кузьминское—  „ „

Московская г. Студеный овр., близъ с. Хорошево —  пре- 
вращ еньй въ фосфорита V irg a t.sa ra jsk en sis . 

Мангышлакъ. Тюбе-Кудукъ.

О. ТЫге. Zeitschr. f. pralct. Geojog. 1907. XV, 122. 
i ) O. Stuteer. D(e vriehtigstea Lagarstüttsn der „Nicht-Erze“. B erl 191Î, 

f>. 267.
*) F . SchwadtMfer. Jahcb. d. k .-k . geologisch. Reichsaast. Wien. 1871. 

XXI, 219.



Пробы фосфоритовъ брались обыкновенно въ  количествѣ 
около 120  гр. мелко измельченнаго матеріала, обрабатыва
лись соляною кислотою и затѣмъ хлорнымъ желѣзомъ въ  
ретортѣ. Трубка, по которой выдѣлялись при пагрѣваніи 
пары изъ реторты, пропускалась въ колбу, содержащую ра
створъ крахмала.

Результаты этихъ испытаній получились отрицательные. 
В ъ  изслѣдованныхъ мѣсторожденіяхъ русскихъ фосфоритовъ 
іодъ отсутствуетъ.

В ъ тѣхъ же самыхъ условіяхъ производившіеся для дру
гой цѣли опыты съ фосфоритами изъ Курасас обнаруживали, 
рѣзкую реакцію на содержаніе въ нихъ іода.

Такимъ образомъ, фосфоритовыя залежи, заключенныя в ъ  
значительной частп земной коры, не содержатъ въ. себѣ іода, 
который обнаруживался бы указанной реакціей.

В ъ  виду обнаруженнаго факта естественно остановиться 
на вопросѣ о томъ, какого же т ипа  мѣсторожденія фосфо
ритовъ вообще обнаруживаютъ присутствіе іода.

Согласно представленному выше лптературноігу обзору, 
охватывающему главную литературу въ  разсматриваемомъ 
вопросѣ, о нахожденіи іода въ  фосфоритахъ рѣчь идетъ уже- 
болѣе полустолѣтія, п имѣющіяся данныя могутъ быть сведены 
слѣдующимъ образомъ.

Если исключить мѣсторожденіе Фохтлаида, стоящее от
дѣльно, то всѣ остальныя мѣсторожденія іодъ содержащихъ 
фосфоритовъ относятся къ одному и тому же типу мѣсто- 
уомхеш й-^мш азомат ическому, обязанному свопмъ проис
хожденіемъ химическому превращенію известняковъ подъ 
дѣйствіемъ нѣкоторыхъ растворимыхъ фосфатовъ. —  Таковы  
ланскія мѣсторожденія— liiez , S taffel, K atzenellnbogen, далѣе 
B rilon, A iaberg , французскія мѣсторожденія —  Q uercy, L o t, 
T arn -e t-G aro n n e , A veyron, близкое къ нимъ K reuzberg; за
тѣмъ Эстремадура, Флорида.

Что касается самаго происхожденія фосфорной кислоты,, 
то на этотъ счетъ мнѣнія авторовъ расходятся. В ы сказы ва
ются предположенія о неорганическомъ происхожденіи фос
форной кислоты въ  большинствѣ изъ этпхъ мѣсторожденій. 
Для Эстремадуры и французскихъ мѣсторожденій, иапр., п ѣ - 
которые авторы ( Ф у к с ъ  и Д е л о н э )  высказываются за вос



ходящіе теплые источники; для лапскихъ —  происхожденіе 
фосфорной кислоты приписывается процессу вывѣтриванія 
нѣкоторыхъ изверженныхъ породъ; по, одпако, въ большинствѣ 
принимается иное, п  именно органическое происхожденіе 
фосфорной кислоты.— В ъ этомъ послѣднемъ отношеніи осо
бенное вниманіе могутъ привлекать къ себѣ мѣсторожденія 
коралловыхъ острововъ— Сомбреро, Курасао и Аруба. Фосфо
ритовыя залежи образовались здѣсь дѣйствіемъ фосфатовъ 
натрія, калія и аммонія, получившихся отъ разложенія гуано, 
па коралловый известнякъ. —  Для лапскихъ мѣсторожденій, 
иапр., KatzenelLnbogen, описываются псевдоморфозы фосфорп-. 
товъ но окамепѣлостямъ, особенно коралламъ.

В ъ  связи съ разсматриваемымъ стоитъ вопросъ о томъ, 
какъ связанъ химически іодъ въ  фосфоритѣ; здѣсь могутъ 
быть высказаны два предположенія: 1) одно, принимаемое 
обычно и невольно напрашивающееся, согласно которому 
іодъ,, какъ аналогъ фтора и хлора, входитъ въ  составъ фос
форитовъ въ  качествѣ замѣстителя послѣднихъ: іодъ-апатитъ— 
соотвѣтственно фторъ— и хлоръ-апатиту, п  2) другое, кото
рое памъ кажется совершенно умѣстнымъ поставить, согласно 
которому іодъ заключается въ  фосфоритахъ въ формѣ нѣко
тораго іодоргаппческаго соединенія.

Всѣ вшпепредставленыыя соотношенія приводятъ меня къ 
гипотезѣ, не заключается ли источникъ іода, находимаго въ 
фосфоритахъ, также въ  самыхъ пзвестпякахъ. Іодорганпческое 
вещество, содержавшееся первоначально въ  кораллахъ, губкахъ 
(ср. выше), сохраняется въ  фосфоритахъ, происшедшихъ пу
темъ превращенія карбоната кальція въ  фосфатъ кальція.

Такое предположеніе ставитъ предъ нами вопросъ о выяс- 
иепіи нахолідепія іода въ  известнякахъ, и особенно извест
някахъ, связанныхъ съ опредѣленной фауной, п далѣе о прі
уроченности іода къ  заключающемуся въ фосфоритахъ орга
ническому веществу, а пе къ самому фосфату. Изслѣдованіе 
этпхъ вопросовъ и ведется теперь въ  нашей .лабораторіи.

В ъ  отчетцомъ 1910  году Комиссіей но изслѣдованію фос
форитовъ приступлеио было къ  изученію юрекпхъ фосфори
товъ московскаго района. По случайному, совпаденію нѣ
сколько мѣсяцевъ тому назадъ въ усадьбѣ Московскаго Сель
скохозяйственнаго 'Института, въ  Петровско-Разумовскомъ,



заложена была буровая скважина для полученія артезіанской 
воды изъ каменноугольныхъ слоевъ. Этой скважинѣ пред
стояло пробить ю рскія отложенія и, слѣдовательно, пересѣчь 
фосфоритовый горизонтъ. И , дѣйствительно, съ глубины 95 
футовъ (13 ,6  саж.) были получены типичные фосфоритовые 
желваки, принадлежащіе къ  нижнему прослою портлапдсішхъ 
фосфоритовъ.

В ъ наш нхъ рукахъ оказался, такимъ образомъ, фосфоритовый 
матеріалъ, который былъ уединенъ отъ работы агентовъ вывѣ
триванія. Нѣсколько болѣе подробное изслѣдованіе, фосфори
товъ московскаго района представлялось цѣлесообразнымъ про
извести шіеішо на этомъ матеріалѣ нзъ буровой скважины.

Можно еще здѣсь отмѣтить, что устье указанной буровой

Вода появилась на 53,1  метра абс. выс. и поднялась до вы
соты 129 ,3  метра.

В ъ работѣ С. Н . Н и к и т и н а ,  посвященной артезіанскимъ 
водамъ подмосковнаго района, указывается, что верхній уро
вень каменноугольныхъ известняковъ въ различныхъ сква
жинахъ колеблется отъ 97 до 127 метр. абс. высоты, а 
уровень стоянія воды— въ предѣлахъ отъ 118  до 140  метровъ.

Добытые нзъ буровой скважины фосфориты представлены 
желваками различной величины, большею частью съ тонкой 
сѣроватой оболочкой.

Нѣкоторые образцы рѣзко бросаются въ  глаза своей фор
мой: одна сторона желвака почты совершенно плоская (сь въ 
разрѣзѣ на рнс. 66 ), а  вся остальная выпуклая часть (6 на 
рис. 66) приблизительно эллипсоидальной формы. Сѣроватая 
оболочка покрываетъ всю выпуклую часть желвака— Ъ\ плос
кая же сторона— а  лишена этой оболочки.

Сѣрая оболочка фосфоритовъ покрыта разнообразными вдав- 
леиіями п углубленіями. Особеішо рѣзісо выдѣляются на ней

Рис. 66.

а

скважины въ П етровско-Р азу
мовскомъ находится на абсолют
ной высогѣ 7 5 ,4  саж. (1 6 0 ,6  
метр.), слѣдовательно, фосфорито
вый горизоыгь находится на вы
согѣ 61 ,8  саж. (1 3 1 ,6  метра) надъ 
•уровнемъыоря. Верхній уровень ка
менноугольнаго известняка встрѣ
ченъ на 1 2 2 ,2  м. абс. высоты.



мелкіе и очень мелкіе черные глянцевые фосфорптпки (другая 
генерація), сцементированные основной массой фосфорита.

В'Ь талонѣ фосфориты— буровато-черные съ небольшими бо
лѣе свѣтлыми пятнами и мелкими блестками сѣраго колчедана.

Разсмотрѣніе шлифовъ разумовсішхъ фосфоритовъ йодъ 
микроскопомъ обнаруживаетъ общую сѣровато-буроватую мас
су, то нѣсколько болѣе свѣтлую, то болѣе темную, не дѣй
ствующую на поляризованный свѣтъ.

Въ общей массѣ заключены въ достаточномъ количествѣ 
угловатыя зерна безцвѣтнаго кварца, размѣрами 0 .05— 0.15 
ншт., зерна глауконита, какъ совершенно свѣжія, зеленыя, 
такъ и обнаруживающія уже различныя стадіи превращенія, 
■зерна сѣрнаго колчедана различной величины неправильной 
формы или въ видѣ мелкихъ кристалликовъ п зерна кальцпта.

В ъ огромномъ количествѣ встрѣчаются, какъ это харак
терно для ряда фосфоритовыхъ мѣсторозкденій, раковинки 
радіолярій, разм. 0 .10— 0.15 m m ., какъ совершенно отчет
ливо выраженныя, такъ и представляющія уже различныя 
стадіи перехода съ менѣе рѣзкими очертаніями, въ которыхъ 
уже только нѣсколько навыкшій глазъ признаетъ присутствіе 
этихъ формъ, вплоть до сомнительныхъ участковъ на шлифахъ.

Количество . радіолярій въ различныхъ щдцфахъ неодина
ково: иногда оно значительно' уменьшается, й тогда въ боль
шей мѣрѣ выступаютъ угловатыя зерна кварца.

П а прилагаемой фотографіи (Табл. XVI, рис. 1) микроско
пическаго шлифа видны вышеуказанные признаки. Линей
ное увеличеніе представленной фотографіи— 55 разъ. Мно
гочисленныя раковинки радіолярій (сѣченія и тангенціальные 
разрѣзы) очень похожи на радіоляріи изъ группы: Discoidea 
(сем. Porodiscida) и изъ группы Cyrtoidea (конической м е т 
ро в о й  формы), изображенныя у С а у е н х 1).

Одна половина этого фосфоритоваго желвака была подвер
гнута полному химическому анализу. По поводу полныхъ хи
мическихъ анализовъ фосфоритовъ вюзкио вспомнить замѣча
ніе К а р н о 2): ces m élanges accidentels enlèvent presque 
tout in té rê t à l ’analyse complète des phosphates non cristal
lisés. Въ извѣстныхъ комбинаціяхъ можно вполнѣ признать 
справедливость этого замѣчанія, однако, въ рядѣ случаевъ

J) L . Cayeux. Mémoir. d. I. Société Géolog. d. Mord. 1897. IV, 2.
-) A. Carnot. Annal, des mines. 1898, X , 153,



составъ фосфоритовыхъ желваковъ гораздо болѣе постояненъ, 
чѣмъ это могло бы казаться первоначально (ср., папр., пол
ные анализы костромскихъ фосфоритовъ, выполненные раз
личными авторами въ  различное время).

Было бы, однако, вполнѣ цѣлесообразно подходить къ  рѣ
шенію вопроса о составѣ фосфоритовъ путемъ раздѣленія 
фосфоритовъ па составляющіе ихъ минералы и учета коли
чественныхъ соотношеній послѣднихъ.

Если бы удалось выработать удобный методъ для такого- 
раздѣленія, то полученныя числа могли бы освѣтить многіе 
вопросы. Мы останавливались для этой цѣли на прпмѣпепін 
центрифугированія измельченнаго фосфорита, взмученнаго въ 
жидкой средѣ соотвѣтственнаго удѣльнаго вѣса.

Если удастся выработать достаточно удобные пріемы раз
дѣленія подобныхъ дисперсіонныхъ системъ па составляющіе 
ихъ компоненты, надъ чѣмъ работаетъ теперь Л . В . Казаковъ, 
то оіш будутъ примѣнены для нзучепія состава фосфоритовъ 
русскихъ мѣсторожденій въ  широкомъ масштабѣ.

Выполненный въ Почвенной Лабораторіи Московскаго Об
щества Сельскаго Хозяйства полный анализъ разумовскаго- 
фосфорита обнаружилъ слѣдующій составъ:

СаО ........................... 3 9 .0 8  V.
M g O ........................... 0 .8 2  „
А12 0 3  ........................... 1 -70  „
F e 2 0 3  ........................... 1 .6 7  я
М пЮ 3 ........................... сл.
к*о ....................... ... 0 .9 2  ,
N a20 ........................... 0 .9 9  п
Р 2 0 5 . . ' .................. 2 1 .5 1  „
СО2 ................................ 5 .4 7  „
F . ........................... 1 .8 2  „
SiO 2............................... 0 .4 7  „
F e S * ................... ' . 2 .5 2  ,
Потеря при прок. . 3 .9 1
Оргагшч. вещ- . . 0 .6 1  я
Нсраств. ост. . . . 1 9 .4 3  „

1 0 0 -9 2 %
О соотвѣтств. F .  —  0 .7 6  _

1 0 0 .1 6 %



Гигроскопической воды обнаружено 1.27 °/( .— Почти всѣ 
опредѣленія повторены два раза, а нѣкоторыя даже три (напр., 
опредѣленіе фтора); разница между отдѣльными опредѣленія
ми— весьма незначительна, большею частью въ  сотыхъ до
ляхъ процента. В ся сѣра перечислена на сѣрный колчеданъ, 
который обнаруживается въ фосфоритѣ, какъ макроскопиче
ски, такъ и микроскопически.

"Что касается соотношенія между основаніями и кислотами 
(Р 20 5, СО8, F ) въ приведенномъ анализѣ, то п здѣсь имѣется 
нѣкоторый избытокъ щелочныхъ земель (даже если перечи
слить сѣру на S 0 8). Въ виду этого надо признать, что н ѣ 
которая незначительная часть извести связана въ формѣ си
ликата. Въ силикатѣ же заключены д  щелочи, а также гли
ноземъ и окись желѣза (выше отмѣчалось присутствіе зна
чительнаго количества зеренъ глауконита).

Сводя приведенныя числа, можно принять въ  разумовскомъ 
фосфоритѣ содержаніе:

Са3 ( Р 0 4) 8 ...................... 46 .9 6 * /,
C aF 8 ..............................  3 .7 4  „
MgCO 3 ..........................  1 .71  „
СаСО3 ..............................1 0 .4 1  „
F e S 8 . 2 .5 2  „

Въ литературѣ имѣется, произведенный г. Ланге, полный 
анализъ московскаго фосфорита „черной мергелевой массы, вы
полняющей аммонитъ“ изъ Мпсвппковъ, приведенный въ ра
ботѣ бывшаго профессора Петровской Академіи F . Т р а у т -  
ш о л ь д а 1). В ъ  этомъ анализѣ (содержаніе Р 20 5—-20 .83°/о) 
не упоминается о нахожденіи фтора.

Содержаніе ([угора въ разумовскомъ фосфоритѣ, согласно 
произведенному теперь анализу, весьма близко къ тону ко
личеству, какое требуется по формулѣ Ca5F (P 0 4)8; въ самомъ 
дѣлѣ, 2 1 .5 1 ° /, фосфорной кислоты требуетъ 1 .9 2 ° /,. Такимъ- 
образомъ, отношеніе содержанія фтора въ разумовскомъ фо
сфоритѣ —  f  къ количеству, требуемому по формулѣ апа

тита— F , таково -р =  0.95. і)

і) Г. Т р о у т х и о А ъ д ъ .  Матеріалы для геологіи Россіи. 1870. II, 224.



Намъ приходилось уже упоминать рапѣо (Отчетъ по гоо- 
логнч. пзслѣдов. фосфорит., вын. 2 ) о соотношеніи между 
фторомъ, и фосфорной кислотою въ фосфоритахъ рус
скихъ мѣсторожденій. Приведенныя тамъ данныя можно по
полнить еще указаніями на чувардейскій фосфоритъ Н иж е
городской губ., въ которомъ, согласно анализу Л ю б а в и н а 1), 
•содержится 2 .0 2 ° / 0 фтора при 2 5 .4 6 %  Р 'О 5, что соотвѣт-

f
•ствуетъ отношенію — 0 . 8 9  и анализомъ бѣднаго фосфо

рита пзъ средне-азіатской области, выполненнымъ Ш м и д 
т о м ъ  1 2) въ  очеркѣ его, приложенномъ къ работѣ А. М п д -  
д о п д о р ф а .  Въ анализированномъ Ш м и д т о м ъ  фосфоритѣ 
да 1 5 .1 0  ° / 0  Р 2  *0 " приходится избыточное количество фтора—

f
1 . 7 5 % ,  что соотвѣтствуетъ отношенію - р — 1.35.

П зъ болѣе своеобразныхъ образцовъ фосфоритовъ, можно 
упомянуть о слѣдующемъ.

Въ с. Новоселкахъ, Рязанской іуб ., мною былн встрѣ
чены куски окаменѣвшаго дерева (хвойнаго —  по указанію 
проф. H . С. Нестерова) въ нижнемѣловыхъ пескахъ, залс- 
гающпхъ надъ „рязанскимъ горизонтомъ1- .  Отъ обычныхъ, 
находимымъ въ подобныхъ отложеніяхъ, образцовъ дерева 
новоселковскіе кѵскн отличаются своимъ сѣроватобѣлымъ цвѣ
томъ и весьма большой мягкостью.

Химическій анализъ этихъ образцовъ обнаружилъ:

Р 2 0 5  . . . . . . . . 3 3 .2 8 7 ,
СО 2 ................ . . . . 4 .76  „
С аО ............... . . . . 50 .81  ,

Избытокъ извести по сравненію съ найденнымъ количе
ствомъ фосфорита ц угольной кислоты (соотвѣтственно со
держанію Р®05  и СО® должно было быть 4 5 ,4 % С аО ) объясняется 
присутствіемъ сѣрной кислоты и фтора, обнаруженныхъ ка
чественнымъ путемъ. Нерастворимаго остатка не имѣется: 
при обработкѣ кислотою— только слабая опалесценція.

1) И. Ліобавіінъ, I. о.
2) К. Шмидтъ. Изслѣдованіе почвы » водъ Ферганской іг Сыръ-Дарьин-

«кой областей, стр., 11. Приложеніе къ  работъ А. Ф. ЫиЬЬенЬорфа. Очерки
Ферганской долины. СПБ. 1882.



Такимъ образомъ, эти образцы представляютъ собою псевдо
морфозы фосфорита весьма высокаго качества по дереву.

Рядъ анализовъ окаменѣлаго зеленовато чернаго и бураго 
дерева изъ различныхъ мѣстностей Орловской, Курской, 
Московской и Тамбовской губ. приводитъ Э н г е л ь г а р д т ъ  ’). 
Интересно отмѣтить, какъ незначительны въ общихъ чертахъ 
колебанія въ составѣ этихъ псевдоморфозъ фосфоритовъ по 
дереву. В ъ тринадцати анализированныхъ указаннымъ, авто
ромъ образцахъ содержаніе Р 2 0 5, СО2  и СаО колеблется в ъ  
слѣдующихъ предѣлахъ:

Р 2С Н ................ 3 2 .8 4  —  3 5 . 9 0 %
СО 2 .................... 3 .4 4  —  6 . 8 8  я
СаО...................  50 . 06  —  5 2 .8 8  „

Новоселковская псевдоморфоза фосфорита по дереву зани
маетъ по своему составу среднее мѣсто между этими об
разцами.

Останавливаясь на вопросѣ о вігѣшнсмт. обликѣ желваковъ 
фосфоритовъ, можно отмѣтить, что по наружному своему ви
ду фосфоритовые желваки дѣлятся на два класса:

1 ) желваки съ болѣе темной блестящей, какъ бы лакиро
ванной, глянцевой или матовой, обыкновенно весьма топкой, 
оболочкой » 2 ) желваки съ болѣе свѣтлой, сѣроватой, обыч
но болѣе толстой (въ нѣсколько миллиметровъ толщиною) 
землистой оболочкою.

1. Въ первой группѣ фосфоритовыхъ желваковъ можно 
обнаружить увеличеніе содержаніе фосфорной кислоты кна
ружи и максимальное обогащеніе ею во внѣшней глянцевой 
оболочкѣ (иапр., въ каролинскихъ фосфоритахъ г).

Вообще различиыші авторами 3) указывается большее со
держаніе фосфорной кислоты въ наружныхъ частяхъ, желва
ковъ по сравненію съ внутренними. * &)

А . 25п$tlhardt. Ueber die chemische Zusammensetzung (1er in der russischen- 
Kroideformation vorkommenden versteinerten Holzer und Tbicrknocben. Bull, do 
l'Acad. d. Sciences d. St.-Pétersb. 1868. ХП, 394

&) A . Stelsn#'—  A . Hergeat. Die Erzlagcrstâtten. 1905, p. 1032. 
s) Cp. A . SteUner—A . S&yeat, l .c .r p. 444 и 445. 0 . Stutser. Die ivicbtig- 

sien Lngerstâtten der BNicht-Erge“. Borl. 1911, p. 271, 337, 346, 347.



В ъ анализированныхъ въ  отчетномъ году ж елвакахъ сс- 
и о ііс к и х ъ  фосфоритовъ (губковый слой) изъ с. Воппловкн, 
Наровчатскаго у. Пензенской губ. обнаруженъ слѣдующій со
ставъ внутренней массы (а) желваковъ и черной нарулшой 
корки:

а Ъ
Р Ю 5  2 3 .8 9 %  2 6 ,8 1 %

Н ераств. ост. 18 . 22  4,5

2 . Сѣрая оболочка фосфоритовыхъ желваковъ второй группы 
пъ рядѣ случаевъ обязана химическому превращенію, какое 
испытали желваки па наружной поверхности. Это превраще
ніе сопровождается уменьшеніемъ процентнаго содержанія фос
форной кислоты. Н а этомъ вопросѣ останавливалось между 
прочимъ Ш в а к г о ф е р ъ ,  К р у ф т ъ ,  В.  Ч н р в п и с к і й .

Выполненные въ  потекшемъ году анализы (А. В . Геиеро- 
зовъ) внутренней темпой массы— а  іі наружной сѣрой зем
листой массы (толщиною въ  5-6 m m .)— Ъ изъ д. Новой Р с - 
зеповки, Ііраспослободскаго у. Пензенской губ. обнаружили 
слѣдующее различіе въ  составѣ:

а Ь
Р Ю 3 2 4 .5 2 %  1 6 .6 5 %

Н ераств. ост. 1 4 .3 8  32. 23

Анализы внутренней темной массы— а  ц нарулшой свѣтлой 
землистой части— Ъ секванскихъ. фосфоритовыхъ желваковъ 
и зъ  Мнлюпінискаго оврага, Костромской губ. обнаружили:

а Ъ
Р Ю 3  2 8 .0 %  1 9 . 2 7 %

Нераств. ост. 1.76 13 .03

Подробно вопросомъ объ образованіи сѣрой оболочки сек- 
-вапекпхъ фосфорптовъ изъ различныхъ пунктовъ Костромской 
губерніи занималась въ  лабораторіи Минералогическаго К а
бинета О. В . Якушкпна, и результаты ея работы будутъ пред
ставлены отдѣльно.

Въ существенномъ, превращеніе фосфоритовъ заключается 
въ этомъ случаѣ въ растворепін и удаленій части фосфорной



кислоты (сопровождающемся нѣкоторымъ разрыхленіемъ жел
ваковъ въ паружиой пасти) п въ соотвѣтственномъ относи
тельномъ увеличеніи нерастворимаго остатка.

Реактивомъ, производящимъ химическую реакцію, являются, 
по нашему мнѣнію, продукты превращенія сѣрнаго колчедана, 
обыкновенно имѣющагося въ этихъ слояхъ п обнаруживаю
щаго различныя стадіи вывѣтриванія. Дѣйствіе этихъ продук
товъ окисленія сѣрнаго колчедана да фосфоритъ можетъ быть 
обнаружено непосредственнымъ опытомъ.

Хранящійся въ  Минералогическомъ Кабинетѣ желвакъ сѣр
наго колчедана изъ с. Погоста на р. Неѣ, Костромской губ., 
сталъ вывѣтриваться и покрылся весь бѣлымъ сульфатомъ. 
Этотъ бѣлый водный сульфатъ былъ растворенъ въ водѣ. 
П ри обработкѣ при дагрѣванін вышеуказаннымъ растворомъ 
фосфорита изъ д. Тыколова въ растворъ перешло значитель
ное количество фосфорной кпслоты.

Такимъ образомъ, при этомъ превращеніи идетъ образова
ніе растворимаго продукта, сходпаго съ естественнымъ супер
фосфатомъ; часть гппса, наблюдаемаго въ фосфоритахъ, об
разовалась (другая часть можетъ быть обязана воздѣйствію 
реактива на С аС 03) указаннымъ путемъ, соотвѣтственно про
дукту, получаемому при искусственномъ приготовленіи супер
фосфата.

Можно еще отмѣтить, что при опытахъ обработки внут
ренней темной части секваискихъ фосфоритовыхъ желваковъ 
слабой сѣрною кислотой, они покрываются сѣроватой массою, 
весьма схожею съ естественной наружной оболочкой.

Согласно вышеизожеииому, въ этой группѣ фосфоритовъ 
испытываемая желваками реакція превращенія приводитъ къ 
обѣдпѣшго желваковъ фосфорпою кислотой кнаружи— въ проти
воположность тому, что указывалось для желваковъ I  группы 
съ черной глянцевой оболочкой.

Однако, общее такое утвержденіе для фосфоритовъ П  груп
пы было бы несправедливо. Эти послѣдніе надо въ свою оче
редь раздѣлить на двѣ подгруппы: 1 ) фосфоритовые желваки, 
содержащіе сверхъ фосфата матеріалъ труднѣе поддающійся 
растворенію, нежели самый фосфатъ (сюда принадлежать раз
смотрѣнные выше образцы), 2 ) фосфоритовые желваки, въ 
которыхъ, сверхъ фосфата, содержатся минеральныя тѣла, легче



растворимыя, нежели фосфатъ, иаир ., фосфориты съ высо
кимъ содержаніемъ углекислаго кальція. В ъ этихъ послѣд
нихъ разсматриваемый процессъ приведетъ къ обратному ре
зультату: наружная оболочка фосфоритовъ окажется относи
тельно богаче фосфорною кислотою вслѣдствіе удаленія по
сторонняго матеріала.

В ъ такомъ видѣ представляется вопросъ о неравномѣрномъ 
распредѣленіи фосфорной кислоты въ различныхъ частяхъ 
различныхъ фосфоритовыхъ желваковъ.

Выше представлена также одна изъ реакцій, при помощи 
которой происходитъ перемѣщеніе и передвиженіе фосфорной 
кислоты въ земной корѣ. В ъ  результатѣ такого перемѣщенія 
можетъ п т т іі образованіе новыхъ фосфатовъ— вторичныхъ. 
Къ числу таковыхъ долженъ быть отнесенъ вивіанитъ, обна
руженный въ истекшемъ году въ двухъ пунктахъ.

Ранѣе указывались фосфоритовые желваки изъ д. Повои 
Резсповкп, Красиослободскаго у. Пензенской губ. (анализи
ровалась внутренняя и наружная масса этихъ желваковъ). 
По трещинамъ этихъ желваковъ на блюдаются сѣрный колче
данъ, п т  съ и мелкими глазками— вивіанитъ.

Довольно хорошо образованные пластинчатые голубые кри
сталлики вивіанита встрѣчены въ  фосфоритовомъ слоѣ у с. 
Софьи но, верстахъ въ восьми выше Бронницъ по р. Москвѣ.

К акъ извѣстно, довольно часто фосфориты заключаютъ въ 
себѣ извеш ко вый шпатъ.

Интересныя соотношенія можно наблюдать между фосфо
ритомъ и кальцитомъ въ раковинахъ различныхъ аммонитовъ. 
Для выясненія этого вопроса были приготовлены разрѣзы 
различныхъ аммонитовъ, заполненныя указаштыми минера
лами.

Относительное количество известковаго шпата и фосфорита 
въ различныхъ раковинахъ— неодинаково.

Фосфоритомъ бываютъ заполнены тѣ части аммоиитовоп 
раковины, куда могъ проникнуть механически матеріалъ: имъ 
заполнена жилая камера и во всѣхъ изслѣдованныхъ образ
цахъ— начальная камера, поводимому, въ виду того, что она 
имѣетъ сравнительно болѣе топкую оболочку; сверхъ того,



цѣликомъ или отчасти-— воздушныя камеры, имѣвшія какое- 
либо поврежденіе, которое давало возможность проникнуть 
механическому матеріалу.

Позднѣе въ раковины сталъ проникать растворъ, содержа
щій углекислый кальціи, и своими выдѣленіями заполнилъ 
всѣ имѣвшіяся свободныя полости. Указапныя соотношенія 
иллюстрируются рис. 2,3 и 4. Табл. Х У І. Н а рис. 2 (ест* 
вел.) на разрѣзѣ C rasped ites lcaschpuricus изъ с. Репьевки, 
Сызранскаго у., Симбирской губ. можно видѣть заполненіе 
фосфоритомъ начальной и жилой камеры. Н а рис. 3 и 4, 
Табл. ХУІ, на разрѣзѣ Am m onites nodiger изъ с. Пвапиха, 
Кшіешемскаго у. Костромской губ. видно частичное запол
неніе воздушныхъ камеръ и рѣзкое раздѣленіе (рис. 3) 
фосфоритоваго матеріала н кальцита аммошітовой перегород
кой, воспрепятствовавшей дальнѣйшему проникновенію меха
ническаго матеріала.

Само собою разумѣется, что подобное же выдѣленіе изве
стковаго шпата имѣетъ мѣсто не только въ раковинахъ ам
монитовъ, по, что значительно важнѣе, и во всемъ фосфо
ритовомъ слоѣ.

Наблюденіе же того, что обнаруживается въ аагмошттовыхъ 
раковинахъ поучительно тѣмъ, что въ ш іхъ улавливается и 
особенно наглядно иллюстрируется соотношеніе меяаду раз
сматриваемыми тѣлами: кальцитъ является вторичнымъ, 
послѣдующимъ минеральнымъ продуктомъ по сравненію 
съ основной массою фосфорита.

Въ заключеніе я  хотѣлъ бы упомянуть еще о томъ, что 
фосфориты, какъ извѣстно, подвергались изученію со сторо
ны ихъ радіоактивности. Особенно широкія п, можно сказать, 
увлекательныя обобщенія въ этомъ направленіи можно найти, 
между прочимъ, въ книгѣ J o l y  * 1), которыя, однако, думается 
миѣ, было бы справедливо пополнить дальнѣйшими фактиче
скими данными.

') J. М у .  Éadioactivity and geology. L. 1909, p. 220, 229. Cp. также
I f\ Pisani. Examen de‘ plusieurs mmoraux au point de vue de leur radioactivité. 
Bull. d . 1. Société franç. d. minéral. 1904. XXVII, 61.

Изслѣдованіе) фосфоритовъ. 44



Надъ фосфоритами русскихъ мѣсторожденіи мы лропзво- 
днли пока только радіографическія испытанія. Изслѣдовались 
желваки лортлапдекаго фосфорита (нижній горизонтъ) окре
стностей Москвы, рязанскій „с у х а р ь г о л ь т с к і й  фосфоритъ 
изъ с. Синенькіе, Саратовской 1 7 6 . н туронскШ изъ с. Бан- 
иовки той же губерніи.
. Всѣ испытанные образцы, не смотря на многодневную экс

позицію, никакого дѣйствія па фотографическую пластину 
не обнаружили. В ъ дальнѣйшемъ мы разсчитываемъ изслѣдо
вать электрометрически имѣющійся въ пашемъ распоряженіи 
обширный матеріалъ.
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Указатель географическихъ именъ

А вдоты ш а, Д. 433.
Авчинкн, я. 459.
Агашкппа, д. 470, 471, 498.
Азясь Б , р. 229.
Айракта, 607—609, 612, 6 4 7 -6 5 0 , 

655—657.
Акйсмово* с. 537. 539.
Акатпая Маэа 172.
Акішгева, д. 426.
Акмыіпъ, р. 597 , 599 , 610,651,653— 

655, 657.
Аксепръ, г. 607.
Аксенова, д. 534—537.
Акснвыіпо, с. 375.
Актау, гор. 590, 592, 593, 595.603— 

613, 615. 630 631 ѵ 633, 640, 641, 
646—648, 650, 658.

А кѵмурувъ, 635, 636.
А кѵсаа, ущ. 648, 650 
А латурпа, 606.
Алексапдерталь, коя. 99, 100. 
Александрова, д. (Подольскаго у.) 
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Александровка—Волжзпка, 157. 
Александровка (Трещина), 84. 
Александровка, кол. 165. 
Александровскій, хут. 308. 
Александровскій хребетъ, 92, 98. 
Александровскъ фортъ, 591, 593, 

616, 631, 632.
Алексѣевка, с. 135. 
Алнпъ-булакскій-саД, гора 641,644. 
Алькішо, 215.
Алыотова, д . 579, 581.
Аляухова, д. 370.
АмслевскіП, овр. 84.
Амерево, с. 473, 498.
Апашклпа. д. 352, 363, 395. 
Апдреевка, 168, 169.
Авдресвская, д. 398, 438, 451, 511. 
Аникова, д. 364» 366 
Аносипа, д. 379, 381.
Апрѣлсвка, ст. 357.
Арбузовка, с. 217.
Аржановъ, хут. 304.
Артлшское, с. 438.

Аркадакъ, р 135, 138.
Арісачсво, с. и д . 241. 
Архангельское, с. 352, 491, 493. 
Арчеда, р. 197, 198, 202.
Артоково, с. 432.
Аршииовка, с . 209.
Аткарскъ г. 163, 169.
Атмисъ, р . 14, 15, 187, 190—192, 

194, 197, 198, 202, 219, 220. 
Атмисъ М., р. 190, 194, 195, 202. 
Аусара 59/, 598 
Афонасьева, д. 353.
Ахматъ, с. 65, 68, 71.
Ашаулъ, род. 616, 621.
Аще*аузъ» 647.

Вабияъ, овр. 470.
Б агай , р. 84.
Боклуша. овр. 133.
Балаш айка, рч. 256.
Балаш евъ, г. 133, 140.
Валыклей, р. 21, 102, 103, 117, 119. 
Б  ан кет иыЛ б у го ръ, 266.
Баияовка, р. 47, 51—53, 56, 57, 63 

66, 67. 71, 9].
Барабановка (выселки), 210. 
Барановка, с. (Сарат. г.), 163 
Бараповка, с. (Пснз. г.), 240, 242. 
Баранова, д. 391, 494.
Барысъ, 607.
Батырь, оз. 601.
Бе з.тЬ совка, р. 134.
Безруковка, 196.
Беке, кол. 610, 667.
Береговой У вѣкъ, 84.
Бсрезлвка, р. 85, 88.
Березовая, р. 105.
Березовка, р. 138, 139.
Бесчоку, о стр. 595, 607 
Битягово, с. 433.
Бишакты, 603.
Благодатна, 138.
Ближняя Песочня, д. 560. 
Боборыкина, 433.
Бобровка, 108.
Богдааовка, д. 433, 440, 446. 511.



Богдо, г. 594, 604.
Богородское, с. 392.
Больш ая шишка, 326.
Ворвиха, 38S, 389, 493.
Борзовъ, овр, 470.
Борзыя, д. 383,
Борисовка, д. 428, 429, 443. 
Борисовка, р 466.
Борисово, д. 378 
Боровскій курганъ, 452, 453. 
Бородачи, с. 37.
Бородино, д. 336.
Вородовка, 225.
Боршево, с. 8, 442, 466—468,470, 472, 

507, 512,
Бочкаревъ, хут. 128.
Бри ловка, д . 226.
Бронницы, г« 465, 688.
Будаева, д. 226.
Вуэачи, 647.
Буй городка, р . 336, 343.
Буй-Городъ, с. 333. 343.
Вулацкій, овр. 432, 433.
Бура у къ, р. 20. 21. 23, 37, 38, 9 4 -  

98, 177.
Бурлю, кол. 592. 610, 667- 
Буширино, д. 358.
Быково, с* 445.
Б ѣлгоза, р . 169,
Бѣлой ой ка, свр. 133.
Бѣлыоь, рч. 204.
Бѣльш ь, с. 199-201. 204.
Бѣлы я Горки, 38, 100, 101, 121. 
Бѣсовка, р. 341—343.

В ал а , р. 218.
Васильева, д. 457.
Васильевка, д, 269, 276. 
Васильевскій, овр. 282.
Варварино, с. 9, 408—410, 510. 
Варма, р. 225, 226.
Варишка, р . 190, 202.
Варвшки, с. 192, 194, 195. 
Варыиаевка, 163.
Введенское, ус. 370.
Велинка, р 460, 465.
Велино, с. 459 , 460.
Внрел, д. 445.
Верея, г . 331, 352, 353.
Вертуновка, рч. 137.
Вершивка, kos. 37, 38.
Вершина Бол. р . 146, 147, 151, 152. 
Виляева. р. 346.
Висенскій (овр. и  ручей), 427—429, 

431, 443, 497, 511.
Вислая, гора. 104.
Витовка, д. 436, 437.
Вншоякова, д. (на р. Нищенкѣ), 461.

Вишпяково, с. (на р. Ракоткѣ), 446. 
Владимировка (Суховка), 167. 
Власов ка, рч. 137.
Власьева, д. 414, 415, 455.
Водяная балка, 123.
Вока, р. 559, 587.
Возня, р, 354, 355.
Волкова, д. 368.
Волоколамскъ, г. 332, 333,339—342, 

491.
Вонпловка, с. 211— 215. 250, 686. 
Воробьевы горы. 328, 421. 
Воровской, овр. 66, 67. 71, 72. 
Ворона, р. 15,183. 190, 191, 198, 199.. 

202, 203.
Ворона, с. 198, 209.
Ворснио, с. 418, 419, 495, 96. 
Воскресенское, с. (Хвалыкскаго у.),. 

173.
Воскресенское, с. (Бронницкаго у.), 

457, 458.
Воскресепское, с. (Рязанской г к  

577, 578.
Воскресенскъ, г. 378, 386.
Вохрипка, д  466.
Выселки, с. 134.
Высокій Рожокъ, с. 525, 526, 284 
Вышгородъ, с- 520, 557.
Вьюнка, р. 441, 443—445.
Вѣнцы, гора 104.
Вяземка, р. 377.
Вязовка, (овр. и р.) 324.
Вязовый, овр. І70.
Вялькова, д. 436.

Гавертова, д 558.
Гавриловна, р . 352.
Гавриловъ, хут. 117.
Галахово, с. 169.
Гальева, д. 443.
Ганькивъ долъ, 307. 308.
Гаретова, д. 555, 556.
Гвоздяшса, р- 433, 434.
Гжель, с . 442.
Гжелка, р 441, 443—445.
Гигерева, д. 358—360, 366. 
Глаэново, с. 525, 526, 584,
Глинки, с. 584.
Глушица Б. р. 24, 285, 306, 309,ЗІ0> 

313 323
Гнллуш а, рч. 349—351, 498. 
Гнилушки, кол. 113* 114.
Гнуси на балка, 126.
Голая балка, 1ÛÛ, 101,
Голая балка, р. 104.
Голицыно, (Сарат. г .), 133. 
Головина, д . $86.
Гоаовипщпна, с. 194, 202. 
Гольтяшіио, д. 214.



Горки, д. 332, 344.
Городите, д. (Сызранскаго у.), 279. 
Городище, с (Сарат. г.), 122. 124. 
Городково, 333.
Городокъ, д . (Певз. г.), 198. 
Городокъ, д. (Подольскаго у.). 408. 
Го родня, р. 339, 341.
Горяшп, д. 240.
Граи пой, овр. 266. 267, 282. 
Грачевышш, ур* 400, 4Û4.
Гречады, д. 21 > 97. 99.
Грибцово, д. 352.
Грязповатка (Гукъ), кол. 37,38,99* 
Грязнуха балка, 165—167. 
Губерваторовка. р. 74—76. 89, 91. 
Гумы, Д. 237, 238, 244. 250.
Гусиха, рч. ЗіЗ.

Давыдково, д. 419, 420, 473. 
Дальвяя Песочнв, д . 563. 
Данпловка, 39.
Даішлове, д. 346.
Дарка, рч. 307, 308.
Даръ, д. 463.
Дарьевка Дюпъ, д. 163.
Дарьи но. с. 329.
Дарьнш'.кіл, хут. 305, 307, 309. 
Двоепкв, р. 168 
Дворики, д. 587.
Дворянское, с. 38, 99, 100, 105. 
Девятова, д . 399.
Дементьева, д. 441.
Денисовна, д. 523.
Денисова, д. 377. 408.
Дсргуповка, с. 286, 323 324. 
Держа, р. 333.
Дервбріохова, д. 413.
Доена, р . У—9, 328. 357, 391-399, 

493, 494, 497, 509, 510.
Джалбаръ, ущ, 592, 630. 
Джалгапъ, гора 607, 612, 647, 656. 
Джаагельды, уроч.27, 613, 635-640 

669. *
Джавракта, гор. 607-609, 612, 647 

648, 650. ’
Джармышъ, 597, 667.
Джжаны-сай, овр. 609. 
Двкеръ-бсргъ, гора 99.
.Дикій баракъ, 64—66, 71, 72. 
Дмитріевскоо, с. 384. 385. 
Дмитровка, д. 157, 173 
Драчева, д. 444.
Добршзка, Ипж., (кол. и с.), 37 94. 
Добрішка, р: 114 
Добрятппо, с. 427, 431.
Долгій, овр. 194.
Долгій Лучъ, ур. 404 , 405. 
Долгипская, д . 95.
.Долговырясово, д. 224, 227.

Дол гору ново, с. 208.
Доппвка, р. 444- 
Дорка, р. 441, 444 
Дроввпно, д. 399.
Дубасово, 138.
Дубка, р. 333, 334.
Дубежиа, р. 363—36п.
Дубовка, с. 62, 64, 65.
Дубовки, д. 346.
Дубовый долъ,293,295,297-300,306. 
Дудки во, с. 557 > 558.
Дурманъ гора, 17, 18, 22,39, 40, 43, 

45, 50, 58, 59. 62, 91, ]08, 174.178. 
Дурмапъ-Трубипо, уч. 108. 
ДуриикпЕо, 133.
Дурпиха, д . 453.
Дьякова, д. 360, 362, 459. 498 549, 

555.
Дьяковка,р. 8,327,455,457—460,464, 

465, 512.
Дѣвичій Рукавъ, с. 239, 240. 
Дюдькова, д. 370.
Дявятовый, овр. 223.
Дятлово, с. 416, 417.

Е гавова, д. 451.
Еголыіпкп, д. 587.
Егоровна, д. 94, 98.
Егорьевская, р. 85, 86, 89. 
Егорьевскій, овр. (Броди. у.), 447.
Е жевка, р. 105.
Елапгса, р. 69, 72, 73.
Влоховка, д. 38.
Елховый, овр. 68, 69, 99.
Ельшапка, р. 109,—112, 127. 
Ельгаппа, д. 586.
Ерзяпка, ]33.
Еріша, д. 399.
Есппа балка. 125 
Еткара, р. 169, 170.
Ефаево, с. 235, 236. 244.
Ефимова, д. 495.

Ж абье, с. 237. 238.
Ждали а, д. 447.
Ждапка, р. 446, 449, 498, 511. 
Ждаповка, д. 343.
Жебалітха, д. 333.
Же гули, горы 264, 265.
Желѣзный, овр. 459.
Жерсбятьева, д. 435.
Жествепка, р. 425.
Жилетовка, руч. 404—409.
Жрака, 585.
Жукова, д. 449.

Заберезовка, д. 224.
Заворово, с. 470, 471.
Загрязское, с. 353.



Закза , р. 387.
Заовражье, с. 344.
Заозерье, д. 453.
Зарайскъ, г. 524.
Зарѣчная, слоб. 240.
Зарѣчье, 344.
Захаръ пна, д. 428.
Званова. д. 335.
Звенигородъ, г. 472, 482. 
Зеленцова, д. 383.
Зеленая, слобода *449.. 450.
Зеленое, с. 450, 451.
Земляные хутора, 170.
Зиваевка, д. 416, 417, 495, 496. 
Зиновьевна, д. 470.
Золотой, овр. 239.
Зубрпловка, 137, 140.
Зыбпно, 137.

И в а , с. 209.
Ивановка (Круча), д, (па р . Медвѣ

дицѣ) 165.
Ивановка, д. (на р. Камзолѣ) 140. 
Ивановка, М. с. 38.
Ивановское Кодѣ во, 135. 
Ивановское, с. 471, 498.
Ивановскій Увѣкъ, с. 19, 20, 23 84— 

86, 88, 91, 181.
Игнатово, д. 348, 355.
Игольная, гора 648. 650.
Идолга, р. 1о5, 168, 170.
ІІжеславль, с. 574, 575.
Йвбалыкъ, р. 173.
Издѣтель, р. 332, 334.
Изпаиръ, р. 138.
Иловля, р. 21, 37, 38, 99, 100, 105, 

107, 108.
Ильи нс кое, с. 387, 457, 458. 
Илыівы, уроч. 8, 9 , 393, 394. 
Ильина, р. 460.
И льма, рч. 415,
Имды-капы, 604. 610, 613, 647, 658. 
Инсарка, рч. 217.
Иисаръ, г. 222.
Инсаръ, р. 227.
Иргизъ R , р. 24, 285, 286, 293, 306, 

313. 316,-318. 323.
Иса, р. 188,208,214,217,220—222,227. 
Исаково, д. 408.
Иславское, с. 375*
Истомпха, д. 447.
Истра, р. 377—387,481, 482,488,491. 
Истья, р. 585, 586.
Исупово М., д. 438, 449.
Исѣевка, д. 78.

Іи ръ , іѵолод. 6Q9, 612, 647.
Іиръ, уроч. 28, 647.

К аве  и др а  М.г д. 208.
Кагеипъ, колод- 591.
Каде, гор. 612, 647, 657.
Кадыковка, д. 219.
Казачья шишка, 326 
Казенный Майданъ, 214, 2:15. 
Казѣево, с. .213.
Каймаръ Б.> с. 223.
Каймаръ М., 227.
Какузлна, д. 449.
Каладъ Ш ама, овр. 222. 
Калгаповка, с. 210, 211.
Калдусъ, рч. 198.
Калмыцкая балка, 122.
Калыішгей, р. 161, 163.
Калы ш лой Ma л., р. 162.
Камелнкъ, р. 304, 307.
Каменка, д. 135, 136, 138.
Каменка, оврагъ 135, 136, 138. 
Каменка, с. 194, 202.
Каменка, рч. 214.
Каменная гора, 315, 316, 322. 
Каменная Тяжива, д. 452, 453. 
Каменный Бродъ, 106. 107. 
Каменный долъ 316, 317. 
Каменный, овр. 99,124, 217,257,258* 

263,264,266,272,279, 281, 382,-284. 
Калиновая, балка 100- 
Камевское, с. 477, 478.
Камзолъ, р. 140.
Камкива, д. 435.
Камышанка, 38, 100.
Камышниъ, г. 34, 39, 117, 118. 
Кавьгуши, с. 241. 
Кара-адырдывъ-сай, овр. 641, 642; 
Карабугазъ, 631 •
Карабулатка. рч. 313, 322.
Карай, Бол., с. 133. 138.
Карай, р. 133, 140. 155, 157, 158, 161. 
Каракызъ, род. 62].
Каралыкъ, р. 24, 285, 286. 308, 318». 

319, 323.
Каралыцкій Уметъ, 315, 323. 
Карамышка, (д. и овр.) 168 
Карами шъ, р. 99, 108.
Каратау, 592-599.603.607-613,615„ 

631—633, 686, 638, 641,647.651,667. 
Каратау чи къ, возв. 594—598, 608^ 

632.
Кара-сай, 651 
Карбулакъ, р. 32.
Каринское, с. 362.
Карлова, д. 335.
Карттіно, погостъ 348.
Катоврасъ. 152.
Катюхипа гора, возвыш. 378. 
Каспійское, море 589, 608, 613, 6 j4v 

625, 647, 658.
Качѳевка, 170.



Кашаровка, 163.
Кашпуръ, с, 277, 278, 288, 299. 
Кевда, р, 190, 196.
Кевда, с. 194, 195, 202.
Келейка, рч. 349, 350.
Кпбиръ-caft, ко л. 609, 650, 658, 666. 
Кивчей, рч. 222, 224, 225, 227. 
Кизплъ-ить, 606.
Кизѳль-кивекъ, 612.
Клрдяигево, с. 210.
Киселевка, д. 414, 415,
Кисели ха, д. 435.
Кистепдей, р. 135.
Кпчолка, овр. 353.
Кпчикушрс, гора 647.
Кладовый долъ, 311, 312.
Клепова, д. 419, 420.
Клоково, д. 392.
Клопова, д. 370.
Ключицы, д. 195,
Ключъ, р. 172.
Ключъ Чехова, 368.
Киязевка Бол., р. 37, 38, 85,
Княжьи горы, с. 333, 334.
Кобеля кино, с. 348, 350.
Когозъ-сай, 655.
Козипо, с. 372, 374.
Козловка, с. 217.
Козья, д. 118, 119.
Койратка, гор. 612.
Кокала, гора 607, 609.
Ко козъ-буланъ, 597, 599, 6Ю, 654. 
Кокушкиио» 100.
Кокъ-сенгеръ, уроч. 667.
Кошке, род. 620.
Кошке-Джимсенда, дол. 621.
Колоколово, д. 473.
Коломецъ, с. 445.
Колошпый, овр. 467, 470.
Колычево, с. 435.
Конопелька, р. 7, 429—432, 497, 511. 
Констадтиновское, cl (Подольск. у.), 

433.
Копстаптиповское (Рязапскаго у) 

534,536.
Копапь, р. 352.
Копепка, р. 112, 182.
Кореи ни, д. 332, 344, 386.
Коробова, д. 438, 441.
Коровій, овр. 106.
Костарево, с. 38.
Костино, с. 537.
Косъ-чпмрау, 598.
Косяка на, д. 471.
Котасановскій, хут. 100.
Котельники, д. 446.
Коурта-капа, уроч. 667,
Кочетовка, д. (Моск. г.), 473. 
Кочетовка, с, (Пенз. г.), 197, 217.

Кочина, гора 463, 464.
Кочинскій, овр. 454.
Красила* д. 435.
Красная Пахра, с. 409, 411, 412,410. 
Краснослободскъ, г. 229, 234, 235 

238,-240, 242, 244, 245, 250. 
Красный, погостъ 565, 575, 576, 

578.
Красный Яръ, 21, 38, 94—96. 
Красовка, 168.
Кремвишна. р. 348, 351, 415, 417, 

494, 496.
Кресты, ко л. 92, 114.
Кривоносъ, овр. 119.
Кривды, д. 455.
Крутецкій буеракъ 81.
Крутцы, овр. 157.
Кріо ковка, р. 163.
Крюково, с. 349, 352 , 481, 482.
Ку бра, р. 23, 255 , 264, 265— 279, 

273—276, 282, 284.
Куднпа, д. 426.
Кузминское, с. 11,520, 521, 527—529, 

532, 534—537 , 539 , 540, 677. 
Кулагъ, г. 602 612, 647, 657. 
Куликовка, 168- 
Кульмежа, с. 217, 218. 
Кумакъ-капа, ур. 609, 613. 
Купросная балка, 127.
Купріяпиха, д. 7, 436, 437, 511. 
Кураково, д. 478.
Куралово, с. 9.
Кураповскій, овр. 239.
Курбѣевъ, овр. 170.
Курляй* д. 228.
Кургалей, овр. 222.
Кутукова, д. 587.
Кучипо, д. 431, 432 
Кыркъ-кузякъ, 605.
Кмштымъ, 592.

Яадыгино, д. 346.
Лама, р. 332, 333, 335-341, 348. 
Лашшскій, овр. 427, 428.
Лаптева, д, 398, 510.
Латошино, с. 334.
Латышбвка, с. 221.
Левьково, с. 351.
Лспьевка, рч. 235, 241.
Лесина, д. 334.
Лещинокая, слоб. 566.
Лещинскій, овр. 566—568» 583. 
Линовка, р, 396.
Лисичкино, 164, 165.
Литва, д. 238, 239.
Литовскій, овр. 240.
Лобъ, р. 333—335.
Ломовка, 163.
Ломовъ, р. 204.



Лоиасня, р. 415, 417, 494—496. 
Лопать, с. 46.
Лубнппо, д. 466, 472,
Лубянка, д. 525, 572, 573, 574, 576, 

583.
Лубянка, р. 426.
Лужи», д. (Звенигородскаго у.), 378, 

379.
Лужкн, д. (Подольскаго у.), 400. 
Лужки, д. (Ряз. губ.), 555. 
Лукашкнна, д. 471.
Лукино, д. 351 356.
Луковыя, д. 414.
Лукояновка. 571.
Луцино, с. 364 , 367 , 36S.
Лучннская, д. 420.
Лыбедь, р. 559.
Лыэлово, д. 350.
Лысогорка, 225, 227.
Лысыя горы, с. 168, 170.
Лыткорина, д. 446.
Львовка, д. 134, 157.
Льговскій, овр. 553. 555. 560.
Лѣ аиловъ, овр. 265, 266.

М аглуш а, р. 386.
Мадаевка, рч. 210, 223.
Мадаевъ, овр. 210.
Маэовка, 269.
Майданчпкъ, выс. 210.
Малиновка, 135, 152 155, 158. 
Малиновскій, овр. 135.
Малый, овр. 257, 258, 264, 272, 279, 

285/284.
Мальцева, д. 415. !
Малгышлакъ, оолуостр. 26 , 589,590, | 

599, 605, 615 , 622, 631, 632, 638, | 
646, 651, 667 , 668.

Марінповка, 111, 112.
Марково, д, (Рязанск. губ.) 587. 
Марково, д. (Рузскаго у.). 348. 
Мартемьяново, д. 357.
Марьина, д, 370, 372, 493, 509. 
Марьин к а, д. 466.
Марьянка, р. 460.
Марьтьяпова, д. 369.
Матвѣйково, д. 343.
Мачп, д. 133.
Маюровка, д, 217.
Медвѣдица, р. 20, 21. 23, 37, 38, 

92—94. 98, 130, 131,161, 163-165, 
168—170.

Мекатпая, р. 74.
Меликъ, р. 134.
Мельникова, д. 478.
Мельниковсігій, овр. 479.
Мендрусъ, овр. 195.
Меньшова, д. 8, 465. 466, 470, 512. 
Мервнно, с. 526.

Мерлино М., 170.
Мещерская Варишка, с. 196. 
Мпткнрей, р. 137.
Михайловка, д. 106, 157.
Мпхайлове, с. 525 
Михайловскій, овр. 102. 
Млхайловское, с, 357, 510. 
Михайловъ, г. 12, 13. 521, 526, 565, 

571, 572, 583, 584. 585.
Михалева, д. 334 
Мпшенево, д. 587.
М певтіки, д. 443, 475, 476, 507. 
Моготово, с. 415.
Можарова, д. 558.
Можжевелевый баракъ, 47, 48, 52, 

60, 91.
! Можжинка, ур. 372, 432, 491, 493, 
I 509.
і Мокрая Мечетка, 121—125 
I Мокрая Осиповка, р. 64.
I Мокрый, овр. 105.
| Мокша, р. 14, 15, 16, 17, 187, 188, 

205, 208-211, 213, 214, 218, 219, 
I 226—229, 234, 235, 237, 240-242. 
1 245.

Мокша, овр. 326.
Молодильна, р. 386, 419.
Мордовая, р. 69, 70 
Мордово, с. 19, 23, 68—73. 
Морозова, д. 470, 472, 473. 
Морозовская, д. 213.
Москва, г. 329, 409, 443, 492, 493, 

506, 690.
Москва, р. 327, 347—349, 351, 357— 

364, 366—368, 370, 372-475, 377, 
378, 384, 387--390, 438, 441-443, 
445, 446, 451—455, 465, 466, 469, 
470, 472, 475, 476. 481—483, 488 
491, 493 , 498 , 499, 502, 506. 510, 
511.

Московкина, д. 333, 334.
Мостовая, р. 8, 9.
Мотовпловка, 163.
Моча, р 7, 286, 326, 328, 414, 415.

417—427, 494-497, 5Ю. 
Муравляпка, д. 226,
Мурзаиръ, колод. 667.
Муромцево, д. 341, 343.
Мыльный, овр. 455.
Мѣловатка, с. 20, 38, 9 2 -94 , 177, 

178.
Мѣловой, овр. 53, 59, 104, 109—1II, 

113.
Мячпково В., с. 451, 453.
Мячиково Н., д. 451.

Н агорная Поляна, с.-22і, 222. 
Нагорная Шеішпа, д. 228. 
Назаровка, р. 74, 89.



Назарьево, с. 377.
Пара, р, 9, 345, 355, 415, 417, 477, 

478, 481, 482, 494 497, 507. 
Наровчатъ, г, 188, 209. 213. 
Пары-Фоминскія, с. 354, 355, 493. 
Настасьино, д. 357, 391,
Натальина, д. 471, 512.
Наумова, д. 426.
Нахабня, р. 370.
Невѣрово, д. 349, 351.
Нерская, р. 441, 443, 445 
Несвѣтаевка, д. 19? 20, 70, 77—80, 91. 
Нестерова, д. 463.
Неткачаево» ст. 95.
Нея, р. 507, 687.
Нижняя Баиновка, д. 51—53, 60. 
Ниж. Ломовъ, г. 188.
Низовка, с. 194.
Никитское, с, 433.
Никифоровская, д. 357.
Николаевка, с. 38.
Николаевскій Городокъ, 165, 168. 
Николаи а Гора, уроч. 375, 377. 
Никольское, с. (Пеиз. г.), 226. 
Никольское, с. (Звепигородскаго у.), 

358.
Никольская Хованщина, 139. 
Никонова, д. 420.
Никулино, с. 470, 471.
Нищенка, р. 450—464, 498.
Новая, д. 351.
Нов. Драки ио, с. 215.
Нов. Есепевка, д. 197.
Нов. Пашенева, 221, 227.
Нов. Пичуры, с. 213, 221.
Нов. Рѣэеоовка, с. 228, 234,235, 242 

244, 686, 688.
Новая-Сьянова, д. 434.
Новая Шетневка, с. 155, 157, 158. 
Новая Ясеневка, д. 202.
Новлинспая, д. 435. 
Ново-Бахметьевское, 92. 
Ково-Боборыкино, д. 434. 
Новодѣвичье, с. 226.
Новоусадскгй-Выселокъ, с. 224. 
Ново-Мордовсктй овр. 69. 
Ново-Павловка, д. 173, 
Новорачейка, с. 255,264—269,272— 

284, 299.
Новоселки, д. 10—13,416, 516, 539— 

542, 545, 547. 549 -5 5 2 , 555, 556, 
558—560, 563, 565. 582, 585-587 
677, 684.

Новорозадѣево, 257.
Новый Мессеръ, кол. 37.

. Новый Плчингумскій Выселокъ, 225, 
Новый Сонуръ, (Выселокъ), 167. 
Нов. Сипдорово. с. 222.
Новый Усадъ, 240; 246, 247, 252.

Норка, р. 108.
Норломовъ, рч. 188.
Коровка, овр. 2|5.
Нулуй, р. 226.
Нырсъ, овр. 236.
Нѣмчиииха, д. 7,488, 511.
Обливная, с. 135.
Обольяниновка, с. 19, 22, 62, 64. 65, 

70.
Общій Сыртъ, гор. 304—306.
Овпарная, д. 188, 204.
Овчинка, р. 346, 351.
Овчинка, д. 433.
Озерки, овр. 168.
Озиобишино, с. 424, 425.
Ока, р. И , 12, 507, 515, 520, 524, 

527, 539, 540, 549 , 551, 5 5 5 -  560, 
565, 584, 585.

Ольсафка, р. 470, 473, 474, 498. 
Ольховка, р. 8* 21. 38.105 , 450, 451, 

455, 456, 459, 498, 512.
Ольховка, с. 105.
Ольшанка, р. 138, 140.
Ольшанка, с. 135.
Ояду, 597.
Ордынцы, д. 427, 443.
Орлова, д. 438.
Орловка, с. (Сам. губ.), 24,285—288, 

292, 295—ЗОО, 304^-306, 677. 
Орловка, с. (Оарат- губ.), 123. 
Орловскій, овр. 291—300.
Осакова, д. 349.
Осиповка, р. 165.
Осиновое Лбище, возв. 55, 56, 58. 

60, 62.
Островецъ, с. 445.
Островка, р. 369.
Отпанъ, остр. 595, 607, 641.
Отра, р. 465, 470—474, 498. 
Отраднинская, балка 127. 
Ошейкпно, д. 335.
П авловка, р . 559.
Пады, с. 22, 22, 132, 133, 138, 140, 

156, 158, 160.
Паёвка. сл. 2)7.
Паникетовка, д. 16,188,229,242,244. 
Панина, д. 463.
Паново, д. 523.
Паноеовка, р. 413.
Панская, д. 224, 227.
Панферовка, р. 560, 561, 563. 
Паньжа, р. 188, 219.
Парца, р. 218.
Парша, рч. 237.
Панушева, д. 377.
Папфутьево, д. ЗіЗ.
Пахра, р. 7, 89, 327, 328, 355, 356, 

39І-, 399 —415, 423, 427, 431-438,



446, 449—454, 486, 493, 494, 4 9 6 -  
498, 502, 506, 507, 510—512. 

Пахрино» с. 436.
Псрсвѣсенкп, с» 159.
Песковатка, р. 37.
Песочная, р. 417.
Песочни, с. 523.
Песочный овр. 420.
Пестова, д. 369.
Песчанка, д. (Сарат. губ.), 162, 
Песчанка, Д. (Пеаз. губ.), ]95, 202. 
Песчанка, р. 128.
Петрова, д. 164.
Петровская, д. 456, 457.
Петровская, ст. 25*
Петровское, с. 384.
Петрухштъ, овр. 148, 149, 151. 
Пехорка, р. 441, 443—445.
Пвскова, д. 397.
Пичуга, с. 121.
Пичуры, с. 219.
Пыщпри, д. 413—415.
Плаксинъ, хут. 3 |6 , 317, 3]9. 
Плетены ха, д. 447—449.
Плужное, с. 236—228, 244. 
Побочный Уметъ, 162.
Поганка с. 140, 147* 149, 152. 
Поганка,(Рѣппая Бсршива),овр.134. 
Подбсрсэье, д. 455, 457.
Подзолова, д. 420.
Подосынкы. д. 412, 413.
Иодсота, д. 138-
Подувкнво, д. 80, 81, 83 , 91, 388. 
Подувкывъ буеракъ, 72, 89. 
Подушкино, д. 388.
Покровка, д. 574.
Покровекій Моликъ, с. 134, 135, 152. 

158.
Покровское, с. 4І7, 418.
Покрово, с. 434.
ПолИвановна, 138.
Полунина, 38.
Полчавыновка, с. 161, 162- 
Полчанивовская, балка 161. 
Полѣскова, д. 399.
Полянщива, д. 139.
Помсдвая, кол. 37.
Поноша, р. 348 -  350.
Поповка, д. 534.
Поповка, р. 444, 445.
Поповскій, овр. IfôO, 433.
Порхово, д. 343.
Послѣдова, с. 578, 579.
Починки, д. 460.
Прокуровка, 163.
Пронское, с. 358.
Пронскъ, г. 12, 13, 521, 522, 526, 

565, 572, 576, 581-584, 586. 
Проая, р. 12, 515, 520, 521, 525, 526,

565, 571—574, 577—579, 581,583— 
586.

Протва, р, 353, 354, 482.
Прохорово, с. 497.
Прудищи, д. 438, 441. 446. 511. 
Пустая Баішовка, р. 52, 53.
Пустой Лопать, овр. 47.
Пустой Мѣловой, овр. 53.
Пустынь, с. 201, 204.
Пустышка, овр. 434.
Пыльное, 558.
Пяша, р. 139.

р а д у  ш в но, с. 524.
Разгуляевка, д. 127.
Рака, р. 557, 587.
Ракитка, р. 8.
Рамзай, нрыгородъ 192, 205. 
Рельна, р. 168.
Репьевка В , с. 23, 255—260, 272, 

277—280, 283, 689. •
Рожая, р. 7.
Рождественское, с. 574.
Розвельнево, д. 571.
Розенбергъ, кол. 38, 99.
Романовка» 38, 102—105, 108, 133. 
Ростошь, рч. 313.
Ростошь, хут. 314, 322.
Ртпщсво, 138- 
Рубцово, д. 549, 551.
Рубцовскій, овр. 545.
Рыбкино, с . 16, 187. 229, 234, 235, 

242-244, 247, 250, 252, 677. 
Рыбное, с. 32, 587.

! Рыска, овр. 216.
Рыскнво, с. 216.
Рѣпное, с. 133.
Рѣшето въ, хут. 301 
Рязань, г. 526, 527 , 540, 551, 555, 

558—560, 585.

Сабанская, д. 471.
Савпха, р. 470, 474.
Савихова, д. 415.
Сагакудукъ, кол. 592.
Сакпво, с. 420, 421, 423, 496, 
Салтыково, с. 460.
Сальково, д. (Рязанской губ.), 587. 
Сальново, с. 496, 497.
Самодуровка, с. (Хвалынскаго у.), 

173.
Самодуровка, с. (Певз. губ.), 210,

211.
Самополька, д. 213, 214. 
Самоескій-Кручъ* с. 574.
Саратовъ, г. 33, 34 39, 85. 
Сарыташъ, зал. 589, 625. 
С&рыдіирмеоъ, 597, 598, 609, 
Сары-т&у-валяй, гора 612, 647.



Оарчп, р. 223.
Сати в о, о. 421.
Саура, коя. 590, 593.
Свинецъ, овр. 455.
Свлстово, с. 525, 569, 571—574, 578, 

583, 585.
Свпщево, с. 2]9.
Свѣтлый, овр. 198.
Секирцво, д. 400, 402, 510. 
Ссньково, с. 8, 442.
Семеновна, кол 37. 38, 113. 
Семеновна, р. 113.
Семеновское. с. 473, 474.
Сердоба, р. 139, 140.
Сердобскъ, г. 139.
Сѳрѳбрявка, рч. 223.
Сестра, р. 24, 285, 301, 302, 304, 

305, 336.
Сестренка, р. 21, 100.
Сестренка, с. 137.
Сивтшь р. 222, 224, 227.
Сившіь, с. 223.
Свллвачева, д. 446.
Симбирскъ, г . 279.
Синенькіе, с. 19, 20, 23, 74, 77, 78, 

80,83, 88,89,178,179,181,677,690. 
Скатовка, нол. ] 62.
Скворешннское, с. 194.
Слаетуха, с. 170.
Слизаево, с. 9, Ю, 478.
Слободина, д. 466.
Слободка, выс. (Певз. г.), 210. 
Слободка, д. (Волынскаго у.), 336. 
Смедовая, р. 524.
Смередка, р. 4] 6.
Собачья, балка 123.
Согласовка, рч. 137.
Сокурка, р. 161.
Соленый долъ, 293, 295. «
Солсаый, овр. 256, 257.
Солодчи, 107.
Солонцовая Вершина, р. 147, 158. 
Солынки, овр. 135*
Солянка, р. 305, 308, 309, 334. 
Сомынка. р. 388.
Сорочья Крѣыость, д. 197.
Сосновка, с. 32, 38, 70, 74, 132, 133, 

137, 138, 140, 168.
Сосповская, кол. 73.
Сосновскій, овр. 137, 138.
Софьино, с. 8 , 413,442,454,455, 512 

888. ’ 

Сохва, р. 356.
Снасская, д. 363.
Опасное, с. 443 
Спиловъ, овр. 432, 433.
Спирина, балка 100.
Сшіавнуха, кол. 38, 109,
Сплаввуха, р.-2], 108, 109, 112, 181,

Сылявка, р. 346, 378.
Становая, д. 454.
Старая Мотовнловка, 162—163. 
Старая Пшеиёва, 222. 
Старая-Сьяпова, д. 434. 
Старо-Мордовскій, овр. 69.
Старое Синдорово, с. 223, 224. 
Старо-Хоперское, с. 133.
Стенька Разинъ, буг. 453 46, 177. 
Стерхъ, рч- 293.
Сторожка, р. 369*371.
Страданн, с. 4Ц.
Строгина, д. 444.
Стрѣлецкая, слоб. 344.
Студенецъ, д. 399.
Студевка, р. 63,-65, 104. 155, 157. 
Студепская шишка, возв. 66. 
СтудевскМ, оврагъ 66, 67. 71, 72. 
Студеный оврагъ, 276, 677. 
Суллу-капы, дол. 27, 603, 6Ю, 611, 

614, 640, 641, 643, 644, 646. 
Сумароковъ, овр. 155.
Сухарева, д. 346.
Сухая Рельна, р. 168.
Сухая Оспяовка, р. 54-56, 59—62. 
Сухой Мѣловой, овр. 104.
Сызрань, р. 23, 25о—2б9, 264. 
Сызрань, г. 265.
Сычепкн, д. 443.
Сѣнтьма, р. 214, 215.
Сѣнной, овр. 137.
Сѣтупь, р. 367, 358 
Сѣченка, р. 441, 442.

Таловка, с. 102.
Таловое, 314.
Тальчокъ. мысъ 590.
Таыды, 599.
Тарса, р. 218.
Таруса, р. 345, 352, 481. 
Татарввцово, с. 471—473, 513. 
Татарово, д. 475.
Татарское-Сакино, д. 420, 421, 423, 

496, 510.
Ташбулатъ, с. 314. 318.
Т аш ъёла, возв. 647, 658, 661. 
Телѣгппо, д, 332, 336-338. 
Теплые-Ключи, овр. 478.
Теребетово, д. 335.
Терсшка, 32, 34, 172, 173.
Терихова, д. 408.
Тсрспыка, 38.
Тетеревяткп, с. 114.
Тимкова, д. 332. 341, 344.
Титова, д. 451.
Тн шанская, ст. 25.
Токматовка, р. 85, 88.
Толмачева, д, 370, 471.
Толсто кіе, д. 396, 397.



Томшніна, д. 455.
Торышъ, колод. 612, 647, 65S, 657, 
Троицкая, д. 423—425.
Троицкое, с. Зо7.
Троицкъ, г. 228.
Тростепскос, озеро 491.
Тростянка, с. 159.
Туэъ-Ваиръ, оз. 603.
Тульщина, 15S.
Туликова, д. 393, 395 
Тущщпва, д. 436.
Турблпо, д. 17, 18, 22, 53, 54, 59. 62. 
Турки, с. 137.
Тучково, ст. 345—348.
Тущубекъ, 597.
Тысья, р. 558.
Тюбеджикъ, ур. 623, 625, 667, 668. 
Тіобеджвкъ-Мавсу-амисъ, дол. 623, 

624.
Тюбе-кудукъ, гор. 602, 607. 610. 613, 

647, &57,—659, 662—667, 669, 677. 1 
Тюбъ-караганъ, полуостр. 589— ;

593, 595. 607, 615, 616, 631. I 
Тюльку мо, кол- 539. І
Тюрнково, д. 216. (
Тюрьма, баракъ 39, 46, 56. j
Тяжива, д. 459.

Уборы, с. 377.
Уварово, д. 392.
Угрюмово. д. 358.
Удюкъ, колод. 590—593, 604 , 625, } 

631, 667. і
Удю къ-Джал баръ, уроч. 27,29,625, !

626-629, 631, 667—669. і
Уйратамъ, мысъ 590.
Украина, с. 3l4, Зіб, 322.
Уланово, д . 357.
У лапа къ, колод. 632 — 635. 638 — 

640,
У л и тина, д. 360.
Улья в и во, с. 473, 474.
Унжа, р. 503, 504.
У нивка, р. 446, 449—451.
Унуй, р. 220, 222.
Унуйскій Майданъ, с. 222.
Уркатъ, р. 226, 228. j
Урлюкъ, мысъ 5S9, 593 
Усадиша, д. 418.
Устпвовка, д. 173.
Усть-Юрта, воав. 603. 607, 631. 
Устье, д. 363.
Уши, горы Ц7.
Ушпвыя Буды, с. 208, 214.

Х авсртово, с. 527, 585. 
Хавга-баба, дол. 590 —593.

Хаи г а-о аба, уроч. 616. 6*20,623,624, 
629, 631, 667—6(39.

Харламиха, д. 336 
Хатмивское, с. 491.
Хаустова Б ., д. 662, 363. 
Хвалынскъ, г. 292.
Хворости ни в о, д. 340.
Хлтровка, д. 223.
Хлыпова, д. 424, 459.
Хлыстовъ, хут. 316, 322.
Хода Бегемъ, 323.
Холодянка, р. 382, 3S3.
Хопеневка, д. 223.
Хоперъ, р 22, 23, 25, 35, 130—135, 

137—147, 152, 155, 158 
Хорошевка, рч 164^
Хорошево. с. 443, 4 го.
Хотышъ, д. 34S.
Хривавь, д. 444.

Ц арица, балка 126, 127.
Царицынъ, г. 121, 127.
Церковный, овр. 467, 470.

Ч ага-бу лакъ, колод. 599, 601, 609. 
Чагнпо, д. 476, 499 500. 507. 
Чаиръ, колод. 600, 611, 612, 657,647, 
Чакъ-багата, ущ, 625.
Чакырганъ, ур. 611, 613.
Чегодаева, д. 420, 496.
ЧегодаИ, р. 209.
Чекашевы Поляны, 222.
Чедбай, р. 194.
Чемизовка, 163, 164.
Червлевная, р. 128 
Червлеворазпос, с. 128- 
Чердакъ, с. 187, 218.
Черепашья шишка, 323.
Черкасскій, хут. 25.
Черная рч. 335, 336.
Чернышиха, у с. 347.
Чпганка, с. 134, 135.
Чцргнль, 599.
Чирикова, д. 419.
Чиркала, гора 607, 612 647, 651 — 

656.
Чуланный, овр. 437.
Чупанка, руч. 432.
Чупанова, д . 432.
Чуховастовка. 38, 103, 104, 108, 121.

Ш аверки, 235.
Ш адыма, с. 217.
Ш адымка, (рч. и овр.) 215, 216. 
Шадымскій Майданъ, с. 216, 677. 
Шайгово, с. 222.
Шалыгнво, с . 574.
Ш арапова, д. 404.



Шахматовка, с. 19, 83—85, 89—91, 
178, 180, 181.

Шаховская, ст. 333.
Шебалы, ур. 400, 402.
Шелдапсъ, р. 187, 218.
Шелепиха, д. 443 
Шел ковка, ст. 352.
Шершня, р. 334.
Шиганииа, д. 4 |3 , 414.
Шилова, д. 453.
Шилоховка, р. 218.
Широкій, буеракъ 7*5.
Широкій, овр. 119 
Широкое, с. 121.
Шмала пли Шцшмала, гора 286, 292. 
Штейнбергъ, хут. 167,
Шуварда, р. 194.
Щ елканъ, р. 92.
Щербаковка, с. 39.
Щербинка, д. 429—431.
Щитово, с. 495.
Щукина, д. 475, 504.

Юловская Маза, 173. 
ІОнгоровка, р. 85, 1 «8, 169. 
Юматовка, д, 188, 220, 221. 
Юматово, д. 352.
Юрасово, с. 474.

Яблонный Врагъ, 266, 326. 
Ягодная, балка 104, 128.
Ягунииа, д. 360, 368, 369, 482, 491. 
Ядрово, д. 333, 334.
Язовка, рн. 404.
Яковлевка, д. 447.
Яковъ, овр. 64, 66.
Якшн-саура, 597, 611.
Япгужинокій Майданъ, с. 214, 2| 
Яродолчь, с. 338, 339, 344,
Ярцева, д. 404.
Ясевый, овр. Ю2.
Ясенка, рч. 577.
Ястребовка, д. 353

ot



ОГЛАВЛЕНІЕ 111-го ТОМА.

Результаты работъ по геологическому изслѣдованію залежей 
фосфоритовъ въ 1910 году.

Я . В . Самойловъ.
Введеніе (1). Западная часть Московской губ. (5). Боровской у. Калуж

ской губ. (9). Рязанская губ, (10). Пензенская губ. (14). Саратовская губ. 
(17). Симбирская губ. (23). Новохоперскій у. Воронежской губ. н Хоперскій 
огср, Обл. Войска Донского (25). Полуостровъ Мангышлакъ (26).

Отчетъ объ изслѣдованіяхъ залежей фосфоритовъ въ Сара
товской губерніи въ 1910 году.

А. Д .  Архангельскій, С. А . Добровъ и  А . Е . Семихатовъ.
Предисловіе (31).

Гл. 1. Область 93 листа 10-ти верстной карты.
Введеніе (37).

Берегъ Волги отъ с. Дакиловкп до Саратова.
1 районъ (39). II районъ (62). III районъ (72). 

р. Березовка (83).
Западное срыло снладви,

IV районъ—р, Медвѣдица (92). V районъ—р. Бурлукъ (94).
Восточное врыло свладкп.

р. Иловля (99). ѴІ районъ—р. Бѣлая (100). Верховья р. Балыклея (102). 
. р. Иловля виже устья р. Ольховой (105).

Сѣверная оконечность свлядкд*
УН районъ—р. Сплаввуха (108). р. Ельшапка (110).

Центральная область снладви (113)*
Гл. И. Фосфориты третичныхъ отложеній Камышинскаго и Цари

цынскаго уѣздовъ (116).
Гл. 111. Западная часть Саратовской губ.

Введеніе (129).
Бассейнъ р. Хопра,

Общій очеркъ (132). райоиъ Падовъ (140), p.Kapaft (155). Заключеніе(158). 
Баосейнъ р. Медвѣдоцы въ  предѣлахъ Петровскаго о Атварскаго 

уѣздовъ.
Введеніе (161), р. Калышлей (161), р. Медвѣдица (163), р, Идолга (165), 

р. Рельса (168). Правые протоки Медвѣдицы (169).
Заключеніе (170).

Гл, IV. Хвалынскій уѣздъ (172)ѵ 
Гл. V .  Структура фосфоритовъ (174).



Отчетъ объ изслѣдованіяхъ фосфоритовыхъ залежей въ Пен
зенской губерніи въ 1910 году.

А . Д .  Архангельскій и О. К . Ланге.

Введеніе (187).

Гл. I. Юго-западное крыло синклинали.
Введевіе (160), 1 районъ—р. Атмпсъ и его притоки (192), р. Арчеда (197), 

11 райовъ—верховья р. Вороны (198). Заключеніе (202).

Гл. II. Осевая часть синклинали.

Пджне-ДомовсісіП у. (201). Пензенскій у. (205).

Гл. III. Сѣверо-восточооѳ крыло синклинали.

I I I  районъ—сѣверная часть Нпжне-Лоиовскаго п ИаровчатсвШ у.

Введеніе (205), р. Мокша (208), лѣвые притоки р. Йсы (214), западная 
часть Наровчатскаго у. (218). Заключеніе (219).

IV  районъ.

р. Иса и р. Уеуй (220), р. Спвень съ  р . Кивчееыъ (222), р. Варма (225), 
р. Уркатъ (226). Заключеніе (226).

V  районъ—р. Мокша въ Храсиосдободсвоыъ уѣадѣ (228).

Гл. IV. Микроструктура фосфоритовъ (245).

— — —^ ..............

Геологическое изслѣдованіе залежей фосфоритовъ въ Сыз
ранскомъ у. Симбирской губ. и Николаевскомъ у. Самар

ской *«■$.

А . Н . Розановъ.

Гл. I. Сызранскій уѣздъ, Симбирской губ.
1 районъ. Бассейны р.р. Сыарана н  Еубры.

Введеніе (255). Окрестности с. Редьевки (256). Окрестности с. Новора- 
чейки (264). Условія залеганія и запасы  фосфоритовъ (279).

Гл. II. Николаевскій уѣздъ Самарской губ.

Введеніе (234). П районъ (286), III—(301), IV—(306)> V—(323).



Геологическое изслѣдоваіие распространенія и продуктивности 
фосфоригоносныхъ отложеній въ западной части Московской

губерніи.

А . П . Жоановъ.
Введете (327).

Гл. I. Волоколамскій уѣздъ (331)
Гл, II. Рузскій
Гл. III. Верейскій
Гл. IV. Звенигородскій 
Гл. V. Подольскій
Гл. VI. Бронницкій
Гл. VII. Московскій уѣздъ и БоровснІЙ у. Калужской губ (475). 
Гл VIII. Распространеніе, условія залеганія, возрастъ и продук

тивность фосфоритоноснаго горизонта Московской губ. (473).

Отчетъ по изслѣдоваійю залежей фосфоритовъ въ Рязанской
губерніи въ 1910 году.

М. М. Лригоровскій.

Гл. I. Общій очеркъ (515).
Гл. II.

a) Правобережье р. Оки выше г. Рязани (с. Кузьминское и его ближайшія 
окрестности) (527).

b) Правоборежье р. Оки ниже г. Рязани (д. Новоселки и ближайшія 
окрестности) (540Ï.

о) При-окское правобережье ыпж- ^ьговскаго монастыря (555).
d) При-окская часть между г. Рязань^ и д. Новоселками (559).
e) Лѣвобережье р. Прооп между г. Михайловымъ и оогостомъ Крас* 

иымъ (565).
Î) Лѣвобережье р. Пропи между пог. Краснымъ и г. Пронскомъ (576). 
g) Пространство между Окой и Проней въ предѣлахъ Рязанскаго, Ми

хайловскаго и Пронскаго у. у. (584).

■ * т у т і* т ? й т п  « '



Краткій геологическій очеркъ полуострова Тюбъ-Карагана
и горнаго Мангышлака.

Я . И . Андрусовъ.

Гл. I. Полуостровъ Тюбъ-караганъ (589).
Гл. II. Актау-каратауская мегантинлиналь.

В ведете (593). 1. Тріасъ(594). 2. Ю ра(5951. 3. Himuirt и средній мѣлъ (598). 
4. Верхпій мѣлъ (603). 5. Третичныя отложенія п послѣтретичпыя (604).
Гл. ІИ. Тектоника Актау-каратауской мегантиклинали (608).
Гл. IV. Геоморфологическія особенности лерикаратауской мезозой

ской области (610).
Гл. V. Современныя условія вывѣтриванія и денудаціи въ Актау- 

наратауской мегантиклинали (613).

Геологическое описаніе фосфоритоносныхъ отложеній запад
ной части полуострова Мангышлака.

М. В . Баярунасъ.
Гл. I. Тюбъ-Караганъ.

Введете (615). 1. Хапга-баба (616). 2. Тюбеджикъ (623). 3. Удюкъ-Джал- 
барт> (625).

Гл. II. Долина Южнаго Актау.
Введеніе (631). 4. У.іапакъ (632). 5. Джапгельды (635). 6. Суллу-кавы (640).

Гл. III. Долина Сѣвернаго Актау.
Введеніе (646). 7. Сарытаѵ валяй (Іпръ) (648). 8. Лкмышъ (651). 9. Тюбе- 

кудукъ (651).

З а к л ю ч е н і е ;  общій обзоръ фосфоритовыхъ залежей Мангышлака.

------------------------------------------

Къ минералогіи фосфоритовыхъ мѣсторожденій.

Я . В . Самойловъ.
О необходимости изслѣдованія органическаго вещества фосфоритовъ 

(671). О мышьякѣ въ фосфоритахъ (673). О содержавши іода въ фосфори
тахъ (674), Изслѣдованіе юрскаго фосфорита изъ буровой скважины въ 
усадьбѣ Сельскохозяйственнаго Института (679), О оссвдоморфозѣ фосфо-

5цта по дереву изъ с. Новоеелокъ Рязанской губ. (684). Объ измѣненіи 
іосфорнтовъ въ земной корѣ (685). Объ известковомъ шпатѣ въ фосфо

ритахъ (688). Испытаніе радіоактивности фосфоритовъ (689).
--------------- ^ ----------------



Труды Комиссіи Московскаго Сельскохозяйственнаго Института 
по изслѣдованію ф о сф о ри то въ .

С е р і я  I.

Отчеты по геологическому изслѣдованію фосфоритовыхъ залежей

(подъ редакціей про§. Я. В. Сахойдова):

Томъ 1. 1909.157 стр. 10 рнс. въ текстѣ, 4  фототипій и 1 карты. Ц. 1 р, — к. 
г Іі. 1910.150 „ 15 „ * 3 „ 2 ,  Ц . і р .  - к .
„ Ш. 1911.690 „ 66 ,  „ 16 11 Л Д . З р .  25к.

С е р і я  И.

Отчеты по химической переработкѣ фосфоритовъ и вегетаціонныхъ
опытахъ оъ ними

(подъ редакціей нро$. Д. Н. Пранштисова):

Выпускъ 1-й, 1910 г. 132 стр., 17 ряс. въ текстѣ, 4  черт. Ц. 80 к.

Цѣна 3 р 25 к.


