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Результаты работъ по геологическому изслѣдованію залежей 
фосфоритовъ въ 1913 году.

Я .  В .  Самойловъ.Габоты отчетнаго года по изслѣдованію фосфоритовыхъ залежей Россіи могутъ быть разбиты на три группы: 1) изслѣдованія па востокѣ и сѣворовостокѣ Европейской Россіи, гдѣ преимущественное вниманіе привлекаютъ верхиеюрскія и пижиемѣловыя фосфоритовыя залежи, 2) изслѣдованія въ центральной части Европейской Россіи, гдѣ развиты верхне- мѣловыя фосфоритовыя залежи и, наконецъ, 3) изслѣдованія въ области средне-азіатскихъ владЬігій Россіи съ фосфоритовыми залежами также верхнемѣлового возраста.Для оріентировки представлена карта I  (въ 150 верстномъ масштабѣ), па гсоторой различной штриховкой отмѣчены площади, изслѣдованныя въ предшествующія пять лѣтъ, и площади, изученныя въ теченіе отчетнаго 1913 года,Работами предшествующихъ лѣтъ не была еще захвачена широкая полоса между Пензенской губ., съ одной стороны, и Казанской губерніей, съ другой. Изслѣдованія въ этой области стали па очередь въ отчетномъ году.Къ западу отъ Казанской губерніи въ истекшемъ году изслѣдованія были выполнены въ С и м б и р с к о й  губ,,  въ западной части К у р м ы ш с к а г о  у .  въ вытянутой въ меѵи- діопальномъ направленіи области, ограниченной па востокѣ теченіемъ р. Суры, а на югѣ широтной линіей, проходящей чрезъ с, Быкову, Шувалово и Анастасово.Въ геологическомъ строеніи этой области принимаютъ участіе пермскія, юрскія, мѣловыя и послѣ третичныя отложенія.Встрѣчающіеся въ юрскихъ отложеніяхъ фосфорпш не вызываютъ къ себѣ никакого интереса, ибо они представ-Л зсліідсш аиіо фосфорнтооъ. 1



леиы желваками, хотя и высокаго качества, но совершенно ничтожной продуктивности, рѣдко разсѣянными въ иижие- кедгловейскихъ, сокваискихъ и киммериджскихъ глинахъ и глинистыхъ мергеляхъ.Серьезпое значеніе смѣетъ лишь одинъ фосфоритовый горизонтъ, залегающій на границѣ горы и мѣла, пршіадле- ясаідій къ ныотелу неокому. Часть фосфоритоваго матеріала, заключеннаго въ немъ во вторичномъ залеганіи, болѣе ранняго возраста (портландъ, м. 6 ., киммериджъ).Въ сѣверной части изслѣдованной области разсматриваемый фосфоритовый горизонтъ встрѣчается только отдѣльными и рѣдкими островками; настоящую же область его распространенія представляетъ южная часть изслѣдованной плог щади; только она и принимается во вниманіе при дальнѣйшемъ изложеніи.Этотъ иижиепеокомскій фосфоритовый горизонтъ построенъ слѣдующимъ образомъ. Въ иемъ заключены фосфоритовые желваки различнаго характера, главнѣйшими типами которыхъ являются слѣдующіе: 1) черныя и плотныя фосфоритовыя гальки съ высокимъ содержаніемъ Р 2О б и ничтожнымъ количествомъ нерастворимаго остатка; рядъ исполненныхъ анализовъ обнаружилъ содержаніе P 2O fi отъ 26,2 до 27, 8%) пср. ост. отъ 0,3 до 4 , 6 % ,  2) песчаиоглаукоііитовыя фосфоритовыя гальки болѣе низкаго качества съ содержаніемъ 1 9 — 22%  Р 20 5 при 13— 1 8 %  нср. ост. Основная порода—  связывающій ати гальки цементъ— представляетъ или сѣрый известко висто-глауконитовый песчаникъ, или оолитовый мергель. Самый этотъ цемептъ мѣстами фосфатизированъ и даже иногда довольно сильно— до 22%  Р 2О б при 12%  нер. ост., обычно же содержаніе Р 2Ое въ цементѣ гораздо меньше( 3 - 7 % ) .Въ сѣверной части площади распространенія иеокомскаго* фосфоритоваго горизонта общая мощность его равняется. 0,5— 0,6 мотр,, по верхняя и нижняя половина его различны по своему характеру. Верхняя половина слоя представлена преимущественно основной породой— цементомъ, отдѣльные рѣдкіе участки котораго, какъ указывалось, бываютъ фосфатизированы; фосфоритовыя галькп въ этой верхней половикѣ разсѣяны весьма рѣдко. Напротивъ, въ цпжнеіі



части слоя гальки сгружены гораздо чаще. Соотношеніе между количествомъ галекъ и цемента здѣсь таково; гальки составляютъ у — у з всей массы слоя. Продуктивность этой нижней половины слоя ок, 140 пудовъ па квадр. сажень; количество фосфоритовыхъ желваковъ должно быть оцѣнено въ 60 пуд. на кв. саж.Въ южной части площади распространенія пеокомскаго фосфоритоваго горизонта продуктивность всего слоя— ок. 200 пуд., но содержаніе фосфоритовыхъ галекъ въ немъ понижено: У — 1/8 всей массы слоя; такимъ образомъ, продуктивность слоя по отношенію къ самымъ фосфоритовымъ желвакамъ остается прежпей— ок. 60 пуд. на кв. саж. Количество Р 2О б въ цементѣ значительно меньше— въ сред^ немъ ок. 6,0 У 0 Р аОБ (при 19,8 */0 нер. ост.), спускаясь въ отдѣльныхъ случаяхъ до 3°/0.Общая площадь распространенія пеокомскаго фосфоритоваго слоя достаточпо велика, она можетъ быть оцѣнена въ 500 кв. верстъ. Однако, въ большей половинѣ этой площади (300 кв. верстъ) не имѣется фактическихъ данныхъ для оцѣнки продуктивности слоя (фосфоритовый горизонтъ залегаетъ б. ч . ниже уровня текучихъ водъ); поэтому, подсчетъ производится только для площади въ 200 кв. верстъ, что при продуктивности слоя въ 60 пуд, фосфоритовыхъ желваковъ соотвѣтствуетъ 3. 000 милл. пудовъ фосфоритовъ съ содержаніемъ 23— 24°/0 Р 80 5.Изслѣдованія эти выполнены À . Н . Розановымъ.Къ сѣверу отъ изслѣдованной въ прошлые годы площади Пензенской губерніи работы производились въ Л у к о я н о в -  с к о м ъ у .  Н и ж е г о р о д с к о й  губ.; онѣ выполнены О . К . Ланге.Имѣющіеся въ этой области фосфоритовые желваки, рѣдко разсѣянные среди келловейскихъ и секвапскихъ глинъ, въ виду ничтожнаго своего количества, какъ и въ другихъ областяхъ, не вызываютъ къ себѣ никакого интереса,Преимущественное вниманіе останавливаетъ фосфоритовый слой, залегающій въ основаніи нижняго мѣла, прослѣженный по р. Тешѣ въ окрестностяхъ г. Лукоянова, въ бассейнѣ р. Алатыря, особенно въ такъ называемомъ Започип- ковскомъ краѣ Лукояновскаго уѣзда.



Этоть фосфоритовый слой представленъ желваками фосфоритовъ, залегающими въ глауконитовомъ пескѣ, болѣе или менѣе сцсментировапвомъ. Въ фосфоритовыхъ желвакахъ содержаніе Р 20 5 колеблется въ предѣлахъ 2G —  2 9 7 0 при 8— 2%  нер. ост<! 130 качеству своему они идентичны съ фосфоритами этого же возраста, изученными въ Писарскомъ и Саранскомъ уѣздахъ Пензенской губ, ,  по продуктивность этого слоя— совершенно незначительна.Мощность этого слоя— весьма иоиостояппа: приблизительно одно и то же количество фосфоритовыхъ желваковъ бываетъ разсѣяно среди большей или меньшей массы связующаго глаукопптоваго песка. Количество этихъ желваковъ— незначительно: оно опредѣляется 12— И) пуд. па кв. саж ., т. о. находится на границѣ того предѣла въ отношеніи продуктивности фосфоритоваго слоя (15 пуд. на кв. саж .), какой принятъ у насъ для подсчета. Въ виду этого мы не останавливаемся иа подсчитываніи запасовъ въ этой области и закрашиваемъ ее на приложенной картѣ распространенія фосфоритовыхъ залежей (Карта П )  желтой краской.Ходъ работъ нашихъ по изученію фосфоритовыхъ залежей ставилъ уже иа очередь вопросъ объ изслѣдованіи фосфоритовъ, пріуроченныхъ къ верхпегорскимъ и нижнемѣловымъ отложеніямъ сѣверовосточиой части Европейской Р о ссіи — въ губ. В о л о г о д с к о й  и В я т с к о й .І*Іо эти работы должны были патолкиуться па весьма большія трудности. Прежде всего, необходимо было учитывать чрезвычайное несовершенство картографическаго матеріала. Достаточно взгляпуть на соотвѣтственные листы10-ти верстной карты, единственно доступной для изслѣдователя, чтобы оцѣнить всю неудовлетворительность ея: только немногими линіями показаны на каргѣ главнѣйшія водныя артеріи, къ которымъ пріурочены селенія, вся же остальная огромная междурѣчная область закрашена сплошной зеленой краской безъ какнхъ-бы то пи было дальнѣйшихъ указаній.Если вообще для геологической работы необходима удовлетворительная топографическая основа, то для дайной области достовѣрность и надежность топографической карты представляютъ исключительную важность. Согласно имѣющимся скуднымъ литературнымъ даннымъ, возможныя фосфоритовыя



залежи расположены здѣсь относительно близко къ дневной поверхности. Позднѣйшими эрозіонными процессами значительная часть ихъ могла быть уничтожена; фосфоритовыя заложи, такимъ образомъ, могли сохраниться только въ отдѣльныхъ изолированныхъ островахъ, уцелѣвшихъ отъ эрозіи. Понятно, поэтому, въ какой мѣрѣ важно для данной геологической работы располагать гипсометрическими указаніями.Между тѣмъ, здѣсь предстояло вести работу, ішѣя въ распоряженіи весьма неудовлетворительную карту, въ мѣстности глухой, весьма мало населенной, страдающей чрезвычайнымъ бездорожьемъ, подрытой сплошнымъ лѣсомъ и болотами-Конечно, въ этихъ обстоятельствахъ кроется и причина упоминавшейся выше совершенной недостаточности геологической литературы, посвященной этой территоріи.Однако, не смотря на всѣ указанныя весьма серьезныя препятствія, необходимо было по ходу работъ направить изслѣдованія въ эту область, разсчитывая сдѣлать все, что окажется возможнымъ при подобныхъ условіяхъ работы.Поэтому, когда весною истекшаго года Вологодское Общество изученія Сѣвернаго Края обратилось съ просьбою оргапизовать на еі^ средства изслѣдованія фосфоритовъ въ районѣ р. р. С ы с о л ы  п В ,  Б и з и  л г и  У с т ь с ы с о д ь -  с к а г о  у, В о л о г о д с к о й  губ., это предложеніе надо было признать вполнѣ назрѣвшимъ.Производство этихъ изслѣдованій поручено было В . Г . Химеикову.Н а ряду съ указанными выше неблагопріятными обстоятельствами обнаружилось еще крайняя рѣдкость обнаженій п сильное развитіе оползневыхъ явленій. Вслѣдствіе этого фосфоритовые слои встрѣчены были въ относи тел ьпо весьма немногихъ пунктахъ и большею частью во вторичномъ залеганіи.Фосфоритовые желваки, обнаруженные здѣсь въ келловей- скихъ глинахъ, ие могутъ останавливать на себѣ вниманіе; не имѣется пока даеиыхъ и для болѣе высокой оцѣнки еекваио-кііммернджскихъ фосфоритовъ.Наибольшій интересъ привлекаютъ порпландш е  фосфориты, обслѣдованные на лѣвомъ берегу р. Сысолы, ниже



д. Карвужемской, гдѣ ооп залегаютъ въ видѣ плотныхъ черныхъ желваковъ, образуя прослой ок, 12 см. мощности. П  р о ду ктив но сть—  50 хі уд. К ачѳств о ф о с ф ор ито в ъ— в е с ьма высокое: Р А — 29,1%> нер, ост.— 2 ,8 %  при совершенноНИЧТОЖНОМЪ количествѣ полуторныхъ ОКИСЛОВЪ (Alg 0 3 иF e20 5).Выше этого портландскаго фосфоритоваго прослоя обнаруженъ еще другой прослой песчанистаго фосфорита, невидимому, нео конскаго возраста меньшей продуктивности и болѣе низкаго качества съ содержаніемъ 23,1 %  Р й0 5 при 1 8 , 5 %  иор* ост. и 4 ,4  °/0 полуторныхъ окисловъ.Измѣрить площадь распространенія портландскихъ фосфоритовъ и, слѣдовательно, дать какой-либо подсчетъ представляется совершенно невозможнымъ. Однако, не подлежишь сомнѣнію присутствіе въ этой области отдѣльныхъ разрозненныхъ участковъ, заключающихъ портл андскій фосфоритовый горизонтъ, Выясненіе запасовъ въ этихъ участкахъ требуетъ уже спеціальныхъ развѣдочныхъ работа.Въ текущемъ году наши изслѣдованія будутъ продолжены и расширены; оии, повидимому, дадутъ осиовапіе точнѣе намѣтить области, въ которыхъ возможно разечитывать обнаружить подобные участки развѣдками.. Исполиѳішыя въ прежніе годы работы по изученію фосфоритовыхъ залежей Саратовской губ. расширены въ истекшемъ году изслѣдованіями части С а р а т о в с к а г о  у. ,  расположенной хсъ сѣверу отъ. Тамбово-Саратовской жел. дор.Фосфориты были найдены лишь въ бассейнахъ рѣкъ Кур- дюма и Чардыиа.Наибольшаго вниманія заслуживаетъ фосфоритовый слой, лежащій на границѣ юры и пижияго мѣла, повидимому, 
верхп&неокомскаіо возраста. Этотъ слой состоитъ изъ отдѣльныхъ желваковъ (разм. 2— 3 см.), плотно сцементированныхъ глиною и гипсомъ; мощность слоя 15— 20 см., продуктивность— ок. 60 пуд. Какъ мощность, такъ и продуктивность фосфоритоваго слоя выдерживаются на всемъ протяженіи выходовъ на нѣсколько десятковъ верстъ..Заключенные въ фосфоритовомъ слоѣ желваки трехъ типовъ: .1) глинистые, высокопроцентные, содержащіе до 28,3 % РаО* при 6 , 1 %  нер. ост., 2) иесчаішсто-коигломератовидные,



содержащіе 19— 22 °/0 Р 2О б при 23— 30%  иер. ост,, и 3) песчанистые, содержащіе до 1555°/0 при 4 4 , 2 %  иср.остатка. Желваки составляютъ большую половину слоя —  ихъ приходится пе менѣе 35— 40 пуд, па кв. сажепь, при общей продуктивности слоя въ 60— 80 пуд. Анализъ всего фосфоритоваго слоя цѣликомъ съ глиной и гипсомъ обнаружилъ въ немъ до 13%  P 8Ofi.Вслѣдствіе дислоцированіюсти Саратовскаго у . фосфоритовый слой въ различныхъ мѣстахъ болѣе шги менѣе быстро скрывается подъ уровнемъ текучихъ водъ. Въ виду этого точный подсчетъ площади распространенія фосфоритоваго слоя весьма затрудняется; но, повидимому, площадь распространенія надо принять не мепѣе 10 кв. верстъ.Кромѣ этого наиболѣе важнаго фосфоритоваго слоя, наблюдался еще гольтшй фосфоритовый слой въ рядѣ пунктовъ по лѣвому берегу р.Идолги въ верховьяхъ бассейна р . Кур- дхома. Изслѣдованіями предшествующихъ лѣтъ южнѣе Саратова обнаруженъ гольтскій фосфоритовый слой большой продуктивности (отъ 60 до 100 оуд.) и высокаго качества— до 24 Y  Р 20 5. Принимая во вниманіе указанное, а также особенныя свойства гольтскпхъ фосфоритовъ (по крайней мѣрѣ, въ зонѣ ихъ вывѣтриванія), представлялось справедливымъ обратить вниманіе на этотъ горизонтъ. Однако, уже въ настоящее время молодо сказать, что продуктивность гольтскаго фосфоритоваго слоя въ этой мѣстности иесомііѣшю неже, при чемъ онъ представленъ постоянно 2 —-3 прослойками, иногда раздѣленными 3-хъ метровой толщей.Организованныя Саратовскимъ земствомъ гидро геологическія работы, ведущіяся подъ руководствомъ А . И . Семихаг това, дадутъ возможность точнѣе опредѣлить продуктивность и площадь распространенія гольтскаго фосфоритоваго горизонта.Изъ верхиемѣловыхъ фосфоритовыхъ слоевъ въ сѣверо- западной части уѣзда обнаруженъ сеноманскій фосфоритовый слой, представленный отдѣльными крупиопесчацыми сростками, содержащими всего ок. 10%  Р 20 6 при 6 5 , 1 %  иер. ост, Въ толщѣ сеиона имѣются два фосфоритовыхъ горизонта: одинъ— въ основаніи нижняго сеноиа (губковаго слоя), другой—  въ основанія з о б ы  Beleimiitella lanceoiata, по оба они по



своей ничтожной продуктивности никакого пптореса къ себѣ не вызываютъ.Точно также по могутъ никакого вниманія на собѣ останавливать юрскіе фосфориты, заключенные въ верхнемъ кел- ловоѣ и Оксфордѣ, ибо, хотя отдѣльные желваки и характеризуются высокимъ содержаніемъ Р 2О б, но, какъ обычно, они весьма рѣдко и неправильно разсѣяны въ породѣ, и слѣдовательно продуктивность ихъ— совершенно ничтожна.Изслѣдованія эти исполнены А . П . Семихатовымъ.В ъ  предѣлахъ 75 листа 10-ти верстпой карты ранѣе были выполнены ужо изслѣдованія фосфоритовыхъ залежей въ области средняго теченія р. Хопра А . В .  Павловымъ и въ юго-восточной части листа А . И . Семихатовымъ. Въ отчетномъ году А . В» Павловымъ закончено обслѣдованіе всей обширной площади этого листа, которая захватываетъ части Балашсвскаго уѣзда Саратовской губ.,  Хоперскаго н Усть- Медвѣдицкаго округа Области Войска Донского, а также Богучарскаго, Бобровскаго и Павловскаго уѣздовъ Воронежской губерніи.Мѣсторожденіи фосфоритовъ обиаружепы здѣсь въ С В ., 103. и центральной полосѣ западной части изученнаго района. Огіп относятся къ верхисмѣловымъ отложеніямъ, Полученныя данныя находятся въ полномъ согласіи съ результатами, выяснившимися при изученіи района средняго теченія р, Хопра (Отчетъ, т, I V ,  стр. 19).Сравнительно болѣе высокаго качества фосфориты, однако, съ среднимъ содержаніемъ только въ 15— 18 °/0 P s0 ;f заключены въ отложеніяхъ, пріуроченныхъ къ границѣ сеиопскихъ и нижне-третичныхъ (палеогену?), по продуктивность ихъ—  незначительна 20— 38 пуд. на кв. саж. Площадь ихъ залеганія опредѣляется въ 13 кв. верегь.Значительно больше количество сепомапскихъ фосфоритовъ; продуктивность ихъ колеблется въ предѣлахъ 50— 100 пуд. ,  но качество ихъ ниже; это— обычные, сильно песчанистые фосфориты съ сроднимъ содержаніемъ въ 12°/0 Р *О в.Начатыя въ прошломъ году изслѣдованія площади распро- стралопія с&ношнскихъ фосфоритовъ (саморода) центральной части Европейской Россіи нродолжепы въ истекшемъ году па востокѣ и сѣверо-западѣ.



А . Н . Семихатовымъ обслѣдованъ въ большей части своей площади Ф а т е ж с к і й  уѣздъ, примыкающій съ востока къ. Дмитріевскому уѣзду, фосфоритовыя залежи котораго изучены въ предшествующемъ году,Н а всей изслѣдованной площади Фатежскаго уѣзда развитъ фосфоритовый горизонтъ сеноманскаго возраста. Этотъ горизонтъ залегаетъ на границѣ мѣлоподобныхъ мергелей и кварцевыхъ песковъ ; оігь представленъ отдѣльпымп мол кими (2— 3 см.) фосфоритовыми желваками, нерѣдко спаивающимися въ болѣе крупныя конгломератовыя глыбы. Типичная сплошная фосфоритовая плита наблюдалась только въ одномъ пунктѣ.Бъ отношеніи продуктивности обслѣдованная площадь можетъ быть раздѣлена па двѣ части; 1) западную —  относительно болѣе богатую съ продуктивностио ок. 100 пуд, на кв. саж.; площадь залеганія зтихъ фосфоритовъ можетъ быть оцѣнена въ 31 кв. версту; и 2) восточную съ продуктивностью въ 70— 80 иуд.; площадь залеганій фосфоритовъ втой группы опредѣляется въ 207 кв. верстъ. Качество фосфоритовъ, представляющихъ въ существенномъ, какъ извѣстно, фосфатизироБанный песчаникъ —  невысоко: содержаніе Р 20* колеблется въ отдѣльныхъ пробахъ въ предѣлахъ 1 2 Д — 18,17* съ соотвѣтственнымъ содержаніемъ нер, ост. 61 ,2 — 34,4Кромѣ описаннаго главнаго фосфоритоваго горизонта, ниже его метра па 3— 4, въ толщѣ кварцевыхъ песковъ налегаетъ другой фосфоритовый слой. Этотъ послѣдній состоитъ изъ отдѣльныхъ, пикогда между собою не спаивающихся плоскихъ гладкихъ желваковъ сѣровато-чернаго цвѣта сравнительно высокаго качества: содержаніе въ среднемъ Р 30* колеблется въ предѣлахъ 22— 25°/с при 22— 11°/0 иер. ост., но продуктивность ятого фосфоритоваго горизонта— совершенно незначительна; мощность всего слоя не превышаетъ 10— 15 см.,, и слѣдовательно онъ совершенно непригоденъ для самостоятельной разработки, а совмѣстной добычѣ съ главнымъ фосфоритовымъ слоемъ препятствуетъ большая толщина промежуточнаго слоя песковъ въ 3— 4 м.Большую площадь распространенія сеноманскихъ фосфоритовъ представляютъ Б р я н с к і й  у. О р л о в с к о й  губ. и Ж и з д р и и с к і й  у.  К а л у ж с к о й  губерніи.



Въ Брянскомъ уѣздѣ, если исключить югозападиый уголъ уѣзда и долины рѣкъ, гдѣ фосфоритовый слой эродированъ, площадь распространенія сеноманскихъ фосфоритовъ можетъ •быть оцѣнена въ 2400 квадр. верстъ.Къ этой области относится та характеристика, которая дана была въ предшествующемъ нашемъ Отчетѣ (т. V , стр. 12).Продуктивность фосфоритоваго слоя въ среднемъ равняется ок. 100 пуд. на кв. саж. Фосфоритовый слой представленъ песчанистыми желваками невысокаго качества съ содержаніемъ! 3 — 14%  Р А > к ъ  нимъ иногда примѣшиваются плотные, относительно высокаго качества фосфоритовые желваки съ 24— 2 8 &/0 Р 20 5, но въ совершенно ничтожномъ количествѣ. Мѣстами эти болѣе богатые фосфоритовые желваки обособляются въ отдѣльную прослойку, какъ и въ Фатежскомъ уѣздѣ. Такъ же, какъ и въ послѣднемъ, они находятся ниже главнаго фосфоритоваго слоя на 3 — 5 м. и обладаютъ совершенно незпачительпой продуктивностью; поэтому къ нимъ цѣликомъ относится и сказапігое объ этой фосфоритовой прослойкѣ при описаніи залежей Фатежскаго уѣзда.Начатыя въ прошломъ году изслѣдованія западной части Жиздриискаго у. продолжены въ отчетномъ году. При одинаковости общаго геологическаго характера съ областями, ранѣе описанными, сеноманскій фосфоритовый слой въ этой части Жиздриискаго у . отличается нѣсколько большимъ содержаніемъ Р 8О й, по сколько можно было обнаружить на основаніи, правда, немного численныхъ обнаженій. Здѣшніе фосфориты болѣе мелкопесчаиисты по сравненію съ обычнымъ сеноманскимъ самородомъ. Среднее содержаніе Р 2О в можетъ быть оцѣнено въ 18 %  при 3 5 и/0 пер. ост. Продуктивность принимается такая же, какъ и въ западной части Жиздриискаго у ., не меиѣе 100 пуд. на кв. саж.Площадь распространенія фосфоритоваго горизонта между Московско-Брянской ж , д, и р. Рессетой опредѣляется приблизительно въ 550 кв. верстъ.Въ С м о л е н с к о й  губ. изслѣдованія были продолжены и выполнены въ Р о с л а в л ь с к о м ъ  уѣздѣ, гдѣ разработка фосфоритовъ ведется уже въ теченіе многихъ лѣтъ. Данныя ю размѣрахъ добычи фосфоритовъ въ этой мѣстности зарядъ лѣтъ приведены- мною въ одпомъ нзъ предшествующихъ томовъ (Отчетъ, т. П , стр, 142).



— и  —Въ Рославльскомъ уѣздѣ сеноманскіе фосфориты пріурочены къ тремъ обособленнымъ районамъ: 1) районъ д. Бѣльской, бл. стаиц. Сѣщииской съ площадью залеганія фосфоритовъ ок. 16 кв. верстъ, 2) районъ д, Качевы съ площадью ок. 20 кв. верстъ и 3) районъ между с. Оссавикъ п с . Ш и - паыь— съ площадью ок. 30 кв, верстъ.Указанные районы представляютъ собою уцѣлѣвшіѳ огь. ледниковой эрозіи островки нижней части сеноманскихъ песковъ* содержащихъ фосфориты. Эти пески прикрыты только послѣ- третичными отложеніями. Добыча фосфоритовъ ведется все время не въ коренномъ ихъ залеганіи, а во вторичнолг, на небольшой глубинѣ, не превышающей 3— 6 са ж ., гдѣ они прикрыты круто падающими делювіальными наносами.Продуктивность колеблется въ предѣлахъ 70 —  200 пуд. Фосфориты песчанистые съ содержаніемъ 11 — 1 8 %  Р 50 5, но къ нимъ примѣшиваются въ замѣтномъ количествѣ плотные, болѣе высокаго качества фосфориты съ содержаніемъ 26— 28°/0 Р*Ов, благодаря чему общее содержаніе Р 20 3 въ разрабатываемыхъ залежахъ при нѣкоторой отборкѣ повышается до 18 — 2О°/0 •Подробный отчетъ о работахъ въ Рославльскомъ у . будетъ помѣщепъ въ V I I  томѣ Отчета.Изслѣдованія фосфоритовыхъ залежей Орловской, Калужской и Смоленской губерній выполнены А . П . Ивановымъ- съ помощниками Б . М . Даеышшымъ, А . В . Казаковымъ, 
Л . Ф, Иичипоровичемъ и А . Н . Соболевымъ.Въ предшествующемъ году начаты были рекогносцировочнымъ путемъ изслѣдованія Ч е р н и г о в с к о й  губ. , которыя въ отчетномъ году захватили Иовозыбковскій, Новгородъ - ОЬверскій и Кролевецкій уѣзды и выполнены были. Г ,  С . Бурепшшмъ и Г .  Ф . Мирчиокомъ.П о берегамъ р. Ипути и р . Снова въ Иовозыбковскомъ у, и по берегу р. Десны въ Кролевецкомъ и Иовгородъ-Сѣверг сісомъ у, па самой границѣ между мѣловыми и третичными отложеніями прослѣженъ характерный фосфоритовый гориг зонтъ, имѣющій вообще довольно значительное распространеніе и впѣ этой области. Этотъ горизонтъ представленъ типичными округленными, окатанными фосфоритовыми желваками двухъ типовъ: 1) одни изъ нихъ песчанистые съ



содержаніемъ Р аО , отъ 18 до 21%  ПРЯ ^ — З З 0/,, пер. ост,, 2) другіе— плотные глинистые съ весьма большимъ и довояьпо постояннымъ содержаніемъ Р 80 5 ок. 31 °/„ при исключительно маломъ количествѣ пер. ост. 0,1— 0 , 8 ®/0•Несмотря, однако, на столь высокое качество атихъ фосфоритовъ, они не имѣютъ никакого приктическаго значенія, ибо продуктивность ихъ— совершенно ничтожна; она не превышаетъ 2 пуд. на ко. саж, ,  при чемъ фосфоритовые желваки иногда разсѣяны въ толщѣ слоя мощностью въ 1 метръ.Въ одномъ только мѣстѣ въ Кролевецкомъ уѣздѣ, по р, Деснѣ, между с. Буженной и с. Разлетамн, какъ указывалось въ предыдущемъ томѣ (Отчетъ, т. V*, стр. 13) въ самомъ нижнемъ отдѣлѣ третичныхъ отложеній среди опоковыхъ породъ обнаружена была интересная залежь фосфоритовъ, привлекающая къ себѣ большое вппмапіо п съ чисто паучпой точки зрѣнія.• Въ виду того нрактическаго значенія, какое можетъ имѣть подобная залежь, въ отчетномъ году Г .  Ф. Мирчникомъ произведено было детальное изслѣдованіе всего мѣсторожденія, по скольку таковое можно было выполнить путемъ изученія естественныхъ обнаженій и небольшихъ выемокъ.Въ дополненіе къ тѣмъ даннымъ, какія приведены были въ предшествующемъ Отчетѣ (т. V , стр. 13) относительно -залеганія и качества фосфоритовъ, слѣдуетъ отмѣтить, что начосиоваиіи исполненныхъ работъ обнаруженный фосфоритовый горизонтъ на протяженіи ок. 4 воротъ по р, Деснѣ имѣетъ мощность въ 7 0— 80 см., и продуктивность его оцѣнивается высокой цифрой въ 360— 420 пуд. Къ сѣверу и югу фосфоритовая залежь сравнительно быстро сходить на пѣгъ Въ направленіи, перпепдикулярпомъ къ р. Деснѣ, •фосфоритовый горизонтъ могъ быть прослѣженъ только на относительно небольшое разстояніе, сажень въ 200,  въ поперечныхъ оврагахъ. Для выясненія размѣровъ ѳтой фосфоритовой линзы представлялось въ высокой степени важнымъ прослѣдить ее дальше въ направленіи, перпендикулярномъ къ долинѣ р. Десны, а между ткиъ для отой цѣли соотвѣтственныхъ естественныхъ обнаженій въ распоряженій геолога не имѣется, и слѣдовательно, хотя бы въ небольшомъ масштабѣ, требовалась яѣкоторая развѣдка.



Все положеніе дѣла было доведено до свѣдѣнія Черниговскаго губернскаго земства. ГГослѣдпее съ питерскомъ отнеслось къ поставленному вопросу и приступило къ проведенье буровой скважины па указанномъ земству мѣстѣ. Однако, въ виду недостаточной оборудовапиосгп буровыхъ приспособленій для прохожденія плотныхъ породъ, буреніе было остановлено въ опокахъ, и до нижней границъ опокъ скважина іге была доведена.Поэтому, въ подсчетахъ приходится ограничиваться только естественными обнаженіями. Опираясь па таковыя, можно утверждать, что фосфоритовый горизонтъ идетъ неизмѣненнымъ перпендикулярно къ обнаженіямъ по Деснѣ, по крайней мѣрѣ, сажень на 100. Такпмъ образомъ, шюіцадь распространенія фосфоритовъ составить 0,8 кв. верстъ и при нѣсколько преуменьшенной продуктивности въ 300 пуд. запасы исчисляются въ 60 милл. пудовъ фосфоритовъ съ среднимъ содержаніемъ въ 24— 25°/0 P 2O s. Какъ указывалось и ранѣе, здѣсь имѣются желваки различнаго качества: одни съ содержаніемъ Р20 5 отъ 18— 22°/0 п другіе— весьма богатые *сіь подержаніемъ Р 20 6 въ 3 0%• Большую половину фосфоритоваго слоя складываютъ бѣдные желваки, а меньшую—  богатые.Въ отчетномъ году къ сѣверу оть этой главной ли ины у урочища Острая гора, въ 2-хъ верст, оть с. Догтярешси, была обнаружена еще другая, значительно меньшая линза фосфоритовъ такого же качества. Въ этой послѣдней запа. ы фосфоритовъ должны исчисляться приблизительно въ 5 мплл. пудовъ.О  присутствіи фосфоритоваго горизонта на границѣ мѣловыхъ и третпчпыхъ отложеніи на весьма обширной площади юга Европейской Россіи было уже извѣстно, по въ виду исключительно ничтожной продуктивности этого горизонта, онъ не привлекалъ къ себѣ вниманія съ практической точки зрѣнія, и потому первоначально предполагалось ограничиться только очень бѣглымъ рекогносцировочнымъ осмотромъ этой площади. Въ настоящее время обнаруженіе въ самыхъ ппжішхъ слояхъ ішжетротпчныхъ отложеній области Разлстъ-Вужсніш вышео штатныхъ липзъ заставляетъ быть осторожпѣс въ дѣлѣ отрицательной оцѣнки всей этой об-



ширпой площади и во всякомъ случаѣ отнестись со вниманіемъ къ вопросу о возможности обнаруженія еще и другихъ подобныхъ линеъ.Къ юго-востоку отъ общей площади пашихъ работъ въ Европейской Россіи произведены были изслѣдованія въ А к т ю б и н с к о м ъ  у.  Т у р г а й с к о й  области и сѣверо-восточной части Т е м и р с к а г о  у. У р а л ь с к о й  области.Въ А  к т го б и н с к о м ъ у . намѣчено было рекогносцировочное обслѣдованіе полосы, длиною ок. 250 верстъ, прилегающей къ Ореибурго-Ташкептской жел. дор., исполненное H . Н . Тихоновичемъ.Разсѣянные въ верхнееепонскихъ отложеніяхъ обслѣдованной области фосфоритовые желваки вслѣдствіе своего ничтожнаго количества не представляютъ никакого интереса.Главное вниманіе привлекаютъ фосфоритовые горизонты, пріуроченные къ нижнему сенону и заключенные въ пескахъ, частью кварцевыхъ, частью зеленыхъ глауконитовыхъ, иногда съ прослойками гшісопосиыхъ глииъ.Въ южной части района можно выдѣлить два фосфоритовыхъ горизонта: верхній, достигающій мощности 0 , 2 5—  0,35 м. съ продуктивностью въ 60— 70 пуд. па кв. саж,, и нижній колеблющейся мощпости съ продуктивностью въ 30— 40 пуд.Въ центральной и сѣверной части района нѣтъ такого рѣзкаго обособленія двухъ горизонтовъ, часто они сгружены въ одинъ пластъ, прерывающійся небольшимъ прослойкомъ пустой породы. Продуктивность колеблется въ предѣлахъ 4 0 — 60 пуд. Иногда фосфоритовые желваки цементируются и образуютъ фосфоритовую плиту.По качеству своему фосфоритовые желваки стоятъ на границѣ первой и второй группы фосфоритовъ: они содержать въ среднемъ 1 9 °/д Р *0 5. Такъ, въ области верховьевъ р . Илека— плита по дорогѣ отъ ІЗогдаиовскаго къ Павловскому поселку, на р. Тамдѣ, обнаружила 18,6 °/0 Р *0 5 и 3 4 , 9 %  иер. ост.; выдѣленные изъ рыхлаго песчаника фосфоритовые желваки изъ нижняго горизонта п а р .  Джарыкѣ— 2 0 , 5 %  Р*О в и 2 9 ,2 %  иер. ост.; въ области правыхъ притоковъ р. Илека— плита изъ устья оврага Акъ-джаръ, въ системѣ р. Тамды, содержитъ 19,2 %  Р 2Ов и 3 5 , 8 %  пер,



ост.; фосфоритовая брекчія съ верховьевъ р. Исетъ-батыръ содержитъ 20,4°/о Р 2О3 и 29,9°Д  иер. ост,;  въ области лѣвыхъ притоковъ р . Илека— брекчія съ водораздѣла Сазды и Джеиешке заключаетъ 1 9?1 °/0 РзОв й 33,3 °/0 иер. ост.Площадь залегапія этихъ сеиопскихъ фосфоритовъ оцѣнивается въ 210 кв, верстъ.Сверхъ того, въ изслѣдованной области обнаружены юрскіе фосфориты, пріуроченные къ нияснему портяанду. Они представлены относительно крупными, округлыми, сѣровато- чериыми желваками, содержащими въ среднемъ on. 16 °/0 Р 90 :і; желваки съ р. ІСуръ-бутака содержать 1 7 , 8 %  ЗД06 и 39,1 °/0 иер. ост., р. Аще-сая 1 5 , 2 %  и 4 9 , 1 ° Д нер. ост. и р, Илека— 16,4 °Д Р аОв и 44,6 °/0 иѳр. ост. Мощность иижне-портландскаго фосфоритоваго горизонта достигаетъ 0,7 м. при продуктивности до 80 пуд. Площадь залеганія этого фосфоритоваго горизонта— ограничена, orra не превышаетъ 25 кв. верстъ.Непосредственно къ югу отъ этой области въ сѣверо- восточномъ углу Т е м и р с к а г о  у. Уральской области изслѣдованія фосфоритовыхъ залежей были выполнены А . Н . Винокуровымъ. Въ этомъ районѣ обнаружены слѣдующіе фосфоритовые горизонты.1. Въ основаніи нижняго сеиоиа имѣется слой, мощностью до 2 м., зелепаго глауконитоваго, иногда слабо извест- ковистаго леска, въ подошвѣ котораго залегаетъ фосфоритовый слой, пріуроченный къ самой границѣ нижняго сеяо- иа и подлежащихъ сеноманскихъ (?) песковъ и глинъ. О ііъ представлепъ фосфоритовыми желваками, то залегающими свободно, то слабо сцементированными. Средняя мощпость слоя— ок, 25 см. Содержаніе Р аО я колеблется въ предѣлахъ 18—2 0 °/0 при 39— 33 %  нер. ост, ПродуЕсгивпость 5 0 -  60 пуд. на кв. саж. Площадь распространенія этого слоя въ басѳйиѣ верхней части р. Кульдеиенъ-Темира можетъ быть исчислена въ 240 кв. верстъ и въ бассейпѣ средней части р. Куб- лейли-Темира— 60 кв. верстъ.2. Выше этого фосфоритоваго слоя (въ вертикальномъ направленіи не ближе 4— 5 м.) въ желтоватозелеповатыхъ, иногда известковистыхъ, глинистыхъ плотныхъ пескахъ заключенъ второй фосфоритовый слой, представленный твер



дой фосфоритовой плитой, по общему габитусу виолпѣ пяпоминающей курскую плиту, Содержаніе R O u насколько меньше; оіго колеблется въ предѣлахъ 17— 19 /̂0 при 45 —  3(5°/fl пор. ост. Иродуютпвпость колеблется въ предѣлахъ 6 0 — 75 пуд. Площадь распространенія оцѣнивается въ районѣ во с, Ч и лійскаго въ 70 кв. верстъ, въ районѣ р. Дж у руна— въ 48 кв. версть и въ районѣ посада Изомбетовскаго въ 4 кв. верстыСверхъ того, въ одномъ районѣ— въ басойпѣ р. Кум-Диар- гапа среди зелеиоватосѣрыхъ песковъ и слабыхъ песчани- ісовъ обпаружеиъ фосфоритовый горизонтъ, продставлеипый темно сѣрыми песчанистыми фосфоритовыми желваками съ продуктивностью ок. 40 пуд., съ содержапіемъ въ среднемъ 1 8 0/0 при 39°/0 пер. ост. Площадь расирострапешяотого фосфоритовах'о горизонта оцѣпивается въ 75 кв. верстъ,П о вполнѣ уважительнымъ причинамъ личнаго характера подробный отчетъ Л . I I . Вппокурова не печатается въ настоящемъ томѣ; онъ будетъ помѣщенъ въ слѣдующемъ У I I  томѣ.Къ югу и юго-западу отъ участка Ташкентской жел. дор. между стапц, Джу рунъ и стаиц, Эмба, работы были произведены А . Н . Замятинымъ,Здѣсь выдѣляются слѣдующіе фосфоритовые слои.1. Нижній фосфоритовый горизонтъ, наиболѣе постоянный, расположенный въ подошвѣ нижпяго сепоиа п рѣзко отграничивающій шшне-сепоискія отложенія отъ подлежащихъ сепомапскихъ (?), выраженъ известковистымъ песчаникомъ или глауконитовымъ пескомъ, въ которомъ заключены фосфоритовые желваки, или же представленъ плотной фосфоритовой плитою. Такимъ образомъ, отдѣленіе фосфоритовыхъ желваковъ отъ пустой породы въ разлнчпы.хъ районахъ залеганія перваго фосфоритоваго горизопта представлю етъ неодинаковыя трудпости. Средпее содержаніе Р я0 8— ок. 19°/0 при 33°/0 иер. ост. Продуктивность колеблется въ предѣлахъ 4 5 — 60 пуд, Недалеко отъ г . Темира, гдѣ этотъ фосфоритовый слой залегаетъ плитою, продуктивность его доходитъ до 140 пуд.2. Бторой фосфоритовый горизонтъ залегаетъ въ верх



немъ сеноиѣ, ua границѣ мукроиатовой п лапцеолятовой зоны; опъ состоитъ азъ желваковъ, иногда очень крупныхъ, представляющихъ нерѣдко ядра различныхъ ископаемыхъ аммонитовъ, двустворокъ, плечепогихъ. Содержаніе Р 8Оу колеблется въ предѣлахъ 16— 18 °/0 при 34— 44 °/0 пер. ост. Продуктивность слѣдуетъ принять въ среднемъ ок. 60 пуд. па кв. саж,Площадь распространенія этихъ двухъ фосфоритовыхъ горизоптовъ исчисляется въ 635 кв. верстъ,3 . Третій верхній фосфоритовый горизонтъ, пріуроченный къ самой верхней части сеиоиа (м. б ., даже третичнаго возраста), преимуществоппо состоитъ изъ черныхъ снаружи ядеръ различныхъ ископаемыхъ— ежей, гастроцодъ а друг. При относительно высокомъ качествѣ этихъ фосфоритовъ 24— 25 °/ф Р 20 3 и 17— 21 °/0 пеР* ост., они не привлекаютъ къ себѣ вниманія вслѣдствіе ихъ незначительной распространенности и совершенно недостаточной продуктивности.Ещ е далѣе къ юю-востоку изслѣдованіями отчетнаго года охвачена широкая полоса правобережья р. А лу-Д арьи , между Бухарской границей и параллелью горъ Султанъ- уызъ-дагъ, и область современной дельты р. Аму-Дарьи къ сѣверу огь параллели Нукуса.Здѣсь имѣется фосфоритовый слой, залегающій на песчаныхъ нияше-туропскпхъ слояхъ и прикрывающійся толщей глинистыхъ породъ, заключающихъ въ нижней части прослой мергелей. Верхняя часть этой толщи глинистыхъ породъ— верхиесепонскаго возраста. Нижняя же часть, т.-е. часть, непосредственно прикрывающая фосфоритовый слой, лишена ископаемыхъ, поэтому возрастъ фосфоритоваго слоя остается пока не точно опредѣленнымъ: верхцет у ронскій или нижосеионскій,Выходы слоя найдены въ рядѣ участковъ:. 1) въ южныхъ Кызылъ-к;махъ, къ востоку отъ г. Петро-Александровича, на горѣ Кара-чоку, 2) на небольшихъ возвышенностяхъ,, разбросанныхъ у сѣверной окраины таш ровъ— на холмѣ. Камнры-кала, Аязъ, Кыръ-кызъкала, 3) по уступу, которымъ спускаются къ такыра мъ сѣверные Кызылъ-кумы, у цол. ІСукча, 4) на томъ же уступѣ близъ сѣверо-восточнагое н д о в а d іо ф осф оритовъ. 2



конца Султаиъ-уизъ-дага, 5) въ выходахъ мѣловыхъ породъ у юго-восточнаго конца горъ, 6) близъ озера Ходжа-куль,7) по лѣвобережью Аму-Дарьи на возвышенностяхъ у Ход- жейли (Музлулъ-хаиъ, І'яуръ-тау и др.), 8) на горѣ Бурлы-тау.ІЗо всѣхъ этихъ выходахъ фосфоритовый слой состоитъ изъ желваковъ, свободно залегающихъ въ пескѣ или плотно сцементированныхъ известнякомъ. Фосфоритовые желваки двухъ типовъ: а) болѣе глинистые, нерѣдко представляющіе собою сцементированныя болѣе мелкія гальки и б) болѣе песчанистые. Качество этихъ фосфоритовыхъ желваковъ различно: а) глинистые— болѣе богаты; они содержать ок. 
22°/*Ij 805 при 19— 2 3 °/0 пеР* ост*> б) песчанистые— бѣднѣе содержаніемъ Р  0 8; въ сильно песчанистыхъ желвакахъ содержаніе Р 3Ов спускается даже до 1 3 0/0 при 5 5°/0 пер. ост. Количество иесчани стахъ, низкопроцентныхъ въ большей части области рѣзко преобладаетъ.Максимальная продуктивность фосфоритоваго слоя— ок. 60 пуд. Эта продуктивность значительно отличается отъ того количества фосфоритовъ, какое указывается Н . А . Димо, принимающаго среднюю продуктивность въ 200 пуд. (въ окрестностяхъ Кызылъ-кала). Такъ какъ въ сосѣднихъ (1 7S—2 версты) выходахъ нигдѣ такой высокой продуктивности не наблюдается, то, можетъ быть, надо предположить, что въ указываемомъ И . А . Димо п^пкаѣ произошло мѣстное внезапное утолщеніе фосфоритоваго слоя.Залеганіе фосфоритоваго слоя— не горизонтальное; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ онъ сильно наклоненъ. Выходы его гіа поперхиость сопровождаются въ отдѣльныхъ пунктахъ розсыпями фосфоритовъ, но сравнительно на небольшихъ пространствахъ.Изслѣдованія эти выполнены А . Д, Архангельскимъ и его- помощникомъ Б . Н . Семихатовымъ.Въ виду того, что обслѣдованная въ отчетномъ году мѣстность тѣснѣйшимъ образомъ связана съ райономъ изслѣдованій текущаго года, и результаты этихъ послѣднихъ работъ могутъ освѣтить болѣе полно и обоснованно весь фосфоритовый вопросъ этой мѣстности, признано было цѣлесообразнымъ подробный отчетъ о всѣхъ этихъ работахъ отложить до слѣдующаго седьмого тома.



Многочисленные химическіе анализы фосфоритовъ выполнены частью въ лабораторіяхъ Московскаго Сельскохозяйственнаго Института А . В . Казаковымъ и Я . А . Ряхов- скимъ, частью лабораторіей Почвеннаго комитета Московскаго Сельскохозяйственнаго Общества и О . Я . Семихатовой.Такимъ образомъ, изслѣдованія отчетнаго года отчасти охватываютъ области распространенія фосфоритовыхъ горизонтовъ въ тѣхъ районахъ, изученіе которыхъ начато уже ранѣе, отчасти же даютъ характеристику новыхъ областей.Работами истекшаго года захвачены крупные районы за предѣлами Европейской Россіи: 1) пограничная область уѣздовъ Актюбинскаго и Темирскаго и 2) область самаго нижняго теченія р. Аму-Дарьи.Полученныя нами данныя представляютъ фосфоритовос- пость этихъ областей въ скромномъ видѣ. Высказывавшіяся ранѣе предположенія объ исключительной продуктивности фосфоритовыхъ слоевъ въ этихъ районахъ не оправдались. Продуктивность ихъ въ общемъ такова ж е, какъ и соотвѣтственныхъ фосфоритовыхъ горизонтовъ Европейской Россіи.По качеству же своему фосфориты Тургайской и Уральской обл. относятся къ средней группѣ съ содержаніемъ Р йОв— ок. 19в/0, а фосфориты обслѣдованнаго района въ низовьяхъ р. Аму-Дарьи— еще ниже по своему достоинству; оии должны быть причислены къ I  группѣ фосфоритовъ по нашей классификаціи.Если принять во вниманіе отдаленность этихъ областей и часто исключительно несовершенные пути сообщенія, то пока фосфоритовыя залежи этихъ областей не могутъ привлекать къ себѣ значительнаго интереса.Три года тому назадъ нами произведены были изслѣдованія, •фосфоритовыхъ залежей Мангышлака (Отчетъ, т. Ш ,  615). Представленная характеристика маигышлакскихъ залежей весьма близка къ тѣмъ даннымъ, какими опредѣляется природа фосфоритовыхъ залежей районовъ, изслѣдованныхъ въ отчетномъ году.Если взглянуть па карту, то эти три района (Актюбинско- Тургайскій у ., низовья р . Аму-Дарьи и Мангышлакъ) образуютъ почти равнобедренный треугольникъ. Полученныя нами



данныя въ зпачвтслыіой мѣрѣ освѣщаютъ и тѣ ограниченный возможности лъ отношеніи фосфоритовыхъ залежей, какія, допустимо предполагать для площади внутри этого треугольника и ближайшихъ областей.1Jа ряду съ подобными данными, копечво, можно откѣ-. 
пѵгь и интересные положительные результаты работъ отчетнаго года. Къ числу послѣднихъ, папр., слѣдуетъ отыеста совершенію неожиданное обнаруженіе фосфоритовыхъ залежей, въ Кролеведісомъ у . Черниговской г у б . , заслуживающихъ, полнаго вниманія.Несоылѣішо интереснымъ представляется также обнаруженіе крупныхъ залежей фосфоритовъ въ Курмышскомъ у.. Симбирской губ.  ІІо продуктивности и по своему качеству они пе уступаютъ давно уже извѣстнымъ костромскимъ мѣсторожденіямъ фосфоритовъ, по послѣднія расположены у Волги, между тѣмъ какъ курмышскія мѣсторожденія находятся въ отиосптельпо глухой мѣстности, лишенной удобныхъ путей сообщенія. Однако, всякія подобныя условія имѣютъ, конечно, только временный характеръ, Въ самомъ дѣлѣ, какъ разъ въ настоящее время проводится желѣзная дорога (Арзамасъ— Казань), которая прорѣжетъ мѣстность, заключающую описываемыя фосфоритовыя залежи*,Для общей оріентировки къ I V  тому Отчета приложена была сводная „Карта распространенія фосфорито- гыхъ залежейu въ 60-ти верстномъ масштабѣ. Въ вступительной статьѣ моей (т. I V , стр. 24— 80) сдѣланы подробныя указанія, касающіяся составленія этой карты, и приведены тѣ мотивы, на основаніи которыхъ фосфориты выдѣлены въ три группы, отличныя по своему качеству. Условными знаками отмѣчается на каргѣ также и продуктивность фосфоритовыхъ слоевъ. Къ V  тему Отчета приложена была, сводная карта, охватывающая результата изслѣдованій 1908—  1912 г.г. и, иакопецъ, къ настоящей статьѣ прилагается обзорная карта распространенія фосфоритовыхъ залежей (Карта II) , на которой схематически иапесепы результаты нашихъ работъ до отчетнаго года включительно.Сверхъ того, была сдѣлана попытка приблизительнаго подсчета фосфоритовыхъ залежей, которыя графически изобра



жены на Картѣ П . ІЗъ Отчетѣ, т. V , стр. 1 6 — 18 мною даются разъясненія того, какъ производился этотъ подсчетъ, указывается, съ какими трудностями пришлось при этомъ считаться, п подчеркивается, что въ представленныхъ числахъ не производится выдѣленія тѣхъ запасовъ, которые могутъ быть признаны практически пригодными для настоящаго момента.Въ дополненіе къ таблицѣ запасовъ фосфоритовъ, помѣщенной въ Отчетѣ, т. V , стр. 1 9 — 33 > приводятся нижеслѣдующіе подсчеты, указывающіе запасы фосфоритовъ въ областяхъ, изслѣдованіе которыхъ выполнено въ отчетномъ году.Какъ и въ первоначальной таблицѣ, для каждаго района указываются:1) качество фосфоритовъ — процентное оодоржашо P 2Os,2) продуктивность, т. о. количество пудовъ фосфоритовъ, приходящееся па площадь въ 1 кв. оале*3) размѣры площадей залеганія фосфоритовъ въ квадрат- пыхъ верстахъ,4) количество фосфоритовъ въ милліонахъ пудовъ,5) количество ангидрида фосфорной кислоты— Р 2Ог, въ милліонахъ пудовъ (въ цѣлыхъ числахъ) (см. табл, па стр, 22 п 23).Такимъ образомъ, количество фосфоритовъ въ районахъ, обслѣдованныхъ въ отчетпозіъ году, выражается 101.595  милл. пудовъ, а во всѣхъ, ужо изслѣдованныхъ нами областяхъ (ср. Отчетъ т. V , стр, 24) опредѣляется 208.791  милліонами пудовъ, фосфоритовъ различнаго качества, распредѣленныхъ на площади въ 10.967.2 квадратныхъ верстъ. Средняя продуктивность— 7 4 ., пудовъ.Еслп все количество фосфоритовъ, какъ ото сдѣлало іі въ предшествующей статьѣ, разбить на три группы, соотвѣтственно процентному содержанію въ нихъ Р 8Ог„ именно на тѣ группы, какія выдѣлены иа обзорной картѣ, то получішъ слѣдующія числа :Фосфориты съ содержаніемъР А :12 — 18®/, 18— 24% > 2 4 %
Количество фосфоритовъ:148.495 милл. пуд. 7 2 .9 °/0 всего колич. 46. 832 ,  ,  22.98.464 „ ,  4.2



Симбирская губ.Лѣвобережье р. Суры и правобережье р. Піаны въ западной части Курмышскаго у. N e...........................................................23—24
Саратовская губ.Бассейнъ р. Курдюма, Саратовскій у. Ne........................... 18—22

Курская губ.Между р. Усожей и р. Реутомъ, западная часть Фатеж-скаго у. Cm . ........................................... ............................................... ..... 12— 15Между р. Реутомъ и Мало-Архангельскимъ трактомъ, Фа-тежскій у . Cm ............................ » ................................................................12—15
Орловская губ.Область между р. Болвой и Десной и правобережье р. Десны,Брянскій у . Cm . ...........................................................................................
Калужская г.Между р. Рессетой и линіей Моск.-Брянской ж. д ., Жизд- ринскЩ у . Cm ..................................................................................................

Воронежская губ.Окр. с. Петропавловка на р. Подгорной, Богучарскій у . P g .?  18Окр. х . Твердохлѣбова на р. Богучарѣ, Богучарскій у. P g .?  15—17

®/о содер- жаяіе P2ôg. Продуктивность. Площадь въ явадр. верстахъ. Колич. фосфоритовъ въ килл. пудовъ.
Количество PgOg въ нилл. пудовъ.

23—24 60 200 3.000 705
1 8 -2 2 40 10 100 20
1 2 -1 5 100 31 775 10512—15 65 207 3.364 454

13 100 2.400 60.000 7.800
18 100 550 18.750 2.475
18 35 6 52 91 5 -1 7 20 7 35 6



Площадь бъ квадр. верстахъ. Колнн.фос- Колине-
Ѵо содержаніе P205. Продуктивность. форптовъ въ кплл. пудовъ. ство P20s въ миля, пудовъ.

Черниговская губ.Правобережье р. Десны между с. Раздеты и с. Буженки, 0,8Кролевецкій у. P g .................................................................................. . 24—25 300 60 15
Туршйская обл.Верховья р. Илека и его водораздѣлъ съ системой р. Эшбывъ полосѣ Ташкентской ж. д., Актюбинскій у. Sn . . . . 19 85 60 1.275 242Область правыхъ притоковъ Илека: Табанталы, Джаксы-Кар- галы, Терсъ-бутана и Кур-бутана, Актюбинскій у. Sn . Область лѣвыхъ притоковъ Илека: Тамды, Сазды, Дженешке СО 5570 110 1.512 28740и Тангры-бергеня, Актюбинекій у. S u .........................................Правый берегъ Илека къ С . отъ Актюбинска по рр. Аще- 19 700 13380Сай и Кув-бутанъ, Актюбинскій у. Prt. ................................ 16 25 500 80
Уральская обл.Бассейнъ верхней части р. Ку льдененъ-Темира,Темирскій у. Sn- 19 60 240 3.600 684Бассейнъ средней части р. Кублейлн-Темира, Темнрсвій у. Sn. 18 50 60 750 135Районъ пос. № 14 Чіилійскаго, Темирскій у. Su ..................... 18 65 70 1.137 205Районъ р. Джуруна, Темирскій у. S n ....................................Районъ пос. № 8 Изембетовскаго, Темирскій у. Sn. . . . 19 75 48 900 17117 60 4 60 10Бассейнъ р . Кум-Джаргана, Темирскій у. S n ............................... 18 40 75 750 135Нижнее теч. р. Темвра и верхи, теч. р. Ѳмбы, Темирскій у. Sn. 17 60 500 7.500 1.27575 7) Я 7 ) 7 )  77 » W 19 50 130 1.625 3097) П 77 77 77 ” 77 и 19 120 5 150 284.778Jg 101.595 15.283



Б ъ  пятомъ столбцѣ общей таблицы приведены количества всей Р 0О й, заключающейся въ фосфоритахъ каждаго отдѣльнаго района. Общая сумма всей Р 2(Х въ фосфоритахъ всѣхъ вышепоименованныхъ районовъ исчисляется въ 33 . 402 милл. пудовъ, что соотвѣтствуетъ среднему качеству фосфоритовъвъ 1 6 , 4 % ______________В ъ  своей статьѣ „И зъ  поѣздки въ Сѣв. Америку въ 1913 годув я указывалъ (стр, 27), что па X I I  Международномъ Геологическомъ Конгрессѣ въ Торонто (Капада) мпою было сдѣлапо предложеніе предпринять коллективную работупо опредѣленію міровыхъ запасовъ фосфоритовъ. Осуществленіе такой работы я считалъ особенно важнымъ и своевременнымъ для широкаго освѣщенія значенія русскихъ залежей фосфоритовъ. Н а ряду съ моимъ предложеніемъ были внесепы еще два другихъ, а имеипо объ опредѣленіи міровыхъ запасовъ мѣди и пефти. Повторныя обсужденія этихъ предложеній въ засѣданіяхъ Совѣта Геологическаго Конгресса въ Торонто нс привели пъ окончательному рѣшенію, и потому Конгрессъ постановилъ передать выборъ одного изъ отвхъ трехъ предложеній Исполнительному Комитету слѣдующаго Х Ш  Международнаго Геологическаго Конгресса, который рѣшено было созвать въ Бельгіи въ 1917 году.Въ началѣ 193 4 года бельгійскій Исполнительный Комитетъ приступилъ къ работамъ, а въ іюнѣ, къ своему боль- вюму удовлетворенію, я получилъ офиціальное извѣщеніе о томъ, что Комитетъ избралъ темой для международной работы— опредѣленіе міровыхъ запасовъ фосфоритовъ и обращается ко мпѣ, какъ автору этой темы, съ просьбою представить записку о важности и своевременности этой работы, а также высказать спои соображенія объ организаціи этой р аботы.Исходя изъ того, что запвека эта предназначается для геологовъ которые не всегда имѣютъ случай задуматься надъ значеніемъ подобныхъ полезныхъ ископаемыхъ —  агрономы- 
чееш хъ рудг^ пакъ позволительно пазвать ихъ,  я счелъ необходимымъ высказать слѣдующее:„ Постоянная забота человѣка о „хлѣбѣиасущломъ" вылилась въ настоящее время въ настойчивую формулу, тре



бу тощую выращиванія двухъ колосьевъ тамъ, гдѣ раньше пронзросталъ только одинъ.Исконное занятіе человѣка— земледѣліе утратило даже ,въ самыхъ молодыхъ странахъ свои прежнія формы: оно вступило па путь усиленной интенсификація. Съ одной п той же площади земли человѣкъ снимаетъ теперь гораздо больше цѣнностей въ видѣ полезныхъ ему растеній. ІІо отдаваемыя цѣлесообразному труду и энергіи человѣка богатства истощаютъ сырой, первоначальный запасъ, пзъ котораго земля творитъ эти цѣнности. И  разумный долгъ человѣка— своевременно и въ должной формѣ доставить землѣ требуемый сырой матеріалъ.Одну изъ важнѣйшихъ главъ теперешней пауки о земле-t дѣлін составляетъ ученіе объ удобреніи, а въ этомъ послѣднемъ все большее значеніе пріобрѣтаетъ учепіе о минераль
номъ удобреніи. Земледѣльцу необходимы теперь нѣкоторые минералы-руды для сбора жатвы. И предъ практической геологіей съ особенной силой стала въ послѣднее время задача, настоятельно и справедливо требующая своего удовлетворенія— задача снабженія земледѣлія необходимыми рудами.Среди подобныхъ рудъ первенствующую роль играютъ тѣ, прп помощи которыхъ землѣ можпо вернуть ея оотерп въ фосфорѣ.Предъ нашими глазами проходитъ быстрое возростапіе спроса на фосфориты, доджепствующсе неизбѣжно прогрессировать въ дальнѣйшемъ. Добыча фосфоритовъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ— иапр., Флорида, Теннесси, Тунисъ— достигаетъ уже очень крупныхъ размѣровъ, въ другихъ— иапр., Россіи— ведется усиленная работа по изученію мѣсторожденій фосфоритовъ, заключенныхъ въ ея нѣдрахъ.Имѣющіяся до настоящаго времени въ пашемъ распоря- рлжеиін свѣдѣнія о запасахъ фосфоритовъ, какими ряспслагаетъ человѣкъ, отличаются еще большой скудостью и неопредѣленностью.Не достаточно опредѣленной является и самая оцѣнка фосфоритовъ, какъ полезнаго ископаемаго.Какъ хорошо извѣстно, подъ названіемъ фосфоритовъ объединяется матеріалъ весьма различнаго качества. Въ большей мѣрѣ, чѣмъ по отношенію ко многимъ другимъ



рудамъ, раздвигаются низшіе предѣлы содержанія Р а0 8 и допускаемые высшіе предѣлы вредныхъ примѣсей.Задача использованія фосфоритовъ для агрономическихъ цѣлей упрощалась бы въ чрезвычайной степени, если бы они могли примѣняться въ сыромъ видѣ, по въ общемъ 9То— неосуществимо; фосфориты должны предварительно подвергаться химической переработкѣ, имѣющей цѣлью сдѣлать содержащуюся въ нихъ Р*Ов болѣе усвояемой для растенія.Въ настоящее время съ энергіей ведется разработка различныхъ химико-техническихъ пріемовъ .для наиболѣе совершеннаго и цѣлесообразнаго претворенія Р*Ол фосфоритовъ въ растворимую форму. Широкое освѣщеніе качества фосфоритовъ различныхъ мѣсторожденій въ состояніи направить химоко-техиическія исканія по правильному пути въ отношеніи исходнаго продукта.Дать своевременно полный и въ извѣстной степени исчерпывающій отвѣтъ на всѣ эти запросы, которые настоятельно ставитъ предъ практической геологіей современный земледѣльческій трудъ, опредѣлить міровые запаси фосфоритовъ можетъ только коллективная работа, организованная такимъ образомъ, какъ это было выполнено X I  и X I I  международными геологическими конгрессами по отношенію къ міровымъ запасамъ желѣзныхъ рудъ и каменнаго угля.Исполненіе предложенной коллективной работы представитъ также исключительный научный интересъ.І!сѣ мѣсторожденія фосфоритовъ, за самымъ небольшимъ исключеніемъ, оргаиичоскаго происхожденія: заключенный въ нихъ фосфоръ прошелъ чрезъ тѣло животнаго. Для ясязпи растенія, какъ извѣстно, необходимъ фосфоръ, и первоначальнымъ а сто чинкомъ его для растенія является апатитъ. Посредствомъ растенія фосфоръ попадаетъ въ тѣло животнаго, и здѣсь происходитъ чрезвычайная концентрація этого элемента. Одинаковая масса животнаго вещества содержитъ во много кратъ больше фосфора по сравненію съ такимъ же количествомъ вещества растенія. Большія скопленія тѣлъ животныхъ (ихъ мягкихъ, и твердыхъ частей), вышедшихъ изъ біологическаго круговорота, являются источникомъ фосфоритовыхъ мѣсторожденій. Генезисъ послѣднихъ знаменуетъ собою, такимъ образомъ, въ рядѣ случаевъ сложную со во-



Купи ость физико-географическихъ условій той среды, гдѣ эти организмы находились. Н е останавливаясь на дальнѣйшихъ перемѣщеніяхъ P 8O j, можно сказать, что даже подобная скелетная схема рисуетъ, какъ много топкихъ и въ высокой степени важныхъ общихъ геологическихъ вопросовъ связано съ правильнымъ освѣщеніемъ и истолкованіемъ фосфоритовыхъ мѣсторожденій*.Въ дѣлѣ самой организаціи работъ по изслѣдованію міровыхъ запасовъ фосфоритовъ я полагалъ, что долженъ быть использованъ тотъ опытъ, который пріобрѣтенъ иаыи во время нашихъ семилѣтнихъ работъ по изслѣдованію фосфоритовыхъ мѣсторожденій Россіи. По тому плану, по какому ведется наша работа, я предложилъ организовать и коллективную международную работу и представилъ слѣдующую краткую записку.„Подъ названіемъ фосфоритовъ объединяется весьма разнообразный матеріалъ, какъ состоящій почти цѣликомъ изъ фосфата кальція съ содержащемъ Р аОс, доходящимъ до 40 70 > такъ равно и матеріалъ, въ которомъ содорлсаиіе Р*0* спускается до 10— 12 °/ п ниже, при чемъ самый фосфатъ представляетъ собою иногда только цементъ, связывающій постороннія минеральныя зерна (фосфатовый песчаникъ).Несомнѣнно, установленіе низшихъ предѣловъ содержа
нія Р 2Ой для признанія матеріала фосфоритомъ всегда будетъ имѣть субъективный характеръ; я полагалъ бы тѣмъ не менѣе цѣлесообразнымъ исключить изъ подсчета фосфориты съ содержаніемъ Р*Ов ниже 12 °/0. Всѣ же остальные фосфориты было бы полезно распредѣлить въ нѣсколько группъ, и я предложилъ выдѣлить группы:А — съ содержаніемъ 12— 18®/в РзОяB - ,  » 13-24 V ,  „О— » „ выше 2 4 V,  аВъ дальнѣйшей качественной характеристикѣ фосфоритовъ слѣдуетъ признать наиболѣе существеннымъ опредѣленіе содержанія въ нихъ полуторныхъ окисловъ (Al20 3+ F o a0a) и углекислоты.Точно также необходимо установить и извѣстный коли

чественный минимумъ. Почти вся масса фосфоритовыхъ мѣсто



рожденій-, подлежащихъ изученію, пріурочена къ осадочнымъ породамъ. Полезное ископаемое залегаетъ обычно въ формѣ пласта, и для подсчета минимумъ мощности его можетъ быть принятъ въ 10— 20 см. Нерѣдко, однако, фосфориты залегаютъ въ слоѣ въ формѣ отдѣльныхъ желваковъ, весьма различно сгруженныхъ, то почти до полнаго соприкосновенія, то съ весьма значительными перерывами пустой породы, Нт, виду того, что указаніе мощности такого фосфоритоваго слоя не даетъ еще представленія о количествѣ фосфоритовъ, было бы желательно представлять цифру фосфоритовъ въ килограммахъ, приходящихся на единицу площади (квадр. метръ), принимая минимальную продуктивность (количество килограммовъ фосфоритовъ на 1 квадр. метръ) въ 100 kgr . ,  или, что можетъ быть признано бояѣѳ цѣлесообразнымъ, въ виду слишкомъ большого колебанія качества фосфоритовъ, выражать продуктивность не въ вѣсѣ фосфоритовъ, а въ вѣсѣ чистаго 13а0 5, принимая минимумъ, напр. ,  въ 25 килогр. чистаго Р а0 5 на 1 кв. метръ.: Въ случаѣ залеганія фосфоритовъ отдѣльными желваками полезно было бы также постоянное указаніе на характеръ цемента, чтобы имѣлись данныя для сужденія о томъ, какія затрудненія могутъ встрѣтиться при освобожденіи фосфоритовъ отъ включающей ихъ пустой породы.• Наконецъ въ дѣлѣ обозначенія возраста фосфоритовыхъ слоевъ я обратилъ бы вниманіе на слѣдующее.‘ Какъ извѣстно, нѣкоторые фосфоритовые горизонты сложены изъ матеріала, полученнаго путемъ переработки ниже лежащихъ слоевъ. Въ ѳтихъ фосфоритовыхъ горизонтахъ заключена во вторичномъ залеганіи фауна болѣе древнихъ гори • зонтовъ. Такъ, напр. ,  въ нѣкоторыхъ областяхъ фосфоритовый горизонтъ конструировался въ иеокомское время, по въ немъ содержится фауна аквилона, который служилъ матеріаломъ для созиданія фосфоритоваго горизонта. Въ другихъ областяхъ фосфоритовый горизонтъ, образовавшійся въ то же иеокомское время, включилъ въ себя фауну не только аевцлона, по и болѣе раинахъ горизонтовъ. Такимъ образомъ, фосфоритовый горизонтъ одного и того же времени конструированія можетъ содержать въ себѣ различную болѣо раннюю фауну во вторичномъ залеганіи.



Въ виду изложеннаго было бы желательно съ научной точка зрѣнія по мѣрѣ возможности отмѣчать для каждаго фосфоритоваго мѣсторожденія, какъ возрастъ, отвѣчающія самому конструированію фосфоритоваго слоя, такъ равио н возрастъ главной массы фосфоритовыхъ желваковъ, складывающихъ фосфоритовый слой1*.Прискорбныя событія послѣднихъ мѣсяцевъ отодвигаютъ намѣченную международную работу, и было бы и преждевременно, и нецѣлесообразно обсуждать въ настоящій моментъ условія осуществленія такой работы.



Отчетъ о геологическомъ изслѣдованіи фосфоритовыхъ за
лежей въ Фатежскомъ уѣздѣ Курской губ. въ 1913 г.

А . Н . Семихатовъ.Лѣтомъ 1913-го года много было произведено геологическое обслѣдованіе фосфоритовыхъ залежей въ сѣверной и восточной частяхъ Фатожскаго уѣзда.Свѣдѣнія о геологіи Курской губ. и прилегающихъ кт» пей мѣстностей, имѣющихъ сходное геологическое строеніе, а равно указанія на породы, въ которыхъ не трудио узнать фосфоритъ, мы иаходимъ у одного пзъ первыхъ русскихъ путешественниковъ конца X V II I  столѣтія 1).Еще въ 1781 г. В . З у е в ъ  *) писалъ, что у г, Курска, „переѣхавъ Тускарь, при подъемѣ на правый крутый уступъ, представляется разрѣзъ породъ, составляющихъ и все остальное пространствоѵ Подъ глиною лежитъ толстый слой, не растрескавшійся бѣлаго мергеля; въ глубину слѣдуетъ слой синяго цвѣта, ниже котораго лежитъ, такъ сказать, кора пли черепъ, основаніе сего взлома составляющая, толщиною на У4 или Ѵ2 аршина, по неровности его не ровна, твердая, изъ глины, извести п песку состоящая, и при томъ но боль-1) Приводимый пилю очеркъ литературы далеко по охватываетъ всЬхъ имѣющихся работъ по геологіи Курской и смежныхъ съ ней губерній» Упоминая ту или иную работу, л, главнымъ образомъ, имѣлъ въ виду свести литературу, такъ или иначе касающуюся фѵсфоритскг, Курской губ. Бъ первой части моего литоратурпаго очерка, охватывающей тогъ періодъ, когда геологическая литература была количественно ещо незначительна, я старался привести ее со возможности всю. По мѣрѣ же того, какъ геологическая литература становилась все болѣе и болѣе обширной, я ограничивался лишь, тѣми работами, тгъ которыхъ эатропшллся вопросъ о курскихъ фосфоритахъ.2) В. З у е в ъ .  Путещеетлениыя записки отъ Петербурга до Херсопавъ 1781 г ., стр. 147—149.Ш сдѣ дов& ш о фосфорнтооъ,



шеіі плети изъ многихъ различныхъ кусковъ л окамспѣлостей, вмѣстѣ сварившихся, такъ что плотностью своею составляетъ довольно твердую, па неизвѣстное пространство подъ землею простирающуюся, безпрерывную плиту. Подъ симъ плитнякомъ камеполомы уже не находятъ другого плитняка, но только глину и песокъ. Плитнякъ ломаютъ для мощепія улицъ и для фундаментовъ. Цвѣтомъ онъ сѣроватый или черноватый, состоитъ изъ глины п извести, съ нѣкоторою частью примѣшавшагося мелкаго песку; однако то въ пемъ удивительно, что оиъ но большей части сложенъ изъ различныхъ крупныхъ и мелкихъ мергельныхъ кусковъ, на-по- добіе брекчіи, или песчаныхъ комковъ, и притомъ иа верхней сторонѣ, которая обыкновенно горбовата, покрытъ будто лакомъ, а па иижией— неровный и иеплоскій. Въ кислотахъ кипитъ, Подъ самымъ городомъ, къ р. Тускарю, склонъ долины спускается круто; подъ глиною всѣ яры показываютъ только одинъ бѣлый мергель, въ которомъ находятся только чертовы пальцы (Belemnites) и частью отпечатки иавтиловъ. Напротивъ того, въ глубокомъ плитняковомъ слоѣ, который лежитъ подъ нимъ, находится великое множество вепкихъ и даже до-пннѣ неизвѣстныхъ, окам спѣлыхъ двустворчатыхъ раковинъ".Послѣ выхода въ свѣтъ записокь Б . З у е в а  до 1818 года, который слѣдуетъ считать годомъ открытія фосфоритовъ въ Россіи, мы не находимъ въ литературѣ указаній иа фосфориты.Въ 1818 г. С е л и в а н о в ы м ъ 1) преподавателемъ естествеи-') С и . II. В о р и с я к ъ .  О стр атн г раф и чоск и къ соотношеніяхъ почвъ въ Харьковской и прилежащихъ къ ной губерніяхъ. Сборникъ матеріаловъ, относящихся до геологіи Южной Россіи. Хармсовъ. 1867 г ., ки. ] ,  стр. 40.Ссылка на рѣчь г. С е  Л и в а н о в а  находится также у  0 с и и а Ш т е й  и- б е р г а  въ его статьѣ „Изъ литературы фосфоритоваго вопроса*, помѣщенной въ № 110 Русскихъ Вѣдомостей отъ 23 апрѣля 1889 г. Однако, пи В о р и с я к ъ ,  ии Ш т е й н б е р г ъ  по указываютъ, гдѣ была напечатана упоминаемая имя рѣчь, вслѣдствіе чего достать ео оказалось невозможнымъ. Упомітаяіо о томъ, что С е л и в а н о в ы м ъ  первымъ было указано да присутствіе фосфорита въ Курской губ., находимъ также въ Труд. Вольп. Экоп. О-па за 1868 г. III т , стр. 217. Протоколы засѣданій.В. В е р  п а д е н і й  въ своей статьѣ „О фосфоритахъ Смоленской губ.“, помѣщешюй въ Труд. Волыь Экоп. О-ва за 1888 г. кп. 3-я, (стр, 272), говоря объ открытіи фосфоритовъ въ Россіи, также упоминаетъ г. С е л и н а  п о в а , по оговаривается, что ,,пи статья С е л и в а н о в а ,  ни точпыя извѣстія объ этомъ ого открытіи мнѣ не извѣстны".



пыхъ паукъ въ Курской мужской гимназіи и а торжественномъ актѣ была произнесена рѣчь, въ которой „изложивъ отчетливо минералогическія свойства камня, о къ не менѣе вѣрно опредѣлилъ залеганіе опаго въ пескахъ, па различныхъ глубинахъ по р. Куру, Тускгри у Курска, по правому берегу р. Штевеца (ІЦпгровскаго уѣзда), по р. Кумачу, правому притоку р, Роти, однимъ словомъ, па пространствѣ •около 1000 кв, верстъ. Въ этомъ уже сочиненіи г. С е л и в а н о в ъ  упоминаетъ о множествѣ органическихъ остатковъ, заключенныхъ въ самородѣ“ .Съ указаніемъ на присутствіе въ Курской губерніи фосфоритовъ мы снова встрѣчаемся въ 1837 г.Въ Горномъ Журналѣ за этотъ годъ было напечатано „Краткое извлеченіе изъ геошостическаго описанія Курской губ., составленнаго г. подполковникомъ С о з и * * 1). По словамъ этого изслѣдователя „Курскую губернію въ геогиостнческомъ отношеніи должно отнести къ образованіямъ мѣловому, третичному и наносному*. Описанію иороды, въ которой нетрудно признать фосфоритъ, г. С о з и  посвящаотъ слѣдующія строки: 1}въ видѣ слоевъ1а встрѣчается „особый, въ Курской губерніи имѣющійся, желѣзпстый копгломсратъ, состоящій изъ песку, округленныхъ частицъ роговика, полевого шпата, кварца п плотнаго известняка, соединенныхъ между собою глинистымъ и известковымъ цементомъ. Въ этомъ конгломератѣ не рѣдко встрѣчаются разнаго рода окаменѣлости п отпечатки*.М у р ч и  с  о н ъ  2) также обратилъ впимапіе на фосфоритовый слой въ курскомъ разрѣзѣ и, называй его ironstone shelly agglomerate, оиисываетъ въ слѣдующихъ словахъ: „ТІіе ironstone (section of Ь) consiste оі a floor about tour feet thick, of irregular nmtntnillary concrétions, so matted togetlier as to form thick paving-stones, tlie internai structure of wliicli soinewhat resembles that of tlie clinkers in the lo- wor greensand of English geologists (the саг-stone of N o rfolk, Bedford, etc.).  Л portion of this band ia extensively
Fopnwfi Журпалъ 1837 r,, itn. VIII, стр. 214—215-*i) M о r  c h i s о n, V  û г и c  \i i l and K  e y  s о r 1 i n g. Tlie geology of Ilussia in Europe and the Ural tnounituns. London, 1865, p. 260. Русскіе иереподъ •см. „Горе. Ж у р с.“ 1847 г „  kd . IV, стр. 202.



quarried in galleries beneath the white chalk, and is usually charged with ostraeae, the species of which is unknowu to us. Tliis bed of concretionary ironstone (the paviug stone of the city) does not exceed six inches to one foot in thickness, and occasionally lies in a mass of true greensand, i. e. yello- wish. incohérent, yellow sand, in whicli green particles are disseminated*.Въ 1840 г. Э . Э й х в а л ь д ъ  l), описывая мѣловую формацію южной Россіи, между прочимъ говоритъ: „грубозернистый жолѣзистый песчаникъ Курской губерніи содержитъ дерево 
Pinifes undulatus у с. Гольцова въ Фатсжскомъ уѣздѣ, а сильно желѣзистыіі черный песчаникъ —  округленные куски дерева похожіе почти на позвонки*. Повпдимому, сильно желѣзистый черный песчаникъ есть пи что ииое, какъ фосфоритъ, дѣйствительно, содержащій позвонки.Въ томъ же году К е й з е р л и и ъ  2) отмѣтилъ присутствіе фосфоритовъ па р . Вѣдунѣ у с. Яндовшца Воронежской губ. и указалъ, что въ подобномъ камнѣ у Курска находятся позвонки акулъ.Анализъ этого фосфорита съ р. Вѣдугн произвелъ Х о д -  н е в ъ  3).Въ 185 0 г. J3. А .  К  и п р і я и о в ъ *) напечаталъ работу, въ которой опъ говоритъ о самородѣ, считая его за переходный плаегь между юрской и мѣловой системами. По его словамъ въ самородѣ заключаются слѣдующія ископаемыя: Pleur о1 о- 
maria neocomiensis d’Orb. ^Peàen quinquecostatus Sow ., Te- 
rebratula biplicata Sow. ,  Ostrea Marschi Sow ., Pecten sim- 
birslcensis d’O rb., зубы Ichthyosaurus commun is.Въ этомъ же году въ Курскѣ же напечатана была статья

Ц Э . Э Я х в а л ь  дъ. Гоогпоэія пренмущоствоаао въ отношеніи къ Россіи. С П Б . 1846 г., Стр. 514,*) K  e is  о г 1 i n g . Vethandl. dor Mineralog GcsollscUaft au St.-Potersb., 1845-40.®) C h o d n e w .  PliospWsaure Kalkerde in d. russ. ICreidoformation. Ver* handl. d. Russ. Minorai. Gesellsch, 1843—46, s. 142—143. См. также И. Б  o- p п о я  к ъ .—Сбора, матеріаловъ, относящихся до гоодогіи Южной Россіи- Хдрьк, 1867 r .s стр. 41.•) В . Л . К п п р 1 я н о в ъ, Геогяостнчоское обозрѣніе пространства дожду Орломъ и Курскомъ. Курскія Гу бери. Вѣдом. 1850 г .



Г у т ц е й т а  l) „Объ ископаемыхъ Курской губернія". Имъ упоминаются позвонки и зубы рыбъ изъ родовъ L аѵыга, 
ПуЪосІііЯ) Odontctspis, Ofodus, Ptychodus,Въ 1852 г. фосфоритъ изъ Курска анализировалъ К л а -  у с ъ  2 *).Въ слѣдующемъ 1853 г. было напечатано письмо Э й х -  в а л ь д а  л) къ Фишеру фопъ-Вальдгейму, въ которомъ при- водится слѣдующій списокъ ископаемыхъ, заключающихся въ фосфоритовомъ слоѣ— самородѣ: Delphinosaurus K ip rijan offii 
Polyptichodon inicrruptus} Ichthyosaiirus, Otodus proeda- 
tor, Oxyrhina Mantelli A g , ,  Ptychodus latissimus A g . ,  M a -  
cropoma Mantelli A g ., Orioceras D u m lii  d 'O rb., Belemni- 
tes Fischerii Pleurotomaria neocomiensis d'Orb., Opis hicor- 
nis  Gein ., Pecten asper Lam ., Pecten muricatus G l df .,  Pecten 
quinquecosfatus Sow., Pecten laminosus M an t., Pecten membyct- 
naceus N ils ., Spondylus spinosus G ld f., Exoyyra conica Sow ., 
Exogyra cornu arietis G W ., Exoyyra haliohidea G ld f ., Exo- 
jjyra lateratis lïeuss^ Ostrea diluviana L . ,  Teretwatula pectun- 
culoiies Schloth., Gastrochaena socialîs, Scyphya Sackii G ldf., 
Manon mer/ctsfoma IWm., Gnemidium perkuswn Reuss.Начиная съ 1854 года въ Bullet. d. Natur. de Moscou начинаютъ печататься работы B . A . K  и п p i я и о в a 4 5) объ остаткахъ позвоночныхъ животныхъ, находимыхъ въ курскомъ самородѣ.Въ 185У г. въ печати полвпились результаты анализовъ фосфорита, произведенныхъ G  u і 11 е лі i n s). Бъ первый разъ прп атомъ анализировались отдѣльно верхняя и нижняя часть фосфоритоваго слоя.

1) Г у т ц е й т ъ .  Объ ископаемыхъ Курской губорвііг. Кур. Губ. Вѣд. 1850 г . Тѣмъ же авторомъ въ 1870 г. въ IDenkschrlft der Gcsellscbaft für Ge- s chic li te und Altertamskunde dor Ostseeprovjnzen была помѣщепа статья 
„ 7 ж  Gescbichte der Forschungen über die Phospborlte des MittlcrnKusslands*, въ которой сведена литература и о фосфоритамъ съ 36-го ио 60 годъ.*) С. C l a n s .  BulLAcud Sc. Putersb. 1852.X, стр. 200. Гори. Жури, 1853 г,, ч. 1, стр. 548.8) Е  і с b \y а I d. ICinigo palacontologiscbe Bemerkungen liber den Eisen- sand von Kursk, BallcJin des Naturalistes de Moscou 1853. X X V I , 200.4) IC i p г 1 j a n о f  f. Fisch-tiberreste im Kurskischen eisenhaltigen Sandsteine Bull, des Natur. de Moscou. 1854г., k h . 3 и 4; 1855 г., к с . 1 и 2; 1857 г ,  кн. 1, 2 и 3; 1800 г., ісп. 2 и 3.5) G u i l l e m i n .  Exploratfones minéralogiques dans la Ilussle d'isurepe 4859 r .



Съ начала шестидесятыхъ годовъ въ журналахъ и газетахъ начинаетъ появляться рядъ статей касающихся фосфоритовъ и ихъ значенія для сельскаго хозяйства 1),Въ 1867 г. выходитъ въ Харьковѣ „Сборникъ матеріаловъ, относящихся до геологіи Южной Россіи*, въ которомъ помѣщена большая статья И . Б о р н с я к а 1),  посвященная геологіи харьковской и смежныхъ съ ней губерній, Что касается непосредственно фосфоритовъ, то IL  Борисякъ (1. с . ,  р. 49, 50) описываетъ ихъ въ слѣдующихъ словахъ.„Въ слояхъ „ g ft и , .п “ курскаго разрѣза, состоящаго изъ песчанаго мѣлового рухляка, зеленыхъ песчаныхъ глинъ, содержащихъ зеленоватыя зерна водной кремнекислой закиси желѣза— глауконита и блестки слюды, залегаетъ желѣзистый аггдомерагь, Ironstone shelly agglomérats Мурчисона, курская брекчія Селиванова, конгломератъ, черный камень, самородъ, рогачъ— мѣстно.Онъ въ иныхъ мѣстахъ составляетъ пластъ, какъ бы въ видѣ одной перерывчатой плиты, имѣющій толщину до 1 ф., въ другихъ же представляетъ радъ галекъ, несвязанныхъ, никакимъ между собою цементомъ въ массу цѣлаго пласта» Верхняя сторона саморода— бураго цвѣта; бугроватая однакоже глянцевая и имѣетъ масленый блескъ; инжияя сторона его— чернаго цвѣта, шероховата и, будучи образовала торчащими, большею частью продолговатыми сосцевидными отростками, напоминающими сталактиты, представляется неровною и не имѣетъ блестящей поверхности*.„Масса камня образована изъ плотно соединенныхъ, какъ-бы сплавленныхъ между собою голывіѳй. Голыши, составляющіе* самородъ, состоятъ изъ глинисто-кремнистаго песчаника, иногда отвердѣлаго мергеля и глины; они бываютъ то округлены, то продолговаты; связывающимъ цементомъ служитъ известково-песчапо-желѣзистая масса. Какъ въ голышахъ,, такъ и въ цементѣ замѣчаются зерна глауконита и слѣды извести, сѣршістаго желѣза, марганца и охры. Главнѣйшимъ матеріаломъ для саморода послужила, какъ видно, та-же самая песчанисто - рухляковая глина, въ которой онъ залегаетъ;
г) См. налр, статью H. С . „О аначепіи фосфорной кислоты для хоэяй* ствевпыхь растеніи и объ ископаемыхъ фосфорнокислыхъ удобреніяхъ*— Земледѣльи. Газета, г. 1501 42,43,44и 46; статьи Э а г е л ь г а р д т а >К о с т ы ч е в а  и др.



палеонтологическія изслѣдованія открыли въ немъ множество копролитовъ* *.Въ „Спискахъ иаселеипыхъ мѣстъ Россійской Имперіи. X X . Курская Губернія"1) во введеніи мы находимъ слѣдующія строки, посвященныя описанію фосфорита; янельзя при этомъ не указать на громадныя залежи фосфорнокислой извести, особенно въ Курскомъ уѣздѣ по рѣчкамъ Куру,  Ту- скари, ІСуначу и въ ІІІ^игровскомъ— по правому берегу рѣчки Штевца. Пространство сплошное, занимаемое отимъ минераломъ, высчитываютъ въ 1000 кв. верстъ. Известь эта довольно плотна и крѣпка, почему и употребляется въ большомъ количествѣ па городскія мостовыя и шоссе. Мѣстные жители называютъ эту породу „камнемъ самородомъ*4, а также трогачемъ14 и „ рогулькою".Въ 1869 г . * Э ,  Г о ф м а н ъ * )  въ своей „Монографіи ока- меиѣлостей сѣверскаго остеолита“ , исходя изъ сравненія фауны, заключающейся въ курскомъ фосфоритѣ, съ распредѣленіемъ фауны въ наиболѣе изученныхъ мѣстностяхъ Западной Европы, опредѣленно говоритъ, „что горизонтъ сѣверскаго остеолита соотвѣтствуетъ сеноманскому этажу мѣловыхъ пластовъ центральной Европы44. „Лучшаго соотношенія фауны и лучшаго доказательства параллелизма горизонта сѣверскаго остоолита съ сепомапсішмъ стажемъ мѣловой группы Западной ‘Европы нельзя и ожидать. Жаль только, что матеріалъ не допускаетъ болѣе точнаго сравненія деталей*.Въ 1872 г. Н.  Л е в а к о в с і с і й  8) панечаталъ отчетъ о своихъ геологическихъ изслѣдованіяхъ, которыми захвачена и Курская губ. Имъ приводятся разрѣзы, заключающіе пласты фосфоритовъ, и между прочимъ нѣсколько разрѣзовъ, описанныхъ нами ниже.Въ 1883 г. былъ напечатанъ геологическій очеркъ Кромскаго уѣзда H . В . К у д р я в ц е в а  и ГІ. А,  С о к о л о в а 1).5) Обработ. старшимъ редакт. А . А р т е м ь е в ы м ъ .  СПБ. 1808 г. стр. IX  и X .5) Матер. для геол. Россіи, т. I, стр. 92 и 95.n) Н. Л е в а к о в с к і й .  Изслѣдовапіеосадковъ мѣловой и слѣдующихъ за иею формацій па пространствъ между Днѣпромъ и Волгою. Труды Харьк. О-ва Испыт. Прир. 1872 г ,, т. ѴІ и 1874 г., т. V II.*) Н .В . К у д р я в ц е в ъ  и H. А . С о к о л о в ъ. Геологическое изслѣдованіе Кромскаго уѣзда Орловокой губ. СПБ. 1883.



Въ сводной главѣ ото го очерка удѣлено мѣсто и описанію фосфоритоваго слоя. Такъ, па стр. 103 и слѣдующей мы читаемъ: „П о  качеству фосфоритъ варіирустъ въ значительной степени: въ однихъ мѣстахъ онъ довольно рыхлъ, сильно песчанистъ, въ другихъ плотенъ и настолько твердъ, что съ трудомъ разбпваотся молоткомъ. Толщина пластовъ фосфорита незначительна: отъ 1— 4 дюймовъ, рѣдко больше. Такихъ пластовъ бываетъ обыкновенно одинъ пли два весьма рѣдко три".Вт, 1885 г. В . А . К  и в р і я и о в ъ *) напечаталъ статью „Геологическія изслѣдованія въ Орловской и Курской губерніяхъ",  въ котирой онъ, резюмируя свои многолѣтнія наблюденія, произведенныя имъ въ концѣ сороковыхъ и въ пятидесятыхъ годахъ, даотъ подробную схему геологическаго строенія пространства между Орломъ и Курскомъ. Поясняя схему, опъ приводитъ списокъ ископаемыхъ изъ фосфоритоваго слоя, приведенный ранѣе Г о ф м а н о м ъ ,  подробно описываетъ фосфоритовый слой, его образованіе п стратиграфическое положеніе.Въ томъ же томъ Записокъ Минералогическаго О-ва И . В . К у д р я в ц е в ъ * )  въ предварительномъ сообщеніи касается геологическаго строенія и распространенія фосфоритовъ въ южной части Орловской губ. и смежной части Курской. Позднѣе ати данныя вошли въ описаніе 45-го листа 
10 верстной карты.Въ слѣдующемъ 1886 г. В . А . К  и п р і я и о в ъ * 3) въ статьѣ „Палеонтологическія изслѣдованія" вновь пересмотрѣлъ свои прожпія работы объ ископаемыхъ изъ сѣверскаго остео- лита и излагаетъ нѣкоторые общіе выводы.Въ 1887 г. въ Горномъ Журналѣ напечатана статья В . В . Я к о в л е в а 4), гдѣ опъ, говоря о разработкахъ полезныхъ ископаемыхъ въ Курской губ., цѣлую главу носвя-

*) В, А . К и п р і я п о в ъ .  Геологичоскія иаелѣдоваяія въ Орловской и Курское губерніяхъ. Зап. СІІВ. Миіюр. О-ва 1885 г. т. X X ,8) З&пнск. Мшіералог. 0*в& 1885 г. т. X X ; прот. вас. 13 ноября 1884 г,3) В . А. К и п р 1 я п о в ъ.  Палеонтологическія изслѣдованія. 3au. Мипср. О-ва 1886 г. X X II .■*) В. В. Л  к о в л с в ъ . Камеиоломаи Курской губерніи. Гори. Журп. 1887 г., т. ], стр. 187.



щаетъ фосфоритамъ. Здѣсь между прочимъ приводится схема строенія мѣловыхъ отложеній и указывается стратиграфическое положеніе фосфоритовыхъ слоевъ. При этомъ В . В/ Я к о в л е в ы м ъ  указывается па то, что фосфориты встрѣчаются двухъ типовъ: „Нижній фосфоритовый слой представляетъ собой скопленіе несвязанныхъ никакимъ цементомъ желваковъ фосфорита, ira поверхности которыхъ замѣтны явственные слѣды шлифовки®; верхній же пластъ представляетъ изъ себя твердый песчаникъ.Въ 1892 г. была напечатана большая работа I I , В . К у д р я в ц е в а  ') „ Геологическій очеркъ Орловской и Курской губерній (въ районѣ листа 45-го) “ , въ которой дано описаніе всей площади, обслѣдованной мною.Сообщая много новаго фактическаго матеріала, 11, В . К у д р я в ц е в ъ  иодтверлсдаетъ схему геологическаго строенія тг залеганія фосфоритовъ, данную В , А . К  и и р і я и о в ы м ъ въ 1885 г.Въ 1894 г. М.  С и д о р е н к о  2) произвелъ петрографическое изслѣдованіе Курскаго саморода но образцу, хранящемуся въ Новороссійскомъ Университетѣ.Къ концу девяностыхъ годовъ и въ началѣ девятисотыхъ интересъ къ курскимъ фосфоритамъ падаетъ, и упоминаніе о иихъ мы находимъ по преимуществу въ изданіяхъ Горнаго Департамента а).Въ 1908 г. въ X X  т. Заиис. Кіевск. О-ва Естествоиси, напечатана была статья I I . Н .  Ч. и р в и н с к а г о 9 Геологическое строеніе правобережной полосы по р. Сейму въ предѣлахъ Курской губ.в, въ которой приводится описаніе довольно большого количества обналсепій и нѣсколькихъ буровыхъ скважинъ.Въ районъ, описанный П . I I . Ч и р в  я н с к и м ъ ,  входитъ и юго-западная часть Фатсжскаго уЬзда, мною еще пе обслѣдованная.
і) Матер, для геол. Россіи СІІБ. 1892 г .г т X V .!) М. С и д о р е н к о .  Петрографическое песльдовавіе курскаго само рода. Записки ИовороссШск. О-ва Естествоисп. 1894 г ., т. X IX , вып. Г л) См. ваприм., 10. А  g а п п е е в ъ. Каменоломни и разработки простыхъ полезныхъ ископаемыхъ въ Россіи. СН В. 1894 г.



Въ 1912 г. М.  М.  В а с и л ь е в с к и м ъ  ') и въ 1913 г. М.  М.  В а с и л ь е в с к и м ъ  и I L  М.  В а с и л ь е в с к и м ъ * 3} были напечатаны работы, въ которыхъ подробно описаны фосфориты и фосфоритопосиыя отложенія части Воронежской губ., непосредственно примыкающей къ Курской губ. Въ этихъ работахъ для западной части Воронежской губ. была дана схема залеганія сеноманскихъ фосфоритовъ такая же-, какъ и для Курской губ.Схему залеганія фосфоритовъ и ихъ описаніе въ предѣлахъ Дмитровскаго и Рыльскаго уѣздовъ находимъ въ статьѣ А , Д. А р х а н г е л ь с к а г о  и И .  И .  Н и к и т и ч а  *).Въ томъ же 1913 г . вышла и 2-ая часть работы П . Я . Ч  и р в и и с к а г о *) „Геологическое строеніе правобережной полосы по р. Сейму въ предѣлахъ Курской губ. “Въ этой части работы дается петрографическая и палеонтологическая характеристика фосфоритовъ. Резюмируя 1-ую главу, II , Ï Ï . Ч и р  в и и с к і й  (1. с .5 стр. 57— 59) говорить (у автора нижеслѣдующія строки набраны курсивомъ): „многія формы являются общими для фосфоритоваго песчаника и сурки.Если такъ называемый губковый слой окрестностей Саратова отнести къ нижнему сеноману, то фосфоритовый песчаникъ р. Тускорь надо считать образованіемъ нѣсколько болѣе молодымъ: оиъ долженъ быть отнесенъ къ верхнему сеноману, такъ какъ въ немъ, тѣмъ болѣе въ суркѣ, встрѣчается значительная примѣсь формъ туропскихъ и даже се- поискихъ.Слѣдовательно я не могу вмѣстѣ съ Г о ф м а н о м ъ  признать за иапшми отложеніями, безъ существенныхъ огово
М. М. В а с и л ь е в с к і й .  Отчетъ о геологическомъ изслѣдованіи фосфоритовыхъ залежей въ западной части Воронежской губ. въ 1911 г, Труды Комис. по иэолѣд. фосфор. т. IV . М. 1912 г .^ М . М. В а с и л ь е в с к і й  и И.  М, В а с и л ь е в с к і й .  Отчетъ о гоо- логич. изслѣдованіи фосфоритов, залеж. въ сѣверо-западной части Ворон еж а . губ. въ 1912 г. Труды Комис. по иэслѣд. фосфор. т, V . М. 1913.3) А . Д . А р х а н г е л ь с к і й  и И.  И.  Н и к ш и ч ъ .  Геологическое строеніе и фосфоритовыя залежи Дмитріевскаго и Рыльскаго уѣэд. Курской губ.. Тр. Комис. по изслѣд. фосфор, т. V . М, 1913 г.

*) Записки Кіевск. О-ва Естествоиев. 1913 г. т. X X II. вып, I.



рокъ, сеноманскій возрастъ. Слѣдуетъ однако настоятельно* подчеркнуть, что въ нашей фаунѣ проявлены черты самобытности въ большей степени, нежели можно заключить изъ работы Г о ф м а н а ,  стремившагося вообще довольно насильственно подгонять свои опредѣленія подъ западио*европейскія*.Совершенно неожиданными являются, весьма существенныя для всего послѣдующаго разсужденія автора, слова „если такъ называемый губковьгй слой окрестностей Саратова отнести къ нижнему сеноману..." Въ литературѣ1) по Саратовской губ., вышедшей за послѣдніе годы, рѣшительно нигдѣ не находится указаній на то, чтобы губковый слой окрестностей Саратова можно было отнести къ нижнему сеноману.
Описаніе обнаженій.

Правобережье р< Усожи.1. Въ вершинѣ р. Усожи, не доходя верстъ полутора до послѣднихъ дворовъ с, Вогоивлѵнскаго (Большого Анненкова), въ томъ мѣстѣ, гдѣ открывающійся слѣва оврагъ образуетъ стрѣлку, въ прорѣзывающей ее промоинѣ видны:
1 . Бѣловато - зеленоватый слюдистый песчанистый мергель ..........................................................................................10—12 м.2 . Зеленоватая г л и н а .........................................ок. 1,53. Песчаный мѣлъ.4 . Ниже по склону коренныхъ породъ уже по видно изъ - подъ известково - песчанистаго делювія, одѣвающаго нижнюю часть склоновъ.Только въ самомъ днѣ оврага изъ-подъ синеватаго цвѣта глинистаго алліопія видна5. Слюдистая песчанистая вязкая глина, на которой очень хорошо держится вода.

2. Ниже берега Усожп лишены обнаженій до поворота ея къ ІО .-З , Здѣсь неподалеку отъ дороги въ лѣвомъ берегу видны:
і) См. Л. Д . А р х а н г е л ь с к і й .  Верхве мѣловыя отложѳпіл юго*восток& Россіи. Мат, для геслог. Росо. т. X X V . 1912 г., а также Труды Комис. по* язолѣд. фосфоритовъ.



Q  ( l l .  Коричнево-бурый суглинокъ . . . .  1 — 1,5 м.
Oni. 2. Зеленоватая вязкая глина.................................1 м .S. Цосчаішстай мѣлъ съ рѣдкими отдѣльными желвачками фосфорита . . . . .  вид. мощи, до 1 ,5  м.4. Осыіш кварцеваго песку, въ которомъ часто встрѣчаются желваки фосфорита, створки Еходута сот ы  Soir. 
Q A .  Г>, (ііпке по склонамъ лежитъ известково-песчанистый деловіі! съ галысами мѣла и фосфорита,3 . У  второго пруда въ с . Богоявленскомъ ниже дороги видны:
Q d ,  1 » Желтовато-бѣлый суглинокъ.
Cm, 2. Зеленовато-сѣрый песокъ вид. мощи. . ок. 3 м.4 . Тіовидимому, тѣ же пески обнажаются и дальше вдоль деревни ио склонамъ выпіе дороги.

5. За мостомъ противъ церкви видны желтые кварцевые пески {Cm,) Тѣ же пески проступаютъ у дороги близъ дома г. Воинова.
6. Близъ школы въ томъ же селѣ обнажаются:

Q  d. 1 . Бурый сугл и н окъ ................................. , . 0,5 м.2. Свѣтлая желтоватая глинистая порода, изрытая кро 4 * * 7 8 9товинами.......................................................................................... ок. 2 ы,3, Грубый суглинокъ................................................. 0 ,3  м.4 . Палевый нѣжный тонкослоистый суглинокъ 2, 5— 3 м.Слои отой породы имѣютъ ясный наклонъ по направленію къ оврагу и р, Усожѣ, Особенно ясно выражепа. слоистостьвъ нижней части суглинка, толщиною ок. 1 м.
7. У  моста виденъ сѣро-желтый слюдистый кварцевый песокъ (Cm ,).8 .  Въ вершинѣ короткаго, но широкаго оврага, открывающагося въ долину р. Усожи близъ с. Глѣйова, въ водомоинѣ виденъ желтоватый суглинокъ (Q.d.)>
9. Въ оврагѣ, въ устьѣ котораго стоитъ земская школа 

с. Глѣбова  ̂ видны:1. Свѣтложелтый нѣжный суглинокъ съ бѣлыми іг темными полосами въ верхней ч а с т и ..................................2 м.2. Болѣе грубый*и нѣсколько болѣе темный суглинокъдо 1 м,
Сш . 3 . Фосфоритовый слой, состоящій изъ отдѣльныхъ небольшихъ желвачковъ, залегающихъ въ кварцево-известісо- вомъ пескѣ....................................................................................0 ,3  м,



4 . Слюдистый зеленоватый песокъ.
10. Неподалеку видны:

Q .d . l .  Красновато-бурый суглинокъ и ниже изъ подъ осыпей его
Cm. 2 . Желтоватый песокъ съ желѣзистыми прослойками.

11 . Рядомъ видны нижележащіе горизонты кварцевыхъ песковъ съ прослоями зеленыхъ и охристыхъ песковъ отъ 0,3 —до 0,5 м. толщиной. (Cm.),
12. Совсѣмъ неподалеку отъ земской школы въ промоинѣ праваго берега видны. (Табл. 1, фот. 1).

Q.d. 1. Довольно грубый палевый суглинокъ изрытый кротовинами съ бѣлесоватой прослойкой посрединѣ до 2 м.
2. Песчанистая глина и глинистый лесокъ, залегающіе на неровно размытой поверхности известковистаго песку. Мощи, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ до 1 метра, въ другихъ ок. 0,3 м. и менѣе.

Cm. 3. Известковпстый песокъ сѣро-бѣла го цвѣта, толщиною иногда до 1 м ., иногда жо размытъ до основанія, т .-е . до фосфоритоваго слоя.4 . Фосфоритовый слой, состоящій изъ отдѣльныхъ небольшихъ песчаныхъ желвачковъ, Размѣры ихъ колеблются отъ 0,5 до 3 см. Залегаютъ желваки въ иэвестково кварцевомъ пескѣ; Р А  въ и ихъ содержится 12,2е/* и иер. ост. 0 О , З и/и* Толщина слоя достигаетъ 0,3 м.; продуктивность равна ок. 50 иуд. на 1 кв. саж.5 . Кварцевый песокъ вид. мощи. . . 5  —  5 ,5  м.
13. R b томъ же селѣ Глѣбовѣ, ближе къ его заиадиому концу, въ оврагѣ, склоны котораго уже значительно поросли травой, видеиъ суглинокъ въ верхней части сѣроватаго цвѣта, въ нижней— красновато-бураго (Q.d,).14. У  д. Милениной правый бер. р. Усозки прорѣзываетъ громадный оврагъ съ крутыми стѣнами. Въ вершинѣ этого оврага обнажены:1. Палевый иеслоистый суглинокъ.2 , Красноватая глина съ прослоями и линзами галекъ въ шшпей части.Ниже по оврагу въ отвѣсныхъ стѣнахъ обнаженъ красноватый суглинокъ. А  еще ниже, гдѣ нѣсколько водомоинъ соединяются въ одну, подъ суглинками лежитъ фосфо-



рптовый слой, залегающій въ изпестково-кварцевомъ пескѣ п состоящій изъ отдѣльнымъ мелкихъ желвачковъ, не особенно плотію сгруженныхъ. Толщина слоя въ атомъ разрѣзѣ достигаетъ 0,5 м.
15. У  самаго Фатежа въ оврагѣ, впадающемъ вър.  У сажу у восточнаго конца города, въ карьерѣ лѣваго берега противъ Яемской Управы (влѣво отъ дороги въ д. Миленино), видны:

Q A . 1. Песчапоглишістая порода съ фосфоритовой галькойвъ осн ован іи ..............................................................................0,5 м.
■ Cm. 2. Песокъ съ прослойками грязпо-зслеповатой слюдистой глины......................................................................................2,25 м.3. Фосфоритовый слой до 15 см. толщиною, состоящій пзъ плоскихъ обтертыхъ гладкихъ галекъ фосфорита, среди которыхъ очень часто попадаются куски древесины.4. Песокъ такой же, какъ № 2 . . . 1 м .5. Сѣрый кварцевый песокъ съ желтыми прослойкамип желѣзистыми конкреціями....................................... до 10 м.16. Выше по тому же оврагу у пересѣченія его Орлов- •скимъ шоссе въ искусственныхъ выемкахъ (влѣво отъ шоссе изъ Орла въ Курскъ) обнажены:
•Q.d. 1 . Буро-желтый суглинокъ со столбчатой отдѣльностью, сохраняющій въ разрѣзѣ вертикальныя стѣны. 1,5 м.

2. Темный глинистый слой............................... 0, 2— 0,3 м.3. Нѣжный желтовато-бѣлый суглинокъ « . 0,7 м,4. Темный п р о с л о й ...................................................... 0 , 2 м .5. Сѣроватожелтая глина съ бѣлыми присыпками 0,:! м.
6. Пористый красновато-бурый суглинокъ, разбитый нанеправильныя отдѣльности; впд. мощи. . . . 0,5 м.Въ пшшей части этой породы ясно замѣтна слоистость«вслѣдствіе неодинаковой окраски слоевъ.7. Желтовато-бѣлый суглинокъ. . . , до 1,5 м.

17. Нѣсколько далѣе и выоіе по склону обнажаются:
Q.d. 1. Красповато-бурый суглинокъ , , . . 0,7 м.2. Нѣжный палевый суглинокъ то съ болѣе темными,то свѣтлыми полосами....................................................... до С м.Подножіе этого разрѣза лежитъ метровъ иа 25 выше дна .оврага у моста.



18- Вправо отъ шоссе въ лѣвомъ берегу оврага у кирпичнаго сарая обнажено ок. 4 — 5 м. сильно песчанистаго чрезвычайно иѣзкиаго палеваго суглинка; обогащеніе лоскомъ наблюдается въ верхней и шшпей части толщи. Сверху описываемая порода прикрыта болѣе грубымъ, но все еще довольно нѣжнымъ су гл искомъ, который плащомъ одѣваетъ склоны. Ниже по склонамъ суглинокъ втогь становится значительно грубѣе и пріобрѣтаетъ красно вато-бурый цвѣтъ.При закладкѣ горнъ были сдѣланы выемки, которыми вязкая красновато-бурая глина была пройдена насквозь, причемъ ся оказалось до 3 м.Ниже ся лежалъ кварцевые пески содержащіе въ верхней части фосфориты (Cm .).
19. Далѣе по оврагу, уже за городомъ, по лѣвому его берегу можно наблюдать довольно многочисленные разрѣзы, въ которыхъ видны*.1. Красновато-бурый пѣжиый суглинокъ, пронизанныйт р у б о ч к а м п ............................... ...............................................1,25 м.2. Палевый еще болѣе нѣжный суглинокъ съ значительной примѣсью песку и съ замѣтно выраженной слоистостью4— 5 м.3. Ниже по склонамъ желтовато-бѣлый и красноватый суглинокъ болѣе грубый, чѣмъ № 2.

Q .d . 4 . Еще ниже склоны затянуты известково-песчаиистой породой, въ которой во множествѣ попадаются мелкіе фосфориты.Въ самомъ низу склоповъ на террасѣ, образованной аллювіальными отложопіями, навалены громадныя кучи песку, очевидно, отвалы изъ бывшихъ здѣсь разработокъ фосфоритовъ.
20 . Далѣе къ западу въ разрѣзахъ появляется фосфоритовый слой.1. Свѣтло-коричневый довольно грубый суглинокъ1,25 м.2. Нѣжный палеваго цвѣта суглинокъ. . . 1,5 м.3. Красновато-бурый суглинокъ болѣе грубый, чѣмъвышележащій, съ линзами мергельныхъ галекъ и фосфоритовъ въ основаніи............................................................... 1 ,5 м.

Cm. 4. Мергель, внизу обогащеішый пескомъ . 0,7 м.



Съ мергелѣ включены рѣдкіе мелкіе желваки фосфорита; въ иияшей части они сгружены болѣе тѣсно и образуютъ слой до 0,10 м. толщиной. Здѣсь найдено Фосфоритовое ядро Jan ira  диіпуиесоьШа Sow. Р*05 желваки 4 содержатъ 18, 1е/,,  пер. ост. 84,4*/в.5. Известковистый п е с о к ъ ....................................... 0,8 м.(і. Фосфоритовый слой, состоящій изъ отдѣльныхъ желваковъ, залегающихъ въ сѣромъ кварцевомъ слабо пз-вестковистоігь пескѣ..............................................0,10— 0,15 и.P ,O s въ желвакахъ содержится 15,8 °/0 > неР- ост' 49,3"/г7. Сѣрый кварцевый лесокъ . . . . .  1,25 м.
8. Слой фосфоритовыхъ желваковъ, содержащихъ 25,6"/P jO s и 13,5°/0 иер. ост.................................................. 0,05 м.9. Сѣрый кварцевый лесокъ, видимый ок. . 1 м.

21. На правомъ бер. Усозкк къ западу отъ города у кирпичнаго завода Чаплыгина въ нижней половицѣ склоновъ сквозь растительный покровъ проступаютъ:
Q.d. 1. Немного глинистый песокъ, съ мелкораздроблеиішми фосфоритами.
6'т . 2. Желтый грязный кварцевый песокъ,
Q.d . 3. Іѵыіеску прислонена глинисто-песчаная порода желтовато-бураго цвѣта, изрѣдка содержащая отдѣльные желваки фосфорита.22. Выше на склонахъ для добычи мергеля заложены штольни, которыми прорѣзаны:
Cm, 1. Бѣловато-желтоватый мергель съ рѣдкими небольшими желваками фосфорита; вид. мощи................................1,5 м.2. Глинистый слюдистый известковистый песокъ 1 м.3. Песчаио-глинистая слюдистая порода сѣраго цвѣта, вязкая во влажномъ состояніи и разбивающаяся на тонкія плитки при высыханіи.

23. Приблизительно на лолулути между г. Фатежомъ и с. Ждтооы.пъ съ правой стороны къ шляху подходитъ сильно развѣтвленная вершина оврага. Въ одной изъ водомоинъ съ отвѣсными стѣнами видны:
1 . Красновато-бурый, пронизанный ходами, довольногрубый суглинокъ...................................................................... 2 ,5  м.
2. Болѣе темный суглинокъ..........................0 , 2 — 08 м.



3. ЗѴІучичстый бѣловатый прослои. . . . 0,03 м.4. Буровато-красноватая грубая плотная глина.
24 . Въ томъ же оврагѣ въ оосѣдиевіъ отверткѣ наблюдаемъ слѣдующіе слои:1. Бурожелтая глина, пронизанная порами; въ нижнихъ горизонтахъ глина становится нѣжнѣе и переходитъ въ палевый чрезвычайно нѣжный суглинокъ.Их оврагѣ, подходящемъ вершиной къ шляху слѣва (около имѣнія г. Араповой), обнаженій нѣтъ. Лѣтъ ихъ и въ оврагѣ, идущемъ къ с. Жданову вдоль шляха съ лѣвой стороны.
25. У  с. Л\дановау располо леей наго въ долинѣ р. Усожи, правый берегъ долины близъ шлиха прорѣзанъ водомоиной, въ которой видны (Табл. I , фот. 2):

Q,d. 1. ІІесчаію-глшшстая порода. . .отъ 0,3 м. до 1 ы. 
Cm. 2. Мергель сѣраго цвѣта, постепенно обогащающійся пескомъ гі переходящій въ лзвестковистый песокъ и песчаникъ. Во всей его толщѣ разсѣяны фосфоритовые желваки не болѣе 2— 3 см. въ поперечникѣ. Одни изъ желваковъ нерпо-сѣраго цвѣта; другіе— желтоватаго. Поверхность и тѣхъ гі другихъ по большей части шероховата. Толщина слоя 1,25 м. Въ пижиеп части мергеля фосфо- риторые желваки сгрулшваютси въ слой до 0 ,4  м. толщиною. Высота залеганія фосфоритоваго слоя до 15 и. падъ уровнемъ р Усожи. Продуктивность равна около 110 иуд,, па 1 кв. сая;.; желваки содержатъ 1 3 , 2 , /ü P 2Ofr и 5 G , 3ü/0 иер, ост. Изъ ископаемыхъ найдены: lû.cor/i/ra 

сопіса Sow.^ АсНпосашіх sp., Terebratula sp., обломки топкихъ плоскихъ губокъ и массивныя плоенія губки.3. Кварцевый песокъ, видимый метра на 3. Переходъ отъ мергелей п известковпстыхт, песковъ къ кварцевывгь пескамъ иостеиеіпіеиъ: кварцевые пески въ глубину приблизительно на метръ пронизаны ходами, выполненными из- вестковистыыъ пескомъ сѣроватаго цвѣта.Въ вершинѣ промоины на ея днѣ, среда обваловъ мергелей и вышележащихъ толщъ делювія лежатъ плиты фосфорита до 5 см. толщиной. Видѣть плиту Іи situ здѣсь не удалось.
2 6 . Неподалеку отъ с. Жданова въ Яшенькиномъ Логу видны:

Изсл Гі дов ml ! и фогфор» то нт,, 2



См* 1. Желтовато-бѣлый кварцевый песокъ. . • 1,6 м.2. Фосфоритовый слои толщиною , 0 , 1 0 — 'U,15 см,3. Кварцевый п е с о к ъ ............................................................... 2 » .4. Прослой гравія ....................................................... 0,15 лг.5. Песокъ съ прослоями жсл'Ьпстыхъ рогулекъ 0,Г> м.0. Сѣровато-бѣлый песчаникъ съ тонкими ок. 1 см. іиелѣзпетымн прослойками и отдѣльными жслѣзистыми конкреціями ...............................................................................2— 2,5 м.27. Въ нравомъ отверткѣ Яшенькинаго Лога видны (Табл. I I , фот. 1):
См. 1. Извсстковисты й песокъ вид. . . .  до 1,5 м,2. Фосфоритовая шіита обычнаго тина. Верхняя ея сторона имѣетъ бугристую покрытую поливой поверхность; нижняя, обращенная къ кварцевымъ носкамъ, имѣетъ неровную поверхность съ выдающимися е-оскообразными отростками. Р 20 5 въ плитѣ содержится 14,4 7 0> пер* ост> 53,5 °/(і.Вѣсъ плиты на 1 кв, сажень равенъ около 60 и. Среди желваковъ, составляющихъ плиту, попадается древесина.3. Зслеиовато-желтыіі кварцевый песокъ. . . 4 м.4. Слой фосфоритовыхъ гладкихъ черно-сѣрыхъ желваковъ до 0,15 м. толщиной. Отдѣльные желваки содержатъ 26,5°/л P s05 и 1 1 ,3 е/. пер. ост.5. Сѣровато-бѣлый кварцевый носокъ. . . 2 и.

6. Сѣровато-бѣлый кварцевый песчаникъ . 1,5 м.28. По дорогѣ пзъ с. Жданова въ с . Олтапецъ за лѣсомъ въ вершинѣ оврага видны (Табл. I I , фот, 2):
Q A , 1. Желто вато-бурый суглинокъ.....................................0,5 м.
Cm. 2* Известковпстый песокъ...................................................0,5 ы.3. Слой по преимуществу отдѣльныхъ фосфоритовыхъ желваковъ, залегающихъ въ сѣроватомъ пзвсстковистомъ пескѣ 0,5 м.Фосфоритовые желваки сгруживаготся болѣе тѣсно въ ішжией часта слоя, гдѣ иногда они спаиваются въ глыбы конгломерата, обломки котораго вѣсомъ въ 15— 20 ф. можно находить въ тальвегѣ оврага. В'ь пижпей же части слоя часто довольно попадаются плоскіе желѣзистыс сростки фосфорита, представляющіе остатки губокъ, P ÿO  ̂ въ нихъ содержится 12,1 °/в и пер. ост. 6 1 , 2 ü/0.Фосфоритовые ліелваки содержатъ 16,7°/# Р20 5 и 39,47* иер. ост,



Верхняя часть слоя имѣетъ иной характеръ, чѣмъ нижняя. Здѣсь желваки лежатъ значительно рѣже и не спаиваются между собоіі. Продуктивность слоя достигаетъ П О  п, па 1 кв. сажень.Въ слояхъ 2 и 3 часто встрѣчается Ostrea carinata и большія топкія раковины Pecteu sp.4. Зеленовато-сѣрый п е с о к ъ ................................2,5 и5. Слой фосфоритовыхъ желваковъ. 0 ,10 — 0,15 м.
6. Зеленовато-сѣрый песокъ . . .  . 1 м.

29. Неподалеку отсюда къ дорогѣ подходитъ еще одинъ оврага, въ вершинѣ котораго видны бѣлые мергели. По обѣимъ сторонамъ дорогп навалены кучи известковистаго песку. Повидимому, на атомъ мѣстѣ разрабатывались фосфориты.
Лѣсо$срежыі р. Сшпы.

30. У  с . Самодуровки фосфоритовый слой выходитъ въ почву въ Гусаковомъ Логу.31. По р, Теплый Ключъ у юго-восточнаго конца с. Теп
лый Колодезь въ мощныхъ до 16 ы. разрѣзахъ видны;
■ QÂ. 1, С у г л и н о к ъ .......................................................................1 м .2. Фосфоритовый слой, залегающій въ известковистомъпескѣ и состоящій по преимуществу изъ мелкихъ отдѣльныхъ ж е л в а к о в ъ ...............................................  0,35 — 0,40 м.3. Кварцевый п е со к ъ .......................................? . 1 м.4. Фосфоритовый слой въ кварцевомъ пескѣ 0,15 м.5. Зеленоватые и желтые кварцевые пески,

32. Наше въ рѣчку справа впадаетъ небольшой, но глубокій отвершекъ, въ которомъ видны:
Q .d. 1. Суглинокъ буровато-желтый.............................2 м.
Cm. 2. Извсстковисто-песчаиая порода . . 0,5 м.3. Бѣловатый мергель................................................до 1 м.4. Известковистый п е с о к ъ ...............................  1,5 м.5. Фосфоритовый слой, состоящій какъ изъ отдѣльныхъмелкихъ желваковъ, такъ и изъ спаявшихся въ болѣе или менѣе значительныя гл ы б ы .......................................0 , 4 0 м ,Желваки содержатъ 3 6 ,3 °/0 Р 20* и 4 3, 6°/0 нер. ост.; продуктивность слоя на 1 кв. саж. 70 п.Ниже фосфоритоваго слоя начинаются осыпи и обвалы, скрывающіе кварцевые пески и второй фосфоритовый слой, видный въ предыдущемъ разрѣзѣ.



33. у  юговосточиаго конца с . Молоыычеіі справа впадаетъ глубокій и длинный съ отвѣсными стѣнами оврагъ, которымъ вскрыты;1. Красиовато-бурый суглинокъ.Косвенно слоистая иссчапо-ѵлшіистая порода.
3. Глинистый слоистый песокъ съ ясно выраженнымъ нлкдоііоап, слоевъ къ устью оврага.

Логъ Люоажъ.

34. Логъ Любажъ начинается мелкой лощинкой, которая затѣмъ сразу превращается въ довольно глубокую водомо- нпу, вслѣдствіе чего видно, что дно лощины сложено въ значительной мѣрѣ торфяниковыми отложеніями. Неподалеку отсюда въ правомъ берегу видны:
Q.d, 1. Желтый суглинокъ довольно грубый на ощупь, по растирающійся въ тонкій порошокъ. Нъ его основаніи лежатъ линзы галекъ фосфорита............................... . 1 м.

2. ІІзпестісовнотый песокъ, въ толщѣ котораго рѣдко разсѣяны небольшіе желвачки фосфорита . . 0,7 м.3. Слой отдѣльныхъ мелкихъ фосфоритовыхъ желваковъ,залегающихъ въ извостковнстомъ веснѣ. Изъ ископаемыхъ среди фосфоритовыхъ желваковъ пайдепы: Actinocamax sp. ,  Pectèn огЫсійапНу ТегсЬгаШа sp. . . 0,25 м.Продуктивность слоя (желваки были отдѣлены отъ породы) равна 05 пуд. на 1 кп. саж. і\ 0 5 желваки содержатъ 13,31,/0, гіер. ост. 55,7°/п.4. Кварцевый песокъ, видимый віетра па. . . 2.Метровъ на G— 7 ниже на днѣ промоины стоитъ вода.
35. Ниже по Любажу въ обрывахъ съ лѣвой стороны виденъ желтовато-бѣловатый суглинокъ, изрытый' кротовинами. На противоположной сторонѣ у дна водомоины обнажены ок. 1 м. торфа и подъ и имъ черно-сѣрая глинистая порода (Q .a ).
36 Еще ниже видимъ:

Q ,d . 1. Желтоватый суглинокъ...........................................0,7 м.2. Песчано-глинистая слоистая порода . . 0,5 м.3. Липзовидиыс слои галекъ фоефо’рита, залегающихъ, въ углубленіяхъ, вымытыхъ въ подстилающихъ пескахъ.0,05 к . — 0,25 м.



Cm . 4 . Слоистый кварцевый песокъ съ глинистыми прослойками ................................................................................. внд. до 4 м.37. Далѣе въ подмываемомъ полуцнркомъ правомъ берегу видны:
Q.d. 1. Свѣтложелтый суглинокъ. ІІшке по вертикали и ближе къ тальвегу оврага суглинокъ становится грубѣе, пріобрѣтаетъ ясно замѣтную косвенную слоистость, Въ основаніи суглинка ближе къ центру разрѣза лежатъ линзы галекъ. У конца дуги близъ водотека суглинокъ становится сѣро-бурымъ.........................................................1— 1 , 5 м .2. Слой перегноя, лежащій въ общемъ параллельно наклону поверхности и выклинивающійся по мѣрѣ подъемаотъ л о щ и н ы .......................................................................0,2 м.
іЦль.а. 3. Песчано-глинистый слой до 2 ,5  м. толщиной. Бли- жо къ тальвегу оврага слой сильно окрашенъ въ черный цвѣтъ особенно въ верхнихъ горизонтахъ; въ центрѣ разрѣза слой этогь замѣтно утоняется, становится болѣе песчанистымъ съ ясной косвенной слоистостью и налегаетъ па неровно раз.мытую поверхность нижележащей породы.4. Кварцевый песокъ съ глинистыми прослойками.до 5 м.38 . Ближе къ с . Верхнему Л ш аж у  въ одной изъ промоинъ виденъ лишь свѣтло-желтый суглинокъ; нижслежащія породы завялены осыпями.39 . Въ самомъ ближнемъ къ селу обрывѣ виденъ песчанистый делювій до 2 метр. толщиной, спускающійся до самаго водотека.40 . Въ с . Вер.ѵне*пъ Люоажѣ въ искусственной выемкѣ у кирпичнаго сарая близъ больницы обнажаются:
Q .d. 1. Красноватый пористый суглинокъ съ примазками извести по трубочкамъ, налегающій па волнистую поверхность шшележащихъ песковъ съ линзами галекъ и фосфоритовъ въ верхней части,
Cm. 2 . Косвенно и волнисто-слоистые глинистые пески съ прослоямй глины и слоемъ фосфоритовыхъ гладкихъ желваковъ. Р 20 Б въ нихъ 23,0 и нер* ост. 11,4°/0.♦1 . У  восточнаго конца села рѣка, подмывая правый берегъ, образуетъ огромный обрывъ метровъ въ 8— 9, которымъ вскрыты:



Q .d . 1. Желтовато-бурый суглинокъ, имѣющій столбчатую от- дѣльность. Въ основаніи его лежатъ линзы и прослои галекъ по преимуществу фосфоритовъ.
Спи 2 . Кварцевый песокъ желтоватозслеиый въ верхней части и желтый съ охристыми прослоями въ нижней. Верхняя поверхность песка, на которую налегаетъ суглинокъ неровно размыта.У  основанія разрѣза къ песку нрислоиопъ сѣраго цвѣта песчаный аллювій съ линзами галекъ.

42. Въ оврагѣ, открывающемся въ с . Верхнемъ Любажѣ противъ школы, виденъ красно вато-бурый пористый суглинокъ, съ примазками извести по трубочкамъ; видимая мощи, суглинка 2— 2,5 м. Ниже по оврагу, совсѣмъ уже близко отъ его устья, въ днѣ обнажается сѣрый глинистый песокъ (Q. а).43. Близъ с . Средняго Люоажа у дороги на с . Лакіоново въ глубокой п длинной водомоинѣ видны:
1 . Иѣжігый палеваго цвѣта суглинокъ . . 1 м,2, Грубый песчанистый суглинокъ съ галысой фосфорита въ осповашн. . . , . . . 1,5 — 1,7 м.

От. с!. Желтовато-бѣлый кварцевый песокъ съ жслѣзпстымк прослойками.............................................................................. 1 ,5  м.4. Прослой отдѣльныхъ фосфоритовыхъ желваковъ черно- сѣраго цвѣта, содержащихъ 2 6 ,6 °/ГІ Р 205 и 10,8"/Г1 нер.ост.............................................................................................до 0,15 м.5. Песокъ такой ж е, какъ № 3.
44 . Въ оврагѣ у западнаго конца с. Нижняго Лмоао/са- на полузаросшнхъ склонахъ обнажается метра 1,5 желтовато- бѣлаго суглинка (Q . cl.).
4 5 . На нравомъ берегу Любажа немного ниже впаденія въ него р, Рсута вправо отъ дороги изъ с. Веута въ Нижній 

Любажъъч промоинахъ обнажается красноватый, буро-желтый суглинокъ (Q .d.)  съ прослоемъ мелкихъ фосфоритовыхъ галекъ въ основаніи. Мощность суглинка постепенно увеличивается внизъ по склону. Подъ суглинкомъ лежитъ желтыt  кварцевый песокъ (Cm.).
4 6 . Неподалеку отсюда, всего саженяхъ въ 5, суглинка уже нѣтъ, и на желтовато-зеленый песокъ' (Cm .) налегаетъ сильно песчаный делювій, заключающій отдѣльныя фосфоритовыя гальки во всей толщѣ и цѣлый слой пхъ до 0,15 м. толщиною въ основаніи.



47 . Въ вершинѣ оврага, впадающаго въ р. Рсутъ справа выше с. Рпрпа, заложены каменоломни, гдѣ берутъ мергель.
48 . Ниже по тому же оврагу въ его среднемъ теченіи обнажается желтовато-бурыГі суглинокъ (Q .d.).
49. У  д. ТГутчино, извѣстной своими разработками фосфоритовъ для нуждъ Орловско-Курскаго шоссе, въ искусственной выемкѣ близъ школы обнажены:

Qui. 1 . Красноваты il, желто-бурый суглинокъ сильно пористый, съ журяпчиками и примазками навести по трубочкамъ; слоистость едва замѣтна . . . 1— 1,5 м.
2. Оуглинокъ болѣе свѣтлый съ ясно замѣтной слоистостью, причемъ наклонъ слоевъ приблизительно парал- лелеиъ склону.Ближе къ рѣкѣ суглинокъ грубый красно-бурый съ прослойками галекъ п песку,50. Красновато-бурый л жилтоватый суглинки (Qui.) обнажаются и у моста, влѣво отъ него.51. Выше моста есть еще нѣсколько расположенныхъ рядомъ разрѣзовъ, въ которыхъ обнажаются суглинки и ;ш і- тые кварцевые пески (С ж .).52. Разработки фосфоритовъ находятся на водораздѣлѣ ІІутчппской рѣчкіг и Реута неподалеку отъ д. Путчипо. Когда то разработки з;і,ѣсь велись болѣе интенсивно, чѣмъ теперь; закладывалось но десяти новыхъ ш т о т іъ , теперь же ежегодно закладывается не болѣе 2— 3.Вся мѣстность, гдѣ производились ранѣе іі теперь производятся разработки, изрыта ямами; тамъ и здѣсь возвышаются огромныя кучи кварцеваго песку, перемѣшаннаго съ массой желвачковъ фосфорита; ца мѣстахъ старыхъ штоленъ земля осѣла, и образовались канавы.Ввиду того, что разработки производятся только зимой, а лѣтомъ штольни обычно заваливаются,’ ни хорошаго разрѣза породъ проходимыхъ штольнями, ни фосфоритоваго слоя іп situ видѣть не удалось,Лишь въ рѣдкихъ штольняхъ при ихъ устьяхъ можно видѣть породу, лежащую непосредственно подъ почвой. Это — желтовато-бѣлый, изрытый кротовинами, суглинокъ.Что же касается фосфоритоваго слоя, то о характерѣ его



и о продуктивности можно судить но оставшимся ira мѣстѣ выработокъ отдѣльнымъ глыбамъ іі розсыпямъ мелкихъ желваковъ.Невидимому, фосфоритовый слой состоитъ, съ одной стороны, изъ отдѣльныхъ нс спаявшихся между собою желваковъ, а съ другой— изъ илотио спаявшихся въ плиту. Однако, на обломкахъ плиты мнѣ нигдѣ нс удавалось находить „п оливы", и та, и другая сторона ея ие образуютъ сколько- нибудь ровной поверхности.Въ плитѣ содержится І2,9°/0 и 57,1 пер* ост. Продуктивность слоя на 1 ки. сажень, если принимать во вниманіе только плотно спаявшуюся часть, ок. 70 иуд.По р. Зелень ишке ішадекія въ исс р. Рсута разрѣзовъ уже нѣтъ. Склоны, какъ правый, такъ п лѣвый— отлоги.5 3 . Неподалеку отъ с . Игапо Жыельь по лѣвому берегу рѣчки пески {Cm.) начинаютъ выходить въ почву и отсюда, уже не прерываясь, тянутся до Сваны,5 4 . 7ѣмн же песками (Cm.) сложенъ склонъ лѣваго берега долины р. Сваны между селами Іігпно Жсжпь и
сhuioeo.55. Сѣро-желтый песокъ съ желѣзпетыми прослойками об- иажаотся у восточнаго конца с . Гпѣздилово.5 6 . Путь изъ Гшъздалооа въ Троицкое идеть по низменному лѣвому склону долины Сваны, отчасти покрытому лугами, отчасти распаханному. Почва, особенно близъ Гнѣздилова, сильно песчаниста, ]>лшко къ рѣкѣ среди луговъ выходятъ на поверхность сѣрые жерпоше песчаники, невидимому, тѣ же, что обнажаются близъ с . Жданова [20, 27 [.5 7 . При въѣздѣ въ с. Троицкое (Сцчтсъ) (но дорогѣ отъ с . О л ш анца) близъ дороги впадаетъ овражекъ, въ которомъ виденъ красновато-бурый суглинокъ, покрывающій собой суглинокъ желтоватый.5 8 . Плизъ самаго с . Троицкаго въ правомъ берегу р.Сучекъ противъ только что упомянутаго овражка видны зс- лсиовато-жслтыс носки мощи........................................ до 2 ,6  м.

Бассейнъ рѣки Сносы,5 9 . 11а лѣвомъ берегу р. Сію вы у с . Поиыреіі въ искусственномъ разрѣзѣ при спускѣ къ мосту (па высотѣ 10 — 12 м.



надъ мостомъ) віідно до 1,5 м, нѣжнаго желтоватаго свѣтлаго суглинка, изрытаго кротовинами.
60. Бъ с . Л о н ы р и  на нравомъ берегу р. Сиовы на водораздѣлѣ двухъ овраговъ, при рытьѣ колодца пройдены были нѣжный, свѣтлый палевый суглинокъ, красновато- бурый суглинокъ и песокъ съ фосфоритовыми желвачками въ верхней части,
61. При выѣздѣ изъ с. Поиырей, вправо отъ дороги на 

с . Ольховатку въ оврагѣ въ искусственныхъ разрѣзахъ видно метра 1 , 6—2 палеваго суглинка.
62. Приблизительно на полдорогѣ между Поиыряии и Оль- х  (шаткой къ большой дорогѣ слѣва подходитъ вершина промоины, въ которой видны:1. Красновато-бурый суглинокъ со столбчатой отдѣльностью ..........................................................................................  оь. 1 м.2. Чрезвычайно нѣжный палевый суглинокъ 5 м.3. Зеленоватая мергелистая глина съ прослоями зеленовато-сѣраго мергеля. Мощность не менѣе 15 м.Близъ устья промоина имѣетъ уже отлогіе берега, и обнаженія прекращаются. Пѣтъ обнаженій іт ниже по большому оврагу, склоны котораго сплошь задернованы и мѣстами поросли дубовымъ лѣсомъ.
63. У  с. Ольховсшѵки видны зеленоватыя глины и по. тальвегу оврага обломки бѣлыхъ мергелей.
64- У  южнаго конца с. Смородиннаго въ Сиову справа впадаетъ оврагъ, идущій отъ ст. Возы М .-К . ж. д.5 по правому склону котораго довольно часты разрѣзы, имѣющіе почти одинаковый составъ, Однимъ изъ такихъ разрѣзовъ вскрыты:C jh . 1. Зеленоватая мергелистая глина, въ нижней части разбитая на болѣе толстыя плитки, чѣмъ вверху . 3 м.2. Песчаный мѣлъ бѣловато-желтаго цвѣта, во всей толщѣ котораго, и особенно въ нижней части, разсѣяны отдѣльные желвачки фосфорита.3 . Ниже мѣлъ становится еще болѣе песчанистымъ ипревращается въ пзвеотковкстый песокъ . . 2,5 м.Въ иемъ часто встрѣчаются А с Н п о с а т а х  и довольно плохосохранившіяся небольшихъ размѣровъ раковины Еходутсь 

eonica Sow ., Ostrea зр. Н а разстояніи около 0,7 ы, отъ, вер-



xnefi границы слоя желвачки фосфорита сгружены болѣе тѣсно и образуютъ нѣкоторое подобіе слоя- Р „ 0 .; желвачки содержатъ 1(5,3%: иер. ост. -1-0,6%, Приблизительно на 1 м. ниже повторяется тоже самое (отъ второй прослойки фосфорита до слоя № 4 крупный песокъ).4 . Слой фосфоритовыхъ желваковъ въ 35 см., залегающій въ изисстковистомъ пескѣ. Верхлия часть слоя представляетъ изъ себя фосфоритовый гравій.Въ нижней части (15— 20 см.) фосфориты становятся крупнѣе, песокъ мельче и вмѣстѣ съ тѣмъ почти совсѣмъ исчезаетъ примѣсь извести. Изрѣдка попадаются плоскія гальки, содержащія 22,7 '7,, Р ;А , 11 2 2 , 4 % пер. ост.5. Кварцевый песокъ.................................................. б— 7 м.По склонамъ въ нѣкоторыхъ иромоішахъ обнажается прислоненная къ кореннымъ породамъ песчано-глинистая сильно пзвсстковистая делювіальная толща.
65. При выѣздѣ изъ д. Маттео і,и у дороги пеней о обпа- жаютсіі лески п швестковпстый делювій.
66. Неподалеку отъ с . Новоспасскаго обижаются:1. Красновато-буроватые суглинки.2. Палевый суглинокъ.3 . Грубый красно-бурый суглинокъ.
67 . Ещ е ближе къ Новоспасскому въ промоинѣ видны суглинки красповато-буроватаго цвѣта, (().<?. ).
68. В ь  с . Дерловѣ при выѣздѣ но дорогѣ къ Новоспасскому обнажаются пески (С’ш.) до 10— 12 метровъ, прикрытые сверху песчанымъ суглинкомъ. Фосфоритовыхъ слоевъ m situ здѣсь не видно, по отдѣльные желваки довольно часто можно находить въ делювіи.
69. При спускѣ кь с . Дерлову по дорогѣ изъ Сергіевскаго впдиы:

1 . Красновато-бурый суглинокъ..................................1 м.2 . Желтоватый (палевый) суглинокъ . . . 2 м .3. Суглинокъ, похожій па породу № 2 . ок. 3 м.Изъ разрѣзовъ, приведенныхъ выше, видно, что ими вскрываются осадки гіослѣтрстпчиаго возраста и мѣлового, главнымъ образомъ, сеноманскаго.Въ иасто5іщес, время я ие буду касаться послѣтретпчныхъ отложеній и останавлюсь только на мѣловыхъ породахъ, со-



Хермсащихъ фосфоритовые слои н непосредственна покрывающихъ и подстилающихъ ихъ. Болѣе подробное -описаніе иослѣтретичныхъ отложеній и полную схему мѣловыхъ я надѣюсь дать въ будущемъ году, когда мною будетъ обслѣдована болѣе значительная по величинѣ площадь въ Курской и прилежащихъ къ ней губерніяхъ. Фосфориты налегаютъ, какъ это выяснено многочисленными предшествующлмл изслѣдованіями. главнымъ образомъ, въ толщѣ пзвеетковистаго песку па границѣ мѣлоподобпыхъ мергелей и кварцевыхъ песковъ. Схема яалегапія фосфоритовыхъ слоевъ на изслѣдованной площади рисуется слѣдующая (рнс. 1). л
В
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Рис. 1. Схема строенія фосфоритотісныхъ и о родъ п эалсігапія съ лихъ фосфоритовъ.Подъ бѣловато-желтымъ мергелемъ пА и лежитъ толща, ирнблизлтелыіо, въ 2— 2,5 м. сѣрыхъ нзвестковпстыхъ песковъ „ В " .  Въ верхней части пески эти болѣе глинисты и богаче швоотковьшъ матеріаломъ, Нѣмъ ниже, тѣмъ все болѣе и болѣе въ нихъ кварцеваю песку. Во всей толщѣ известковыхъ песковъ разсѣяны отдѣльные мелкіе, то коричневатые, то черно-сѣрые желвачкл фосфорита, Въ шіленей части песковъ оіш сгруживаются тѣснѣй и образуютъ болѣе или менѣе мощный слой.Максимальная наблюдавшаяся толщина слоя, фосфоритовъ равна О,Г) м. [14, 28J.



Характеръ слоя не остается всадѣ одинаковымъ. Вт. нѣкоторыхъ случаяхъ ото отдѣльные желваки, размѣромъ не превышающіе 2— 3 см.,  и только сравнительно рѣдко попадаются между ними конгломератовндпые ліелвашг размѣромъ до 7— ю  см. въ поперечникѣ |34фВъ нѣкоторыхъ разрѣзахъ 125, 28,  32,  521 наблюдалось спаиваніе отдѣльныхъ желваковъ въ болѣе пли меиѣо большія глыбы конгломерата, особенно въ ішжпей части слоя. Здѣсь же довольно часто попадаются сильно песчанистыя жслѣзистыя плоскія конкреціи, представляющія остатки губокъ [25, 28).Иногда вмѣсто одного фосфоритоваго слои можно наблюдать два и даже три, причемъ въ такихъ случаяхъ спаиванія желваковъ въ конгломераты не наблюдалось [641.Изъ ископаемыхъ въ слоѣ „В *  и фосфоритовомъ слоѣ найдены были слѣдующія: Exoyyra conictt S o w ., O drm  cari- 
паіа> Pecfen s^.^Actinocamaxs^.^ Ja n ira  чиітиіиссо.чШа Sow.Подъ первымъ главнымъ фосфоритовымъ слоемъ лежитъ •метра 3— 4 кварцевыхъ, иногда съ глинистыми прослойками, песковъ Подъ этими песками лежитъ слой, обычие0,15 м. тол щ и ной п л о ск ихъ чер н о -сѣ р ыхъ ме л коп есчаі і и - стахъ отдѣльныхъ фосфоритовыхъ желваковъ— второй фосфоритовый слой. Ниже идутъ опять кварцевые пески „ В ‘ , съ прослоями крупнаго гравія, и подъ ними, видимые обычно въ основаніи разрѣзовъ, жерновые песчаники „ К * .Что касается содержанія Р 2О б въ главномъ фосфоритовомъ слоѣ, то, какъ это видно изъ приводимой таблицы, оио ко-леблется въ сравнительно узкихъ предѣлахъ.Содц|і;пашо м. »/•%•Мѣсторожденія. ' нор. ост.G . Глѣбово |12,4|.  , . , 12.2 60,3Г .  Фатсжъ [20,4J 18,1 34,4» [20,61 . . . . 15,8 49,3G . Жданово [25,2] . . . 18,2 56,3Овр. Яшенькинъ Логъ [27,2| 14,4 53,5Близъ с. Олыианепъ [28,3] . 16,7 39,4я [ 28 , 5] . губка 12,1 61,2G . Теплый Колодезь [52,5| . 16,3 43,6Верховье р. Любажа [54, 51- 13,8 55,7Д . Путчпио [52] . . . . 12,9 57,1Близъ с. Смородиннаго [64,3]. 16.3 40,6



Продуктивность слоя остается приблизительно постоянной ізъ западной части изслѣдованной площади Фатежскаго уѣзда и можетъ быть принята въ среднемъ 100 пуд. па 1 кв. саж.Такъ, у с . Жданова [25J взвѣшиваніе дало 110 пуд.; близъ с. Олынанецъ 128] — 110 пуд.; Иутчипо [52]— 75-80 пуд. только въ нижней части слоя, сцементированной въ плиту.Въ восточной части обслѣдованной площади продуктивность падаетъ и можетъ быть принята въ 65 пуд. Такъ, у с. Глѣбово f 12( на 1 кв. сажень получилось около 50 пуд.; у с. Теплый Колодезь [321— 70 пуд., въ верховьяхъ р. Лго- бажа [341— 65 пуд.Что касается количества фосфоритовъ, на изслѣдованной площади, то оно выражается слѣдующими цифрами: въ западной части уѣзда между р . Усожей и р . Рсутомъ, гдѣ средняя продуктивность на 1 кв. саж. 100 пуд., на площади въ 31 кв. верс. —  775 милл. пуд;  между р . Реутомъ и Малоархапгельсішмъ трактомъ, гдѣ средняя продуктивность равна 65 пуд. на 1 кв. саж. ,  на площади въ 207 кв, вер»—  3.363 милл. пуд.Общее количество фосфоритовъ но правобережью р. Усо- жи равно 4 . 138 милл. пуд.Второй фосфоритовый слой, залегающій въ кварцевыхъ пескахъ, гораздо богаче по содержанію Р 20 5. Анализы желваковъ этого слоя дали слѣдугошіе результаты:С о д е р ж а н і е п  ь  % 7 „ .М ѣ с т о р о ж д е н іе . і ’А и о р . о с т .Г . Фатежъ 1 2 0 , 8 1 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 , 0 1 3 , 5Овр. Яшенькинъ Логъ |27,4]. 2 6 , 5 1 1 , 3С . Верхній Ллобажъ [ 4 - 0 , 2 ]  .  . 2 3 , 9 1 1 , 4С . Средній Любамъ [43,4] . . 2 0 , 0 1 0 , 8Продуктивность слоя всюду незначительна, т. к. толщинасдоя обычно имѣетъ 10■— 15 см. и желваки лежатъ не плотно; поэтому практическаго значенія этотъ слой имѣть не можетъ тѣмъ болѣе, что залегаетъ онъ въ толщѣ песковъ.



Объясненія нъ таблицамъ.Таблица I.
Фот. 1 . Выходъ ФОСФОрИТОИНТО СЛОИ у С. Глѣбово [12] г 

а —послѣтретичнын отложеніи { Q .//.). 
б —фосфоритовый слой. 
п ~  кварцевые пески (C m .).

Фот. 2. Выходъ Фосфоритоваго слои у с. Жданово [25]. а —ф о с ф о р и т о в ы й  слой.
Таблица II.Фот. 1. Выходы ф о с ф о р и т о в о й  п л и т ы  в ъ  отверткѣ овр. Яшенькинаго Лога [27].а — Ф о сф о р и то в ая  плита, б— кварц евы е пески (Cm.).

Фот. 2, Выходъ Фосфоритоваго слоя близъ с. Ольшаиецъ [2Sj. а—ф о с ф о р и т ы .



Фот. 1. Выходъ фосфоритоваго слоя у с. Глѣбопо [12].



Фот. 1. Выходъ фосфоритовой плиты въ отверткѣ Яшенькина Лога. [27}.

Фот. 2. Выходъ фоофориговаго слоя блнаъ о, Олыпанецъ [28].
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Геологическое изслѣдованіе залежей фосфоритовъ въ запад
ной части Курмышскаго уѣзда Симбирской губ.

А . Я .  Розановъ.Въ концѣ лѣта 191,4 года мною была наслѣдована по отношенію къ залежамъ фосфоритовъ часть Курмышскаго уѣзда Симбирской губ., съ сѣвера и запада ограниченная границами уѣзда, съ востока— теченіемъ р. Суры. Южная граница изслѣдованной мною площади проходитъ по линіи селеній Быковка, Золотуишц Дубовка (Иггловка) п Бахмутово (см. прилагаемую карту).Для разсматриваемой мѣстности, входящей въ предѣлы 9(J-ro листа геолог. карты Россіи, еще не имѣется геологической карты Ю -ворстн. масштаба и соотвѣтствующей ен сводки. Съ другой стороны, однако, среди геологической литературы можетъ быть указанъ цѣлый рядъ работъ, содержащихъ въ себѣ аіногочиелейныя данныя относительно геологическаго строенія описываемаго района.С т  р а и ѵ ц е й с ъ  пт, евоемъ „Очеркѣ геологіи Россіи^ указанъ rru рашіптіе полъ СнмОпрскомъ и у ; ; .  Полпвпы черпоп ппргггоносзпоП глпшл іг пссчашікопъ съ аммонитами п мпттгптамп (ауцеллов. песчаники), отмѣчаетъ, что подобныя же породы существуютъ п у Мурзпцъ на Суръ, блігаъ Кури гл г га, гдѣ часто встрѣчаются многокамерныя раковшіы, представляю шЬгсіг какъ бы переходными между аммоиитамп и  иаутвладаып. Раковппыэти, по мнѣнію С т р  а п г  в о n ou , похожи па келловейекія и с ко- пасмыя Вильтшайра (Wiltshlr) и, невидимому, относятся къ роду А т т о -  nauUJus Parkinson. Судя по описанію сохранности ракопішъ, можно догадаться, что рѣчь здѣсь ігдегь о представптоляхъ рода Caâoceras, обычныхъ для данной мѣстности. На гслртТі, приложенной к ъ  работѣ С т р а п г в с й -  етц въ окрестностяхъ Мурзинъ показаны „черпыя глппысъ B iU irm ü ts  e tc .“ *)*) An Oufcline of Ibo Geoloçy of Russia. Transactions of ІЬѳ Geo logeai Society, soc. ser., vol. J , London, 1624, p. 30.



Въ „Таблицѣ почвъ Симбирской губЛ составленной П. Лз ыко-  пьі мт»1), въ числѣ мѣн'постъй, гдѣ распространили отложенія горской системы, указаны „Анастасова, Языкова «а Сурѣ, пъ Курмытскоыъ уѣздѣ*. Иаъ таблицы видно, что Я з ы к о в ъ  примис лялъ къ юрѣ также 7і „бсзсомовекую* глину еь гипсомъ. пмітгцііяші п А Нагіе porreeta (ВисЬ) Тг.. теперь относимую тп, мѣлу.На гоогплогической карчѣ Сллгбпрокой губ., изданной въ 1856 году прпф. В а г ц р р  оаг т», B7» предѣлахъ гшторесутощей насъ мѣстности ио- кашшы: кт, сѣверу отъ пизовьпгь р. Пмпы —тріасовая почти къ югу отъ ішжішго теченія р. Пт.лнвг гг до самой р. Алатыря—юрск а я почва, по рѣкамъ Сурѣ п Пыгнѣ—третичная почва. Мѣловая почва начинается лпшіі значительно южнѣе р. Алатыря, далеко за предѣлами разсматриваемой паміі области. Изъ появившейся тремя п>дашг позднѣе статьи того же автора 2), служащей комментаріемъ къ нартѣ, мы узпаемъ, что тріасовая почва Симбирской губ, имѣетъ та ко il же составъ, что іг пъ К аз au с кой губ., за п&клточогиеыъ нэпестнлкоиъ, которые здѣсь менѣе разшгты п замѣщаютоя пссчацистыми и глишхетимп рухляками.Юрская почва пашего pafioua отнесена проф. В а г я о р о м ъ  къ .оксфордской группѣ®, подраздѣляемой имъ пи рядъ горпзоитовъ, соотношотпс которыхъ съ горизонтами современной классификаціи юры Симбирской губ. иредетшіляотия довольно запутаннымъ. Къ третичнымъ помпамъ (пліоценовой формаціи) В а г н е р о м ъ  ирпчнеляютел .желтовато-бурыя >п ели ѵ вато-сѣрыя глішы ц пески, чаще коего но ci гы н14 іл, Equas ÀdamîeuS) 
R?tytlOC6TC8 iickorhynus п др. покои., т. о. гг ослѣ трети ЧІШЯ. ГЛ и )І П Ы МЪ Опра- до мъ дрсп пс-ал люв і а л ы гш , от л о ж еп і а.В1 ь статьѣ Й. Ф. С и н ц о в а  «Геологпчоскія замѣтки, о Симбирской губерніи1*ц) проводится уже правильная точка зрѣнія па такъ называемую безсоиовскуто глину Я  а ы к і> в а („симбирскую® глину другихъ авто- рові>)> какъ па отложоиіо шшге-ыѣлового возраста *). Помимо ряда замѣчаній общаго характера относительно развитыхъ въ Симбирской губ. породъ и лхъ палеонтологической характеристики, мы находимъ въ работѣ С и н ц о в а  у к аза и і я г г оті го с і ітс л и по отд ѣ л с*і гыхъ пу и к то нъ р а п - сматриваемаго ггамп района. Здѣсь, напримѣръ, шюрпыщ отмѣчается выходъ известняковъ близъ с. Анастасова.Для многихъ мѣстностей, гдѣ Вагнеромъ отмѣчена лишь юрская почва, Сивцовымъ указывается выходъ шіжи с-мѣловыхъ темно-сѣрыхъ глинъ. Вч» оврагахъ Кияашой Горы встрѣчается, о ді га ко, смѣсь горскихъ пшшпе-

'*) Изданіе СПЯ. Мипсралогггіссісаго О-ва, 1843.2) Проф. Ravi r  еръ,  Общій мэгллдъ ин гео гпостпчес кое строеніе почвъ СішАпрской губ.' Ученыя записки Казанскаго Унивсри., 1869, raг. IV» стр. 10 - 12 , 16.а) Записки Минералы, Общества, VII, 1872, стр. 240—246, 256—269.О Къ атому закгшчивію И. Ф. С г и т о в ъ  пришелъ пъ своей работѣ „Шпаоігтолотческій очеркъ юршеой и мѣловой формаціи С а] лтове кой губ.“ , 1872.



мѣловыхъ окамопѣлостсй, вылолггеішыхъ, по мпѣш'го С и н ц о в а ,  совер- шоыіго тождественной породой, такъ что „стратиграфически опредѣлить границу между тою п другою формаціями тутъ пѣтъ пп какой возмозк- ностп".Нѣсколькими годами позднѣе появились двѣ замѣтки I . И . Л а г у з е -  п а 1 * *), въ которыхъ подтверждается сущоствовапіс въ сѣверныхъ уѣздахъ Симбирской губ, пестрыхъ рухляковъ на всей площади тріасовой формаціи геогностпчсской карты Вагаѳра. Въ юзапой пасти Курмышскаго у ., въ окрестностяхъ дер. Княжной Горы, Ждановой, Малышевой л  Языковой въ пластахъ голубовато-сѣрыхъ глшзъ встрѣчаются исключительно юрскія окамепѣлостд. Но тамъ, гдѣ глппм эти покрываются нлаше-мѣло- вой „симбирской* глиной, какъ, и апр. около д . M aiіешсвой—„ юрскіе п е л о в ы е  пласты рѣзко разграничены томнымъ звлоповато-сѣрымъ песчаникомъ съ А и сеЛ а  m osquensts.*  ІѴиеъ называемую „спмбпрскую* глнпу 1. Й. Л а г у з е и ъ ,  гіа основаніи случаевъ совмѣстнаго нахожденія А іг т . 
D e slta y esii съ Л т т . versieo lo r  и A sta rte  p o m e t a , разсматриваетъ, какъ „одішъ непрерывный осадокъ", приравнивая ее одному изо конскому ярусу за иадио-ецроц ейскаго мѣла.На стр. 8-ой „Отчета* I. Н . Л а г у з е и ъ  указываетъ, что около Маме* шева (Курмышск. у .)  подъ слоемъ глауконитоваго по с чаинка, отдѣляющаго мѣловую толщу отъ юры, наблюдаются тонкіе прослоп горючаго слайда, и попадаются кусгш смолистаго дерева5 *).Въ работѣ Л , П . П а в л о в а  „Ншішожшіекая юра“ 3) подробно оппсаиы разрѣзы у  КяяжейГоры п Теиюкиева. и  дапа палоопт о логическая характеристика разлитыхъ здѣсь горпаоптовъ (слоп съ Cardiocera#  a ltern o n s  и 
B e l  P a n d eria m ts^  средній и тіаш ій келловей). Нигдѣ въ окрестностяхъ Кпяжей Горы А , П , П а в л о в ъ  пе нашелъ ѵ<п слѣда поокоыекпхъ отложеній*, указанныхъ для ытой мѣстности ранѣе О л н д о в ы м ъ , хотя л пе отрицаетъ возможности похожденія исокомсклхъ глшіъ гдѣ-ппбудь не въ далекомъ разстояніи къ югу, Въ этой же работѣ отмѣчено сущеютно- вапіе въ Симбирской гуо. перерыва въ отложэоіп осадковъ, „совпавшаго съ концомъ кслловейской и пачаломъ оксфордской эпохи4*Въ геологическомъ очеркѣ Васнльсурскаго у .  Ф .  10. Л  с віг к с о п ъ - Л е с . е и п г ъ  уиомшіаегь о торфяппсто-бонотпьіхъ отложеніяхъ у  Дяпу- повкп н Балобанова, въ верховьяхъ рѣчки Курм ьш кп, содержащихъ остатки иостпліоцеповой фауны (мамонта, носорога, о л спя) *).

і) Зашіскп Мплерал. О-ва, X  ч . ,  1876, протоколы засѣд. 0-ва> стр. 2 ів —217 и I . Л а г у з о п ъ .  Отчетъ въ гсогпостнчесішхъ изслѣдованіяхъ» пропзведеппыхъ въ Симбирской губ. лѣтомъ 1874 г .  Симбирскъ, 1875.5) Во время составленія настоящей статьи я  пе могъ имѣть подъ руками „Отчета8 Л а г у з е п а :  приведенная ссылка сдѣлана по справкѣ, сообщенной проф. А . П .  Павловымъ,«) Залискп Мпперш О-ва, X IX , 1884, стр. 142—152.4) Матеріалы къ оцѣпкѣ земель Нижегородской губерніи. Ястеств.-пстор*часть, вып. I X , Васлльсурскій уѣздъ, 1885, стр. 62, 107.Изсліідокаоіо фосфоритовъ. 3



• Тотъ же авторъ вт, своемъ „Очеркѣ ішжгіосурской юры® указываетъ, что ноллов ейскіе п альтерповые слои обнаружены имъ do многихъ разрѣзахъ около Ляпуцовіш, Валобапоиа, Дѣянова, Пильной и лр, селеній сѣверо-западной части Курмышскиго уѣзда, причемъ для нѣкоторыхъ разрѣзовъ дастся списокъ найденныхъ ископаемыхъ1 2 *).Въ работѣ Л. П. П а в л о в а  „Лмыоппти зоны Aspidoccras асапШ сіт  Воот. Россіи" лі ы находимъ указаніе г га выходы гоішітоішхъ г липъ у д. Ратово (Курмьтшек. у .)8)»Въ 1889 году Л. ГІ. П а в л о в ъ  отмѣтимъ въ краткой замѣткѣ*) существованіе дислокаціи, пересѣкающей р, Суру между с . Порѣцкпмъ и устьемъ р. Кхгри, проходящей немного сѣвернѣе о. Анастасова и идущей далѣе мимо Шувалова къ верховьямъ р. Пьяны. Дислокація имѣетъ характеръ сдвига, переходящаго въ флексуру. Наиболѣе дрѳшгей изъ числа породъ, сопровождающихъ юшиый приподнятый край сдвига, является пермскій известнякъ съ Moâiolôpm  РаНаві, Bchîsodus obscures, ScKitroâus pZemis, PseuâomonQtîe spéluncaria и др. ископаемыми.Нѣсколькими годами поздігѣо появилась статья В, Щ п р о в с к а г о  я Краткій г оологическій очеркъ юго-восточной части Курмышскаго уѣзда и смежныхъ съ ипмъ частей Ллатырскаго уѣзда Симбирской губоряіп“ 4).Несмотря ira свои относительно небольшіе размѣры, статья ота содор- зкптъ фактическій матеріалъ исключительной цѣнности и является глав- иѣйигпмъ источникомъ пашпхъ свѣдѣній о геологическомъ строеніи pan- сматр ива омой мѣстпостн. ІЦ и р о в с в Ій различи en, въ изслѣдованной имъ мѣстности отложенія* вормскія, яруса пестрыхъ моргелей, юрскія, пеокомскія и послѣтретлчмыя. Юрскія отложенія слагаются изъ нижняго и срсдпяго велловоя, альтсрновыхъ и гоплптовыхъ слоевъ. Виргатовыхь слоевъ въ сколько-нибудь яспоыъ развитіи Щ а р о в е к о м у  наблюдать не удалось, Нсокомскія отложенія раздѣляются ца 1) горпзопгь глауко- гштовыхт, мергелей и ггссчаггпковт, п черныхъ фосфоритовыхъ копгломо-. ратовъ, содержащій Aucella volgenti* Lai)., А и с. în fh ia  Lah., Аис, pirîfor- 
mis ѵаг., Аис. tmbratuloides Lah ., Аис. erassicolïis Koys,, А и с . Keyaorlingi Lah., ÆeZannites JateroKs, eubquadrcftus, eæpfanatouto, mosquensis% Ole. stenom- 
phahi8 и O h . subditus и 2) черныя г липы, пиритовыя и гппсо и о спыя, съ сс- іітаріямп, въ которыхъ Щ  и р о в с к і й различаетъ слои съ Astartc por recta ri Ole. coronatiforms п слои съ O le . discofalcaUts.Характеристика каждаго изъ указанныхъ выше горизонтовъ сопрово- 5кдается у  Щ в р о в с к а г о  подробнымъ перечнемъ встрѣчающихся въ немъ ископаемыхъ, отмѣчаются также п мѣста выходовъ данныхъ с л о ѳвъ.По отношенію кт» открытой П а в л о в ы м ъ  дислокаціи Щ и р о в с к і й  высказывается довольно пеопрздѣлсппо, отмѣчая лишь, что „въ расположеніи всѣхъ выходовъ коронныхъ породъ здѣсь обнаруживается по отпо-. *) Труды СПВ. О-ва Естсствопспытм т. XVI, вып, 2,1885, стр. 821—823.2) Труды Гѳол. Хомііт., т. U, J i  3, стр. 67, 1886 г.8) Bull. d. 1. Soc. des Natur. de Moscou, 1889. Прот. засѣданій, стр. 14.4) Извѣстія Геол. Комли,, т, XI, 1892, стр, 147—161.



шелію къ намѣченному проф. П а в л о в ы м ъ  направленію дпслокаціоп- ной лппіп пѣкоторая правильность, едва лп объясипмая только эрозіей",Палеонтологическая характеристпка упомяпутаго ізыше пптереспаго го- рпзоііта глаукопптош хъ песчаниковъ п оолитоваго мергеля, залегающаго въ оспопапіп мѣловыхъ слоевъ Курмышскаго у , ,  пополнена была въ слѣдующемъ году ІЦ п р о в с к и м т, описаніемъ нѣкоторыхъ формъ, свойственныхъ разсматриваемому горпзопту ( O x y n o tU e r o s  G e v r i l i  d 'O rb., О х у п .  
tu le rcn li/ e ru m  яр. п .,  О х у п .  u n d u la to -p lic a tü e  sp . л ., О х у п .  М а г с о и і  d'Orb., 
H o p lite s  m euensis  яр. п .,  Н о р і , k u r m y s d is n s is  s р . п .) . * *)• О ллсаш ш я Щ п -  р о в с к  п м и, леггопаеиия паіідепы въ окрестностяхъ д . Пехоркгі па р. Менѣ, въ прсдѣлахт, уже Алатырекаго у .  Симбирской губ, ,  л происходятъ азъ слоя сѣраго мергеля съ зернами ж елѣзпетат оолита, покрывающагося темпо-спинми глпнами съ .Ш а г и  porrecta  іт £mZ>. v e r s ie d o r . Ближайшимъ п а л соі гго л огп чсск it охара ктерпз о ва гг н ы м ъпод л ожа щ 11 мъ roj іп з о пт о мт, з д ѣ оь являются битуминозные слапцы съ Ѵ ІгдаШ ев, ІЦ п  р о н с к і й  отмѣчаетъ сходство пехорскаго мергеля съ оппсаігпымп пм ь аммонитами съ аналогичнымъ же горизонтомъ Курмыщскаго у. і г  на осповаігіп анализа фаупы приходитъ къ заключенію о ишклс-ноокомокомъ возрастѣ разсматриваемаго горпзонта.Въ томъ же 1893-мъ году появилась статья И . Л . І і ж п ц к а г о  Ч. въ ко юрой мы находпмъ нѣкоторыя свѣдѣнія ;ю геологіи во стоя но л, засур- скоп части Курмышекаго уѣзда. Между прочимъ, въ о крестя остяхъ дер. Иепухапы и Коркъ-Сюрмы, п сдало ко отъ гор, Курмыша, И ж п ц к і й (I. с , , стр. 20) пахолплъ по руслу о враговъ и гж о паемыя ппжняго волжскаго яруса (P e r isp h in c te s  v irgatus  Бисѣ).Вопросъ о точномъ возрастѣ оппсанпаго ІЦ u р о и с  к п м ъ иурмигпеко- алатырскаго ппжлс-пеокомскаго горизонта 8) и о парадлелпэпціи его съ со отвѣтствую щпм гг отложеиіямп Рязанской губ. послужилъ темой извѣстной полемики между А . IL П a в л о в ы м ъ н H. А . Іі о г о  с л о в г. к и м ъ, нашедшей себѣ отраженіе въ рядѣ статей упомянутыхъ авторовъ *),і) ІЗеЬег Ammonite» der Généra O x y n o tic e r a s  und H o p lite s  aus dom nord- sim birsU'schon Neocora. B ull, de 1. Soc. des Naiur. de Moscou, 1893, p. 369—380.*vr Краткій очерггь геолотческаго строепін Ядрппскаго уѣзда Казанской губ. п восточной частл Курмышскаго уѣзда Симбирской губершл. Матеріалы для гсолопп Россіи, т. ХѴЧ, 1893, стр. 16— 28,3) Открытіе «того горизонта пршгадлсжить А . I I . П а в л о в у ,  который первый указалъ Ш и р о в с к о м у  на обнаженія у  деревни Пехоркп п па присутствіе въ разсматриваемомъ слоѣ оппсаііиыхъ послѣднимъ авторомъ р о до пт, аммопптовъ (Bull, de Moscou, 1893, p . 369).*) A , П. П а я л о э ъ ,  О мезозойиыхъ отложопіихъ Рязанской губ. Уче* пыя Заппскп Московск. У*та, отд. сст.-пет., вып. 11, Москва, 1896 (1894), Н. А . Б о г о с л о в с к і й .  Рязанскій горизонтъ. Матеріалы для геологіп Россіп, т. Х Ѵ ІІІ, 1897, стр. 24 — 26, 120 — 136. А- П. П а в л о в ъ .  Обзоръ литературы по юрскимъ отлолсеиіямъ «а 1896 г. въ „Ежегодникѣ по Гоох п Мппер. Р оссіп", т. III, 1898 — 1899 г ., стр. 4 1 —48. N. В о g о s 1 о іѵ s k у .



Сущность разногласія заключается въ слѣдующемъ. Н. Л. Б о г о с л о в- скі й,  разсматривающій открытый имъ „рязанскій" горизонтъ, какъ одно цѣлое, и не видящій достаточныхъ оггговапій для раздѣлопія его па отдѣльныя самостоятельныя зоны, считаетъ курмышско-алатырскій тише- не о ком скіП горизонтъ обр азола піемъ болѣе молодымъ по возрасту, Этотъ послѣдпіП горизонтъ оггъ иораоначальпо приравнивалъ елоямъ съ Ole, 
hopHtoiilcs ri Ole. Ксутііпціу впослѣдствіи же сталъ его разсматривать, какъ отложеніе промежуточное мелсду ряэанегшмъ горизонтомъ гі слоями съ Ole. bopHtoides. X  11. П а в л о в ъ ,  напротивъ, раздѣляетъ рязанскій г орнз опт ъБог ос ловс ка г о  на двѣ самостоятельныя зоны: и и ж и ю ю съ ЯЬрІ. îÿwanwrâ, относимую имъ къ акпплоиу, н. верхнгого съ Ole. 
зІзпстрНЫм, отпооящуюся уже къ нижнему неокому. Сѣвсргго*спмбирскій нижне-псокомскій горизонтъ представляетъ п о - П а в л о в у  отложеніе синхроничное верхпей зонѣ рязанскаго горизонта (еъ Ole. stmomphalus).Въ статьѣ Л. II. П а в л о в а „О рельефѣ равнггоъ" *) мы находимъ ука- зааіо на ншрокоо развитіе по р. Сурѣ и вдоль сѣверной вѣтви Пьяны такъ иаяываемыхъ „боровыхъ" песковъ *).Въ 1905 году К. Т о в а р о в ъ ,  оснивываясь па изученныхъ имъ аммонитахъ коллекціи Гончарова, хранящейся въ Юрьевскомъ Университетѣ, пришелъ ісъ заключенію8) о хорошемъ развитіи пижповолжекаго яруса пъ окрестностяхъ Ряппна (Курмышск. у.) и о необходимости передвинуть границу ішжпеволжскнхъ отложояій въ Сггмбирской губ. на сѣверъ далѣе, пежели это вытекаетъ изъ изслѣдованій Щ  и р о ы с к а г о, т. е.. по крайней мѣрѣ, сѣперпѣе устья р. Мены.'Далѣе этотъ авторъ высказываетъ предположоыіс, по существу отъ ли въ Ряггинѣ отложепій и верхняго волжскаго яруса.Послѣдней по вромоин своего появленія работой, имѣющей нѣкоторое отногиопіо къ разсматриваемой нами мѣстности, является статья А. В. Н е ч а е в а  „Геологическое изслѣдованіе фосфоритовыхъ заложей юго* западной части Казапской губ."4), въ которой на стр. 93—95 описано геологическое строеніе окрестностей с, Ильина гора Курмышекаго уѣзда.Ueber das untere Noocom im Norden des Gouvernements Simblrsl; und don EJazan-Horlzont. Записки Мпнер. О-ва, XXXVII, 1899, стр, 249 — 267, Н. Л. Б о г о с л о в с к і й .  Матеріалы для изученія иггжнемѣловой аммо- п и то пой фауны Центральной и Сѣверной Россіи. Труды Гео л. Ком нт,, Новая еорія, пып, 2, 1902, стр* 96—104, 106,і) Землевѣдѣніе, 1898 г., стр, 18—19 отд. оттиска.*) Различные типы иослѣтретнчпьгхъ образованій сосѣднихъ мѣстностей Симбирской и Нижегородской губорпій описаны Л .П . П ав л о в ы м ъ въ статьяхъ „Краткій .очеркъ гсолог, строовія Иріалатырскаго края" (Изв. Геол. Ко ми т., VII, 1888), гг„ГсиотичсскІе типы материковыхъ образованій ледвиковой и послѣледниковой эпохи" (тамъ же).*) К. Т о п а р о п ъ .  Замѣтка о симбирской юрѣ и пеокомѣ. Протоколы засѣданій О-ва естссгвенсгг. при Юрьевскомъ У-тѣ, XIV, 1905, стр, 134— 135. 139, 142.4) Труды Комиссій во изслѣдованію фосфоритовъ, V . 1913, стр. 83—162.



Фосфориты въ разсматриваемой нами области являются пріуроченными къ мезозойской толщѣ. Литературныя данныя о ішхъ отличаются скудостью.Ф. Ю . Л е в н н с о и ъ - Л е с с и н г ъ ,  описывая юрскія отложенія пограничной области Васильсурскаго у . ,  отмѣтилъ въ 1885 г. существованіе фосфоритовыхъ конкрецій и фосфоритовыхъ раковинныхъ конгломератовъ въ средие-келловей- скнхъ отложеніяхъ окрестностей Дмитріевки и Ш окпна, близъ границы съ Курмышскпмъ уѣздомъ 1).Въ 188S годѵ А . I I . П а в л о в ъ  указалъ на присутствіе въ толщѣ альтерповыхъ н гоплитовыхъ слоевъ сѣверо-западной части 91-аго листа желваковъ фосфорита. Этота же изслѣдователь отмѣтилъ, что юрская серія того же района „ оканчивается тонкой прослойкой, заключающоіі обломки PcrispJi. vùyatus и состоящей изъ фосфоритовыхъ желваковъ, сопровождаемыхъ зеленовато-бурыми песками®. „Эта фосфоритовая прослойка говоритъ далѣе А . И . П а в л о в ъ ,  „несмотря па свое незначительное развитіе, можегь служить такпмъ же важнымъ руководящимъ горизонтомъ, какъ средне-келловей- скій оолитовый мергель, Руководящее значеніе этого фосфоритоваго горизонта еще болѣе важно, потому что оиъ точно указываетъ границу двухъ системъ. Большой интересъ представляетъ то обстоятельство, что фосфоритовые желваки этого горизонта обыкновенно источены фолада.чи“ 2).Наблюденія Л еви н со п а -Л есси н га  и П а в л о в а  относятся, однако, лишь къ сосѣднимъ областямъ. Н а нлоіцади же описываемаго иамп района фосфориты впервые, какъ кажется, отмѣчены были В . Щ и р о в с к п м ъ .  ІД п р о в ск ій  указываетъ на существованіе въ толщѣ альтерповыхъ слоевъ Курмыш- скаго у. „мелкихъ шаровидныхъ желваковъ фосфорита1*. Фосфориты, по видимому, наблюдались этимъ изслѣдователемъ и въ гоплитовыхъ слояхъ, которые, по его словамъ, „петрографически почти не отличимы отъ предыдущихъ® (альтер- новыхъ). Наконецъ, въ цѣломъ рядѣ пунктовъ Щ и р о в с к і й  наблюдалъ присутствіе „глауконитовыхъ мергелей и песчаниковъ и черныхъ фосфоритовыхъ конгломератовъ14 междуі) Ваемьсурсхій ул$дЪі стр, 82, 84. 90. Нижнесурская юра, стр. 8211 325.*) Нав$стІя Гео л. Ком., 1888, стр. 203—204.



сѣрыми юрскими глинами и черными иеокомскиыи съ 
Astarte porreda  Тг. и Ole. ѵмжо/ог Тг. ').À . В , Н е ч а е в ъ  въ указанной выше работѣ (1, ем стр. 
94—  95) отмѣчаетъ присутствіе рѣдкихъ сѣровато-бѣлыхъ снаружи фосфоритовъ въ юрскихъ глинахъ окрестностей с. Ильина гора пн сѣверѣ Курмышскаго у . п присутствіе мелкихъ фосфоритовыхъ галекъ въ делювіи этой мѣстности. Наблюденія эти, впрочемъ, непосредственно къ разсматриваемой нами мѣстности не относятся.Заключающійся въ рядѣ перечисленныхъ выше работъ различныхъ авторовъ фактическій матеріалъ, пополненный въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ моими собственными наблюденіями позволяетъ дать слѣдующую ниже схему геологическаго строенія описываемой мѣстности и распредѣленія фосфоритовъ въ толщѣ развитыхъ здѣсь иапластопаній.Самымъ древнимъ изъ геологическихъ образованій обнажающихся на изслѣдованной мною площади, являются мадко- иоздреватые бѣлые известняки цетштегта (Р2) , въ которыхъ ІЦ  и р о в ск  н м ъ опредѣлены слѣдующія ископаемыя: Мосіго- 
lopsis P alhm  V e m ., Schùodits оЫсигиз G ein ,, Sclmodus 

planus GolovJc., Pseudomonotis speluncana Schlotlh, Gernl- 
lia ceratophaya Scblotli., Turbo burtosorum Golovlc,, Fene- 
stella retîfonnis Schlotli. ,  Slrophalosia hoirescens V e n u , Sp in -  
ferina cristata ScM oth., Dielasma donyata Sch lo t., Chemnitzia 
ѵоідепш  G oIoyIc. , Murchisonia s p .y Nautilus sp . и др. ископ. Известняки эти выступаютъ па дневную поверхность, впрочемъ, лишь въ одномъ мѣстѣ, по правому возвышенному берегу р, Меіш, противъ д. Бахмутово, близъ самой южной границы изслѣдованной площади. Н а всемъ остальномъ пространствѣ наиболѣе древними являются слои татарскаго пруса (Р8),Толща породъ татарскаго яруса обладаетъ обычной для нея пестротой своего литологическаго состава и неоднократной повторяемостью петрографически сходныхъ горизонтовъ. Красные полосатые и зеленоватые мергели, красныя сланцеватыя мергелистыя глины; желтые, лселто-сѣрые или буровато-желтые пески; чередующіеся слоп красныхъ мергели- *)

*) Извѣстія Гео л. Компъ, X I, 1892, стр. 156, 157.



ЗУ —
СТЫХЪ ГЛИНЪ U сѣ ры хъ  ГЛПИЪ и глинисты хъ  п еск о в ъ — вотъ наиболѣе распространенны е типы породъ этого я р у с а . В с т р ѣ чаю тся таюке сравнительно немоіцпые горизонты болѣе плотнаго розовато-бѣлаго или  ж елтоватаго м ергелистаго кам ня. Опредѣлить точно стр атиграф и ческую  послѣдовательность отдѣльныхъ горизонтовъ при полномъ отсутствіи  ископаем ы хъ  тг при недостаткѣ кр уп н ы хъ  разрѣзовъ является дѣломъ чрезвы чайно затруднительнымъ. Здѣсь молено только отмѣтить, что въ  то время какъ въ  сосѣднемъ В а сііл ь су р ск о м ъ  у . въ основаніи пестро цвѣтпок толщ д всегда залегаетъ бѣ лы й, нѣсколько пористы й, доломитовый п звссти якъ , сходны й съ цехш тейповымъ известнякомъ (Васильсцрскйі t/ ., ст р . 6 8 ) , въ К урм ы ш ском ъ  у . ,  въ единственномъ мѣстѣ вы хода ц е х - ш тейна, пестродвѣтпая толж а начинается сразу слоями к р а сны хъ полосатыхъ и зеленоватыхъ мергслей и  гл и н ъ . Самы е вер хн іе  горизонты татарскаго я р уса  бываютъ вы р аж ен ы , въ предѣлахъ изслѣдованной мѣстности, или ж елто-сѣры м и л е сками или полосатой серіей чередую щ ихся слоевъ  к р асн ы хъ  мергелисты хъ глпнъ и сѣ ры хъ  глинъ и глинисты хъ п еск о въ . Породы  татарскаго я р у с а  покрываются св е р х у  юрсісияи отлож еніям и.,Х ар а к т ер ъ  основанія ю рской  толщи изслѣдованнаго района остается неясны мъ. В озм ож н о, что ю ра начинается п е с ч а ными отложеніями, аналогичными такнмъ л\С образованіямъ сосѣ днихъ  областей Н иж егородской и Сим бирской г у б ,, гдѣ они относятся къ ипж нему келловею . П алеонтологически охарактеризованны е ю р ск іе  слои начинаю тся глинистыми слоями ппж пяго кслловся. В с я  вы ш ележ ащ ая мезозойская толщ а распадается н а рядъ слѣ дую щ ихъ  ниж е горизонтовъ (р и с . 2 ) .K l .  I  Тем но-сѣры я или буровато-сѣ ры я слю дисты я, мѣстами песчан и сты я, глины со сростками колчедана и крупными эллипсоидальными мергелистыми конкреціями съ  выдѣленіями кальцита и колчедана. В ъ  толщѣ глинъ встрѣчаю тся иногда отдѣльные сростки плотиаго высокопроцентнаго ф осф ори та, содержащ аго въ  себѣ колчедаипстыя про-

і) Если не счптать тонкаго слоя (0,5 «.) плотиаго сѣраго известняка съ зелоновйтыміі мергелистыми прослойками на границѣ съ бѣлымъ известнякомъ цехштейпа,
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Гиисон, глины съ соптар.
Фосфюрит, горизонтъ, Битум. сланедъ.
Мергелистыя глгшы съ про- лластк. твердаго мергеля и разсѣян, фосфор.
Бягум. слаяецъ.
Слапцеват. глины с ъ  р аз сѣя п, фосфор.
Оолитовый мергель съ про* слойк. сѣрыхъ глинъ.
Темно-сѣрыя глины съ мерго- лист. конкрод. к  разсѣян. фосфор.

Рис. 2. Схема распредѣленія фосфоритовъ въ мезозойскихъ ота озиеніяхъ западной чаете Курмыідскаго уѣзда,



жплкп и гнѣзда. Чаще всего фосфорита выполняетъ собою жилыя камеры аммонитовъ, Въ глинахъ (преимущественно, въ мергелистыхъ и колчедаішстыхъ конкреціяхъ) встрѣчены слѣдующія ископаемыя: Cadoceras surense N ik ., 
Cadoneras aff. surense N ik ., Cadoceras Elatmae Nik . ,  
Kepjrterites Gowericotus Sow ., Cardioceras Chamousseti d’O rb ., Belemnites Beaumonti d'Orb. и др, пскоп.Впдлм, мощи, до 8— 3 0 м.K l. т .  Сѣрые или свѣтло-желтые оолитовые мергеля, чередующіеся съ прослойками сѣрыхъ сланцеватыхъ глинъ и содержащіе: Ütephanoceras comuitum B ru g., Cosmoceras 
Janon R e in ., С о ш о т ш  Guiivlm i Sow ..Cadoceras M ila - 
sclw'itschi N ik ., Belemnites Beaumonti iVOrb., B el. subex- 
tensus N i k . ,  Jihynchonella rarians Sclilt.^ представителей родовъ Pectenf Goniomya, Phurotomaria и др. нскоп. Мощность этого горизонта достигаетъ до 5 м., но нерѣдко бываетъ значительно менѣе.За отложеніемъ средце-келловеискаго оолитоваго мергеля послѣдовалъ перерыть въ накопленіи осадковъ, ясно выраженный на обширной площади въ предѣлахъ Симбирской, Нижегородской, Казанской и Пензенской губерній и впервые отмѣченный А . I L  П а в л о в ы м ъ  (Нижкеволжсшя щ х і , 1884).  Отсутствіе верхнс-келловейскнхъ п оксфордскихъ слоевъ въ пзслѣдоваппой мною мѣстности должно быть поставлено въ связь съ этимъ перерывомъ. Неравномѣрность мощности средие-келловеііскаго оолитоваго мергеля въ различныхъ пунктахъ его выходовъ, иовпднмому, можотъ быть объяснена размываніемъ во время наступившаго перерыва уже отложеипой ранѣе толщи осадковъ, Замѣчательно, однако, что въ большинствѣ случаевъ, въ изслѣдованномъ миою районѣ въ основаніи вышележащихъ альтериовыхъ глинъ не наблюдается признаковъ образованія основного конгломерата пзъ окатанныхъ обломковъ келловейскихъ породъ и ископаемыхъ, такъ что перерывъ въ накопленіи осадковъ, главнымъ образомъ, является здѣсь выраженнымъ палеонтологически.Выше идутъ слѣдующіе горизонты.Sq. Свѣтло-сѣрыя мергелпстыл глины, то болѣе мелко-сланцеватыя, то плотныя глыбоватын. Въ толщѣ глинъ встрѣ-



чаются небольшіе сростки желѣзнаго колчедана, куски дерева п фосфоритовыя конкреціи двоякаго типа; а) оди- ночныя шаровидныя, округлыя или неправильной формы копкроціп съ сѣрой коркой снаружи, внутри томныя, часто е'г, выдѣленіями кальцита, барита или колчедана но трещинами, Ь) мелкіе черные фосфориты овальной или палочковидной формы, встрѣчающіеся въ видѣ небольшихъ быстро выклинивающихся прослоекъ, Въ глинахъ и въ фосфоритовыхъ желвакахъ найдены: Cardioceras alternans Buch-, Cardioceras Baxihini Opp. ,  Perisphinctes tnniomi- 
kwisiit N i k . ,  B e l Panderi d'Orb. ,  B e l . Pavl . ,
B el. aff. iroslayanus d 'O rb., Gouldia conlata Lah . и др. пскоіі. Мощи, до 10 м.Km . Сходныя съ предыдущими свѣтло-сѣрыя мергелистыя глины, иногда болѣе темныя. Толщѣ мергелистыхъ глинъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, подчинены топкіе прослои битуминознаго сланца. Въ другихъ случаяхъ наблюдаются огромные сростки и непостоянныя пропластки твердаго мергелистаго камня, обычно скоро выклинивающіяся. Встрѣчаются также сростки желѣзпаго колчедана, то въ видѣ палочковидныхъ или округленныхъ конкрецій, то въ видѣ пластинокъ и лепешекъ, иногда располагающихся небольшими линзочками, въ горизонтальномъ направленіи быстро исчезающими. Въ толщѣ глинъ разсѣяны одиночные фосфориты, сѣрые снаружи и темные внутри, того же типа, что и въ лодложащнхъ секвапскпхъ глинахъ. Въ фосфоритахъ наблюдаются выдѣленія кальцита и барита. Въ болѣе высокихъ горизонтахъ этой толщи встрѣчаются: Hoplites pseiulomutabilis L o r . , H opl, eudoxus d'O rb., H opl. subeudoxus Pavl . ,  H opl, subundorae P avl., 
Cardioceras Volgae P av l., Exogyra mryula Goldf.; въ болѣе низкихъ остатки H oplitовъ— рѣже, чаще попадаются отпечатки и деформированные экземпляры Oppelia > близкихъ къ описаннымъ П а в л о в ы м ъ  изъ городіпцепской глины подъ именемъ Oppelia tenuüobata Орр. и особенно Oppelia Weinlandi О р р .1). Въ толщѣ киммеридж-■) Вт. ведавнее время S a l f c l d  высказался противъ принадлежности этикъ формъ указаннымъ видамъ Оввеля (Nôues Jabvbuch für Mlnov., GeoK und Раѣ, X X X V II Boilago-Band, s. 237).



скихъ глинъ встрѣчается также B e l . роуredits P k ill.Мощи, до 25 и.Щ и р о в с к і й ,  какъ извѣсти о, не обнаружилъ въ разсматриваемомъ нами районѣ виргатовыхъ слоевъ ^въ сколько- нибудь ясномъ развитіи*, несмотря на старательные поиски. „Впрочемъ*, говоритъ онъ, „существованія ихъ здѣсь нельзя отрицать, такъ какъ смолистые сланцы съ отпечатками Ре- 
ri&phinctes viryahtH встрѣчаются нѣсколько южнѣе района моихъ изслѣдованій *), а но наблюденію ироф. Л  а г у о о и а смолистые сланцы находятся и въ сѣверной части Курмыщ- скаго уѣзда въ низовьѣ р. Пьяны (с. Мамешево)*2). Этотъ же авторъ отмѣчаетъ, что въ окрестностяхъ с. Порѣцкаго и блпзъ с. Спасскаго па р. Пьяиѣ %въ толщѣ сѣрілхъ глинъ ,,гоплптовая фауна постепенно смѣняется иной фауной, преобладающимъ элементомъ которой являются различные пери- сфішіѵты (преимущественно, съ двураздѣлыіыми ребрами), къ сожалѣнію, не отличающіеся хорошей сохранностью* (Ibid,, стр. 157) . Изъ послѣдующихъ изслѣдователей П ж п ц к і н  указываетъ на находки Perisphindes viryaivs по руслу овраговъ въ сѣверной части засурской половины Курмышскаго уѣзда (1, с ,, стр. 20).  Наконецъ, Т о в а р о в ъ  высказалъ предположеніе о хорошемъ развитіи шшіеволжскаго яруса въ окрестностяхъ Ряшша и о необходимости передвинуть границу ішжиеволжскихъ отложеній въ Симбирской губ. далѣе на сѣверъ, чѣмъ это вытекаетъ изъ изслѣдованій Щ и ро вскаго 8).Мои наблюденія, въ общемъ, подтверждаютъ наблюденія Щ и  р о в с  к а г о .На большей части наслѣдованной мною площади портлапд-

0 Имѣются, очевидно, въ виду окрестности Пехорки па Менѣ.2) Извѣстія Геол. Комиг., т. XI, 1892, стр. 157.*) Ь . с., стр. 134—135. Т о в а р о в ъ  ссылается также на авторитетъ Б о г о с л о в с к а г о ,  наблюдавшаго слон съ A tn . virgatім въ предѣлахъ Курмышскаго уѣзда. Ссылка эта, во всякомъ случаѣ, недостаточно точна, такъ какъ Б о г о с л о в с к і я  въ цитируемой Т  о и а р о в ы м ъ его работѣ (Ucbar das untera Neocom otc.) говоритъ лишь о залеганіи нггжне- ыеокомекпхъ отложеній хі#л<ыи«ко-ала*іыре»«ио района непосредственно па слояхъ съ А т т . virgatus и о покрываніи ихъ глиной съ A m m , versicolor. (Записки Минер. О-ва, X X X V II, 1899, стр. 253). Подобнаго рода стратиграфическія отпошенія, дѣйствительно, наблюдаются въ окрести остяхъ Пехорки, Алатырск. у. (См. Bujl. сіе Moscou, 1893, стр. 389).



скіе или ишкиеволжскіо слои совершенно отсутствуютъ и лишь близъ южной границы изученнаго мною района (въ томъ числѣ н въ окрестностяхъ Ряпипа) въ верхней части сѣрыхъ мергелистыхъ глинъ киммериджско-секвапской серіи встрѣчаются остатки PfTÎsphincfefiVb бипликатовыми ребрами, ііапомипаплціо, на сколько позволяетъ судить сохранность, ишк- непортд андскіе типы. Такимъ образомъ, верхняя часть мергелистыхъ глинъ принадлежитъ здѣсь, можетъ быть, уже портлаиду или іиіжпеволжскому ярусу ').Но если въ большинствѣ случаевъ портландскія отложенія въ разсматриваемой мѣстности не сохранились, то, съ другой стороны, повсемѣстное присутствіе здѣсь портлаидскаго моря должно считаться несомнѣннымъ. Слѣды его пребыванія сохранились въ іи гдѣ многочисленныхъ галекъ фосфорита, со- держащихъ характерныя ископаемыя портлаидскаго яруса и залегающихъ въ осповаиіи вышележащей толщи (относящейся уже къ мѣловой системѣ). Такимъ образомъ, мы здѣсь вторично въ мезозойской толщѣ разсматриваемой мѣстности встрѣчаемся съ перерывомъ въ накопленіи осадковъ, наступившимъ, поводимому, во вторую половину портлаидскаго (шіжпеволжскаго) вѣка и продолжавшимся до начала не- окома *).Въ связи съ этимъ перерывомъ ни отложеній верхиеволжскаго яруса, ни какихъ-либо слѣдовъ верхиоволжсваго моря въ видѣ галекъ и обломковъ породъ съ ископаемыми этого яруса па всей наслѣдованной площади не наблюдалось.Н а киммориджскихъ мергелистыхъ глинахъ, частью па такихъ же глинахъ, относящихся уже къ портлаиду, располагается прямо слѣдующій ниже горизонтъ (рис. 2) .N e, і. Фосфоритовый горизонтъ, н и ж н я я  часть котораго представляетъ скопленіе фосфоритовыхъ желваковъ различныхъ типовъ, спаянныхъ глауконитовымъ известковымъ песчаникомъ пли желто-сѣрымъ оолитовымъ мергелемъ, иногда въ
і) Подробное палео Вт о л огическое ігзѳлѣдованіо толщп сѣрыхъ мергелистыхъ г ли съ мѣсто остей, о которыхъ идетъ рѣчь, мною во произво* дилось.Очевидно, объ этомъ же перерывѣ, паблю дающемся и а границѣ юры и мѣла въ сѣверо-западной части 91 листа, говоритъ А . П. П а  fl-  л о в ъ  на стр. 204—205 Изв. Гео л. іСомит. за 1888 г. (ѴІІ тО*



ссо ю очередь фосфоритизировашіымн и придающими нижней частя разсматриваемаго горизонта характеръ сплошного фосфоритоваго пласта, В ъ  другихъ случаяхъ, однако, цементъ нижней части слоя теряетъ свой фосфатъ и является тогда въ видѣ лишь слабо фосфоритнзнроваиноГі или совершенно чистой породы. В е р х н я я  часть слоя дредсталлена глауконитовымъ известковымъ песчаникомъ и оолитовымъ мергелемъ съ участками сѣраго плотнаго безоолптоваго мергеля. Въ этой части слоя также содержатся разнообразныя гальки и желваки фосфоритовъ, но здѣсь оші не образуютъ такого скопленія, какъ въ нштшей части слоя, а разсѣяны въ толщѣ породы. Мѣстами въ породѣ верхней части слоя можно наблюдать отдѣльные фосфоритпзироваиные участки и гнѣзда.Среди фосфоритовыхъ желваковъ всего слоя можно различить слѣдующіе типы: 1) плотные, однородные коричневато-темные или темпо-сѣрые фосфориты, иногда съ рѣдкими зернами кварца, пахнущіе при ударѣ, съ высокимъ содержаніемъ Р  0 5 и бѣдные нерастворимымъ остаткомъ; съ поверхности фосфориты эти обычно покрыты черной глянцевой корочкой, часто замѣтно окатаны и источены фо ладами; 
2) фосфориты, съ поверхности покрытые такой же лаковой черной корочкой, несущіе признаки оката шюсти и и сто чей- пости фо ладами, ио внутри обладающіе иной, болѣе зернистой, структурой, вслѣдствіе присутствія большого количества зеренъ глауконита и фосфата, сцементированныхъ фосфатомъ же; фосфориты этн бѣднѣе Р ,О в и богаче нерастворимымъ остаткомъ по сравненію съ фосфоритами 1 -го типа; пахнуть при ударѣ; 3) коричневато-сѣрые или зелеиовато- сѣрые сравнительно плотные, съ мелкими зернами кварца, глауконита и со слодой фосфориты, отличающіеся своей мелко-пористой структурой, содержащіе много спикулей губокъ и каклхъ-то мелкихъ палочковидныхъ образованій; пахнутъ при ударѣ; 4) рыхлые корпчиевато-бурые, коричневато-зеленые и темно-зеленые фосфориты, напоминающіе иногда какъ бы спекшуюся массу; содержатъ большое количество зеренъ кварца и глауконита и разбросанные мелкіе фосфориты предыдущихъ типовъ; при ударѣ не пахнутъ,Внимательное изученіе соотношеній между указанными типами фосфоритовъ внутри слоя п на отдѣльныхъ штуфахъ



показываетъ, что упомянутые четыре типа фосфоритовъ соотвѣтствуютъ четыремъ различнымъ генераціямъ фосфоритовъ, причемъ 1-ый типъ представляетъ древпѣншую, а4-ый позднѣйшую генерацію; 2-ой н 3-М типъ представляютъ промежуточныя по возрасту генераціи. Такъ какъ, наконецъ^ въ цезнчітѣ слои появляются иногда, какъ выше отмѣчено, фос- форпттпронашіыо участки и гнѣзда, иногда даже (въ нижней части) сливающіеся іп, сплошной фосфоритовый пластъ, то ототь фосфоритовый цементъ можно разсматривать, какъ послѣднюю, пятую > генерацію фосфорита въ фосфоритовомъ слоѣ. Очевидно, что по своему возрасту она моложе всѣхъ прочихъ и должна содержать тѣ же ископаемыя, что и не- фосфорптпзированная часть цемента (что, дѣйствительно, іі наблюдается).О р г а н и ч е с к и м и  о с т а т к а м и  фосфориты 1 -ой генераціи сравнительно очень бѣдны. Обычно въ пкхъ удавалось находить лишь мелкіе (около 1—2 mm.) начальные обороты аммонитовъ, камеры фо ладъ іі мелко-точечную структуру, покрывавшую поверхность нѣкоторыхъ конкрецій (можегъ быть, остатки мшанокъ) ').Въ одпомъ случаѣ, однако, въ фосфоритахъ этого типа были встрѣчены Virgaiites scythicus Mich . ,  обломокъ Pert- 
sphinctes нр. и отпечатокъ Virgatites мр., показывающіе, что, по крайней мѣрѣ, часть фосфоритовъ этой генераціи происходитъ изъ разрушенныхъ нортлапдскііхъ слоевъ, Въ другомъ случаѣ была найдена Orhiculoidea maeotis Eichw .Въ фосфоритахъ 2-ой и 3-ей генерацій довольно обычное явленіе представляютъ обломки Virgatites кр, Кромѣ того здѣсь же были найдены: обломки дву створокъ, Лнсеііа типа mosquensis Bucli (PaUasi K e y s .) , Orhiculoidea maeotis Eichw . (что съ несомнѣнностью указываетъ на средне-норт- лалдскій возрастъ этихъ генерацій), 4-ая генерація фосфоритовъ не дала палео отологическихъ остатковъ. Маи- большее же количество ископаемыхъ содержитъ цементъ (фосфоритоваго слоя. Здѣсь (въ фосфорнтизировашшхъ и
*) Образованіе это имѣотт, вЬкогорое сходство съ гой картиной, кото* рую представляютъ обросшія мшанпамн жолѣэыстыл конкреціи со дпа Балтійскаго моря, любезно показапныя ыиѣ Я . В , С а м о й л о в ы м ъ ,



не фосфорптизировашшхъ участкахъ) были найдены: A u - 
cella volgensis L a h ., Aucella  сf. volgensù Lah ., Aucella  
tmcitoides P a v l., Aucella crassa P a v l., Aueella  spM Aucella  
iuflata  Toula, Aucella Keyserlingi L a h ., Belemnites sub- 
{/nadratus Roem ., Ole. stenomphalus P a v l Ole . aff. 
stenomphalus P a v l . ,  Ole. aff. N ik ., Ole. aff.
glaber N ik it., Ole. aff. suprasubditus Bogosl., Olcostephanus sp. ,  O/c. aff. Jôyawis Bogosl., Ole. cf. pressulus Bogosl.И Др. HCKOll.Мощность нижней части слоя (богатой фосфоритовыми гальками) f),2— 0, ‘і  >ц общая мощность всего горнзоита0,4— 0,75 метр.N e . sup.  Мощная толща темно-сѣрыхъ, сиповато-сѣрыхъ и черныхъ глинъ, содержащихъ кристаллы гипса, сростки желѣзнаго колчедана и огромныя сеитарін, то глыбоватаго, то нлити яко наго типа 1). Яъ глинахъ встрѣчаются: Astable 
porrecta Т г . ,  Simbirshites cf. vemcolor Trautsch., Sinib. cf. Decheni Lalm s. и нѣк, др. формы. І Ц и р о в с к і й  раздѣляетъ всю эту толщу глинъ на два палеонтологическихъ горизонта: а) слои съ Astaiie poirecta Т г . ,  Ole . coronati—  
formis P a v l ., A-mcula sp . , Jihynchonella sp., широко распространенные во всей области u Ь) слои съ 01с. 
discofalcatus Lah ., Ole, n-mbonatns Lah. ,  Ole. Decheni var. elatus T r ., Ole. pvogredicus Lah ., обнаруженные только въ двухъ пунктахъ. Мои наблюденія позволили только подмѣтить, что верхняя часть разсматриваемой глинистой толщи всегда бываетъ замѣтно свѣтлѣе, синевато- свѣтло-сѣраго или бѣлесовато-сѣраго цвѣта, и содержитъ прослои тонко-сл о истыхъ желто-сѣрыхъ сильно слюдистыхъ песковъ и песчаныхъ глинъ. Самыя глины часто тоже бываютъ замѣтно богаче пескомъ противъ ш ш іи хъ  горизонтовъ. Отлпчіо въ окраскѣ между верхней и нижней частью нижне-мѣловыхъ глинъ отмѣчено было еще въ 18"2 году И . Ф. С  пи ц о в ы мъ, объяснившимъ это явленіе вліяніемъ вывѣтриванія 2). *)
*) Въ п р от гівоп о ложпост ь марго л ист ы мъ соквашясо- КН  ммо р У  Д  Ж С К н  мъ іѵімвамъ ворхне-неокомскіяіглявы отъ дѣйствія соляпой кгодоты ве вскипаетъ.а) Записки Мииор. О-ва, 1872, стр. 256.



Общая мощность до . . .  . ♦ 45 метр.Верхионеокомскнми глинами заканчивается въ разсматриваемой мѣстности серія коронныхъ иородъ. Въ разрѣзахъ но берегамъ рѣкъ и овраговъ выше обычно залогатоть делювіальные суглинки. Послѣдніе на ряду съ древне-аллювіальными песками и подчиненными имъ озерными и торфянистыми обр;ши<шіяміі представляютъ наиболѣе распространенные типы и о с л ѣ т р е т п ч и ы х ъ о т л о ж е н і й .  Видѣть разрѣзы моренныхъ отложопій мнѣ не приходилось, по о присутствіи мѣстами на водораздѣлахъ мореннаго покрова можно догадываться и о встрѣчающимся иногда въ пахотномъ слоѣ валунамъ кристаллическихъ породъ л шокшшіекаго кварцита, равно какъ и по существованію тѣхъ же элементовъ въ делювіальныхъ отложеніяхъ склоновъ.
Делювій— представленъ обычно суглинистыми разностями, что стоитъ, несомнѣнно, въ соотвѣтствіи съ преобладаніемъ глинистыхъ породъ въ толщѣ коренныхъ (юрскихъ и мѣловыхъ) отложеній. Этимъ же вліяніемъ коренныхъ породъ объясняется и частое замѣщеніе обычнаго желто-бураго делювіальнаго суглинка синевато-бурымъ пли грязно-сѣрымъ делювіемъ, обогащеннымъ темноцвѣтными элементами. Довольно распространеннымъ явлепіемъ нужно считать присутствіе въ основаніи делювія нашей мѣстности скопленія фосфоритовъ, обломковъ ископаемыхъ, кусковъ мергелей и песчаниковъ, указывающихъ па сохраненіе нъ болѣе высокихъ частяхъ водораздѣловъ соотвѣтствующихъ отложеній. Верхняя, подпочвенная, часть делювія обыкновенно видоизмѣнена въ такъ называемые структурные суглинки и глины, дающіе въ обнаженіяхъ характерныя столбчатыя отдѣльности.
Древне-аллювіальныя отложенія. Наиболѣе характернымъ и расііростраиеппымъ типомъ древие-алліовіалышхъ отложеній разсматриваемой мѣстности являются широкія полосы сыпучихъ бѣлыхъ песковъ, сопровождающія течепіл наиболѣе крупныхъ рѣкъ, Суры и Пьяны („боровые пески'*). Этіі мощно развитыя толщи песчаныхъ наносовъ, въ связи съ необычайной шириной рѣчныхъ долинъ, далеко не соотвѣтствующихъ размѣрамъ самыхъ рѣкъ, указываютъ на продолжительную и интенсивную работу послѣледниковыхъ водныхъ потоковъ при условіяхъ существенно отлшитыхъ отъ имѣю-



щихся въ настоящее время (см. табл. ІІГ, фот. 2 и 3). Въ другихъ случаяхъ древие-аллговіальиыя отложенія бываютъ выражены террасовыми суглинками, песками съ прослоями галечника и гравія и тонкослоистыми песчаными сланцеватыми глинами озернаго типа. Мѣстами встрѣчаются, одновременныя древне-аллювіальнымъ, болс -торфянистыя отложенія, въ которыхъ Л е в и н с о н ъ - Л е о о и н г о м ъ  были найдены зубы Mepltas рі-ітідепіт, JSquus fossüis и рога оленя.Отложенія послѣледниковыхъ потоковъ не всегда сопровождаютъ современныя рѣчныя долины, выполняя въ иѣко- рыхъ случаяхъ древнія ложбины, оріентированныя йодъ угломъ къ современнымъ долинамъ. Обстоятельство это въ связи съ наблюдающимися случаями меньшей отсортированн о е ^  матеріала, большей неправильности слоистости и болѣе замѣтной примѣси валунчиковъ кристаллическихъ породъ, даетъ основаніе предполагать, что при болѣе подробномъ изслѣдованіи разсматриваемой и прилегающихъ мѣстностей, вѣроятно, удастся отъ древне- аллювіальныхъ отложеній отдѣлить болѣе древнія отложенія флювіо-гляціальнаго типа.Т е к т о н и к а .  Слои татарскаго яруса, сравнительно широко распространенные въ сѣверной части района изслѣдованій, къ югу отъ низовьевъ р. Пьяны смѣняются сначала юрскими, а затѣмъ и иижве-мѣловыми породами (см. геологическую карту). Такимъ образомъ, возникаетъ предположеніе о существованіи слабаго паденія слоевъ къ югу. Но этой, такъ сказать, основной чертой тектоники мѣстности нельзя еще объяснить всѣхъ особенностей въ расположеніи выходовъ коренныхъ породъ. Появленіе слоевъ татарскаго яруса па Пьянѣ, вблизи границы съ Сергачскимъ уѣздомъ, и въ низовьяхъ М . Мѣдянки, равно какъ и появленіе цехштейна въ сопровожденіи татарскаго яруса у Бахмутова въ низовьяхъ Мепи, наводить на мысль о существованіи системы пологихъ параллельныхъ складокъ, имѣющихъ приблизительное простираніе В С В — -ЗГОЗ. Впрочемъ, особенности тектоники разсматриваемой мѣстности могутъ вполнѣ выясниться лишь послѣ изслѣдованія въ этомъ отношеніи и всей окружающей области1).

1) Поэтому въ настоящая статьѣ я почти не касаюсь вопроса о сѣверно- сиыбирсяой дислокація, открытой А . П . Павловымъ.Лв слѣдованій фосфоритовъ. 4



Изъ приведенной выше схевіы геологическаго строенія описываемой мѣстности видно, что въ западной части Кур- мышскаго уѣзда имѣется лишь одинъ главный фосфоритовый горизонтъ, залегающій въ основаніи мѣловыхъ слоевъ. Одиночныя фосфоритовыя конкреціи или ничтожныя лшшвпдпыя прослойки мелкихъ фосфоритовъ встрѣчаются также въ кнм- мерііджпѵо-еекваиекші толщѣ и иъ пнжпемъ колловеѣ. Въ зависимости отъ наличности пли отсутствія главнаго фосфоритоваго горизонта, что, въ свою очередь, стоитъ въ связи съ развитіемъ тѣхъ или ииыхъ изъ перечисленныхъ выше отложеній, вся изслѣдованная въ 1913 году область можетъ быть раздѣлена иа два района.
I  району  небольшой ио размѣрамъ, составляетъ лѣвобережье рѣки Суры къ сѣверу отъ и и ж іія го  теченія рѣки П ь я п ы .
Л  районъ} значительно большихъ размѣровъ, составляетъ вся остальная изслѣдованная площадь кь югу оть нишіяго теченія рѣки Пьяны.

1 районъ.

Лѣвобережье р. Суры къ сѣверу отъ низовьевъ Пьяны.I .  Узкая полоса ІСурмышскаго у ., заключенная между низовьемъ р. Урги и Сурою, къ сѣверу отъ гор. Курмыша, покрыта аллювіальными отложеніями указанныхъ рѣкъ. Городъ Хурмышъ, вмѣстѣ съ прилегающими къ нему слободами, расположенъ, невидимому, иа древне-аллювіальной террасѣ. Сыпучіе бѣлые пески, слагающіе ату террасу, обнажены въ лѣвомъ берегу рѣчки Курмышки, близъ города.Рѣчка Еурмыгит  въ своемъ нижнемъ теченіи совершенно суха (въ августѣ мѣсяцѣ), имѣетъ широкую пойму, незамѣтно сливающуюся съ правой стороны съ поймой р. Суріа, съ лѣвой стороны, напротивъ, ясно ограниченную пологими делювіальными склонами.2> У  с. Дѣлнооа, на склонѣ лѣваго коренного берега р. Суры къ ея поймѣ, выходитъ структурный суглинокъ, переходящій книзу въ мягкій нѣжный суглинокъ. Слоистости въ главной массѣ породы незамѣтно, въ нижней части па- блюдастся почти горизонтальная слоистость со слабымъ иа-



•клопомъ ея въ сторону поймы. Суглинки эти, по всей вѣроятности, являются здѣсь прислоненными къ кореннымъ породамъ пестроцвѣтной толщи. Ф. Ю. Л е в и н с о н ъ - Л е с с и н г ъ ,  по даннымъ В . В . Д о к у ч а е в а ,  сообщаетъ1) о р:ілрѣзахъ „около с. Дѣянова", обнаруживающихъ темно- цвѣтныя глины съ шіжиеіселловейскнми ископаемыми. Мнѣ не удалось здѣсь видѣть обнаженій юрскихъ породъ* *).3 . Въ оврагѣ лѣваго берега Курмышгсп, между д. В а т у тинымъ И В . Ртнщелылъ, въ правомъ берегу оврага, обнажены чередующіеся слои красноцвѣтныхъ мергелистыхъ глинъ п сѣрыхъ глинъ и глинистыхъ песковъ, переходящихъ въ рыхлые песчаники (Р3). Мощность обнаяіеііія 3— 4 метра. Въ основаніи обнаженія видны сѣро-желтые пески съ гальками мергелистыхъ красноватыхъ и розоватыхъ глинъ и бураго желѣзняка.Слои замѣтно наклонены въ обнаженіи къ СЗЗ, вверхъ но оврагу. Выше идетъ волнистый подъемъ, не исключающій возможности древнихъ оползней.4 . Въ правомъ берегу рѣчки Курмышки близъ с, Маль
цева, подъ делювіальнымъ наносомъ, проглядываютъ породы татарскаго яруса (Р3).5. По дорогѣ изъ Мальцева па Балобаиово (Нелидіш- •ское), въ 1/4 версты отъ послѣдняго села, въ небольшомъ карьерѣ искусственно обнажены слѣдующіе горизонты, начиная сверху ’):Р  . а) С лой красной сланцеватой глины . . 0 , 1 — 0 , 2  м.Ь) Сѣрая глина, переходящая въ сѣрые глинистые п е с к и ............................................................... 0 ,5 м.c) Слой красной сланцеватой глины . . . . 0 ,1 м.d) Сѣрыя глины и глинистые пески . . . .  0 ,5 и.e) Сѣрые рыхлые п е с к и . .........................................0 ,5 м.

>) Труди СПВ. О—на Естеств., т. X V I, стр. 822.2) Судя по орографическимъ условіямъ, остатки юры могли бы оохра- питься въ верхнихъ частяхъ массива лѣваго кор оттого берега р. Суры, къ юго-западу отъ с. Дѣянова или жо по лѣвому борогу рѣчкп Курмыпгкп, къ сѣверу отъ д, Ульяновки (въ послѣднемъ случаѣ, однако, уже внѣ предѣловъ Курмьгшскаго у.).*) Въ о лиса нт и обнаженій слои вездѣ указываются въ сстествевяомъ ихъ порядкѣ сасрху внизт,!



Слои и здѣсь обнаруживаютъ видимый наклонъ къ ЗСЗ> замѣтный иа глазъ.0 . У  Балобанова, въ оврагѣ ниже села, обнажаются: Q3d. а) Желтовато-бурый суглинокъ съ многочисленными известковыми сростками.Q а . Ь) Болотно-торфянистыя отложенія, въ основаніи которыхъ сочится вода.7 . У  д. Ляпупихгі (Ляпуиовка), въ лѣвомъ берегу Кур- иышки, выходитъ:Q^a. Желто-оранжевый или желтовато-бурый рыхлый суглинокъ, переслаивающійся съ глинистыми прослойками к съ болотно-торфянистыми отложеніями.Ниже деревни, въ берегахъ оврага, впадающаго въ Кур- мышку, обнажены слои буровато-чернаго съ бѣлесоватыми прослойками торфа съ прѣсноводными моллюсками (Ріапог- 
bis, Ышпаса  и др.).  Слой торфа начинается здѣсь прямо подъ почвой (0,3 м.) и достигаетъ видимой мощности до. і Ѵ 8 м ., переходя внизу въ черную глину съ многочисленными остатками болотныхъ растеній. Глинистыя прослойки попадаются и въ самой толщѣ торфа. Въ большой своей части торфъ легкій сухой, мѣстами разсыпчатый, пылящій* съ значительной примѣсью землистыхъ веществъ.Ф .Ю . Л е в и н  со и ъ -JIe  с си  и г ъ  (Васильсурскій у .,  стр. 62, 107) отмѣтилъ богатство торфянистыхъ отложеній окрестностей Балобанова и Ллнуновки костями мамонта, носорога, оленя и другихъ постпліоцеповыхъ животныхъ. Этотъ же авторъ указалъ на присутствіе въ окрестностяхъ Балобапова и Лянуновки сѣрыхъ келловейскнхъ и свѣтло-сѣрыхъ секван- скихгь глинъ съ характерными для нихъ ископаемыми *).Юра залегаетъ здѣсь въ болѣо высокихъ частяхъ водораздѣльнаго плато между Курмыяікой и Ураигой, но границѣ съ Васильсурскимъ уѣздомъ. Возможно, отчасти, сохраненіе ея и на водораздѣлѣ между деревнями Ляиунихой и Ялмой. Сколько-нибудь хорошихъ обнаженій, позволяющихъ наблюдать подробности стратиграфическихъ отношеній, мнѣ, однако,, видѣть не удалось.8 . Лѣвый коренной берегъ долины р , Суры, между с . Дѣя

новымъ и с. Вот суршнами  (Николаевское), во всю высоту’), Очеркъ Вйжнесурской юры, стр. 821-822.



сложенъ породами татарскаго яруса. Пестроцвѣтныя породы обнажены въ крутыхъ промоинахъ этого берега, съ версту не доѣзжая до Ботсурмаиъ. Въ самомъ селѣ Ботсурмаиахъ, въ выемкѣ при подъемѣ, обнажены тѣ же породы.
9 . Между Ботсурмаиами п Рословкой, до самаго верха водораздѣла видны породы одного лишь татарскаго яруса, обнаруживающіяся въ псбоиыпихъ промоинахъ и въ искусственныхъ обнаженіяхъ.
10. Въ лѣвомъ берегу р. Суры выше Лозлоокщ изъ-подъ оползней, заросшихъ кустарникомъ, обнажаются полосатыя породы яруса пестрыхъ мергелей (Ря), слагающія здѣсь нижнюю часть берега. Породы развитыя выше не видны за оползнями и растительностью, по по бичевиику встрѣчаются сростки сѣрпаго колчедана и обломки келловейскихъ ископаемыхъ.Въ связь съ оползнями слѣдуетъ поставить обильные родники, которые здѣсь всюду сочатся съ поверхности мергелей татарскаго яруса.Водораздѣлъ между Козловкой и Рыхловкой отличается высотой и въ верхнихъ частяхъ, несомнѣнно, долженъ быть сложенъ юрой (келловейекпми, а, можетъ быть, и секваи- екпзаи отложеніями).
11. По обоимъ склонамъ къ рѣчкѣ близъ д. Саранки дорога песчаная. Въ ямахъ, недалеко отъ большой дороги, искусственно обнажены сѣрые пески, прикрытые сѣроватой сланцеватой глиной. Породы эти напоминаютъ верхие-иерм- •скія породы окрестностей Ботсурмаиъ. Напротивъ, вершина водораздѣла между Саранкой и Майданомъ и между Майданомъ и Пильной покрыта юрскими глинами.
12. При спускѣ къ с. Пильное (или Пильная), въ оврагѣ близъ большой дороги, можно видѣть слѣдующее обнаженіе: Q2d. à) Сѣрый, мѣстами темно-сѣрый, суглинокъ делювіальнаго типа, обогащенный глинистыми горскими элементами.K l . i ,  Ь) Сѣрая плотная, сланцеватая, слюдистая глина съ разбросанными въ ней разсыпающимися сростками сѣрнаго колчедана и сростками сѣраго мергеля (до 5 см. и болѣе въ діаметрѣ). Изъ ископаемыхъ какъ въ мергелистыхъ конкреціяхъ, такъ и въ самой глинѣ, встрѣчены только неопредѣлимые остатки аммонитовъ, . Мощи. 4,4 и.



Подстилающіе юру слои татарскаго яруса здѣсь не видны: спускъ къ Пьянѣ по большой дорогѣ идетъ псс время по- сыну члмъ, очевидно дреішс-я.ъігіопкілыіымъ, пескамъ.ІТ;гг> приведеннаго описаніи обнаженіи видно, что въ геологическомъ гтроопіи l -го района существенную роль играютъ породы пестроцвѣтпой толщи (татарскаго яруса, Р а). Юра имѣетъ здѣсь сравнительно гораздо меньшее значеніе п ограничивается, преимущественно, болѣе высокими частями водораздѣловъ, будучи представлена лишь отложеніями келловей- скаго и, отчасти, сеіш искаго яруса. Фосфоритовъ въ юрскихъ отложеніяхъ 1-го района ни мною, ни предшествующими изслѣдователями, не встрѣчено1) , Н о , если даже допустить, что въ толщѣ развитыхъ здѣсь келловеііекнхъ л секваискііхъ. породъ фосфориты будутъ со временемъ обнаружены, то, во всякомъ случаѣ, можно навѣрное сказать, что оии не будутъ имѣть никакого практическаго значенія, ибо единственные возможные здѣсь типы фосфоритовъ— разбросанные въ глинистой толщЬ, совершенно изолированные желваки или незначительныя выклини вагощіяся прослосчкп мелкихъ фосфоритовъ.Полное отсутствіе фосфоритовъ въ делювіальныхъ отложеніяхъ вполнѣ согласуется съ такимъ предположеніемъ.
11 районъ.

Правый берегъ р. Пьяны и область нижняго теченія Большой и
Малой Мѣдянокъ.Переѣхавъ изъ Пильнаго по большой дорогѣ долину р. Пьяны л приближаясь къ правому коренному берегу Отой рѣки, можно сразу замѣтить разницу нъ геологическомъ строеніи мѣстности, къ описанію которой мы теперь переходимъ, по сравненію съ только что оставленнымъ нами райономъ. Для наблюдателя, смотрящаго со стороны поймы р. Пьяны, пра  ̂вый коронной берегъ этой рѣки представляется въ видѣ высокаго плато (до 70 м. надъ поймой Пьяны), по краю кото-Вовможпо, что причина этого—затрудвитсльпость наблюдспій за отсутствіемъ хорошихъ разрѣзовъ.



раго расположенъ цѣлый рядъ недалеко отстоящихъ другъ отъ друга селеній (Ждаиово, Мирясево, Мииешиио, Кнслеика, Барпѵково, Теиюкаево и Кияжуха). Какъ разъ противъ большой дороги и моста черезъ Пьлиу находятся большіе овраги, которые раскрываютъ намъ уясе со значительнаго разстоянія составъ породъ, слагающихъ упомянутое плато. Глядя издали на эти овраги, намъ кажется, что вся толща гористаго праваго берега сложена однообразной черной глиной (тонкій слой глауконитоваго песчаника, отдѣляющаго мѣловыя глины отъ юрскихъ, конечно, неразличимъ на разстояніи). Породы татарскаго яруса совершенію исчезли и не принимаютъ уже никакого участія въ строеніи оиисыпаемаго плато. Ясно, что мы вступаемъ въ область мощнаго развитія мезозойскихъ породъ.Слѣдующія ниже описанія обнаженіи укажутъ намъ болѣе подробно строеніе этихъ мезозойскихъ толщъ.
13. Оврагъ, прорѣзающій край праваго коренного берега р. Пьяны у с. Минсшина (Жтешепо) противъ моста черезъ Пьяиу, при ближайшемъ разсмотрѣніи не представляетъ одного непрерывнаго обнаженія, а даетъ рядъ отдѣльныхъ обнаженій, прерывающихся оползнями. Благодаря оползнямъ отдѣльные участки берега часто можно наблюдать въ омѣщоииомъ положеніи, причемъ получается характерный наклонъ слоевъ въ сторону берегового массива. У  самой вершины оврага вся почва покрыта трещинами, указывающими па вновь возникающіе оползни. Несмотря на нѣкоторыя затрудненія, доставляемыя оползнями, здѣсь можно установить слѣдующій норядокъ напластованій.Q2d. а) Синевато-желто-сѣрые структурные суглинки и глины5— 6 м.N c.s.b) Синевато-сѣрыя и темно-сѣрыя глины съ кристаллами гипса, сростками колчедана, сѣрными выцвѣтами и мергелистыми конкреціями, содержащими иногда много ископаемыхъ (двустворки и др.). Бъ колчеданпстомъ сросткѣ найденъ SimbirsMes cf. J)echeni Lahns. . .  . 24 м.N c .i .c )  Фосфоритовый горизонтъ> раздѣляющійся на двѣ части. Ниэюняя часть слоя (25— 30 см.) состоитъ изъ многочисленныхъ галекъ и желваковъ фосфорита, покры- тыхъ съ поверхности черной глянцевой корочкой, сцемеи-



тированн ы хъ  глауконитовы м ъ  сѣ ровато-зелен ы м ъ  п е сч а н и ком ъ, который н ерѣ дко, въ  слою  о ч ер е д ь , я в л я е т ся  ф ос- форитизироваины м ъ. В ъ  этомъ послѣднем ъ с л у ч а ѣ  п ол уч ается  сплош ной ф осф оритовы й п л а ст ъ , В&ршяя  ч аст ь  слоя (2Г)— ,40 см .) состоитъ  изъ рѣ дки хъ  ч е р н ы х ъ  ф о сф о р и т о вы хъ галокъ и сл аб ы хъ  зелен оваты хъ  ф о сф о р и т о в ъ , с ц е ментированныхъ ж ел то -сѣ р ы м ъ  оолитовы м ъ пзвестковисты м ъ  песчаником ъ или оолитовымъ м ер гел ем ъ . М ѣ ст а м и  цементъ в ер хн ей  части слоя я в л я ет ся  т ак ж е ф о сф о р и т и з и р о в а ш ш м ъ , и тогда п о л уч аю т ся  въ в е р х н е й  ч асти  с л о я  гнѣ зда сп л о ш н ого ф осф оритоваго п е с ч а н и к а  или м ер гел я . С р е д и  ф о сф о ритовы хъ ж ел ваковъ , в с т р ѣ ч а ю щ и х с я  п р еи м у щ е ст в ен н о  въ н и ж н е й , но такж е и въ в е р х н е й , ч аст и  сл о я , удалось различить слѣ дую щ ія zeu&paif/iu фосфоргтовъ.1) Т ем н о-сѣ ры е и ли  тем н о -к о р и ч н евы е п л от н ы е, однород н ы е, п а х н у щ іе  при уд ар ѣ  ф о сф о р и т ы , съ  п о в ер х н о ст и  покры ты е черной гл я н ц ево й  к ор очкой , и н о гд а замѣтно ок атан н ы е, со слѣдами дѣ ятельн ости с в е р л я щ и х ъ  м оллю сковъ . Разм ѣ ры  ж елваковъ  э т и х ъ  ф осф ори товъ  о ч ен ь различны : отъ 8 — 10 см . и болѣе до м и к р о ск оп и ч еск и  м елки хъ  о ск ол ковъ и крупинокъ  ф о сф о р и т о в ъ , р азсѣ я н н ы хъ  въ толщ ѣ цемента сл о я . В ъ  плотн ой однородной м ассѣ  ж елваковъ  этой ген ер ац іи  п оп ад аю тся  лиш ь отдѣльныя р азбросан н ы я зерн а к вар ц а и гл ау к о н и т а; встр ѣ чаю тся т а к ж е  пустоты  (отъ белемнитовъ?), заполненн ы я ф о сф о р и т и зи р о в аш ш м ъ  цементомъ слоя. В ъ  ж е л в а к а х ъ  ѳтой ге н е р а ц іи  о к аза- л ось: 2 0 ,9 * / , Р А ,  Р е Д ,  0 ,8 ' / ,  Д О , , 1 0 ,7 7 ,  С 0 8, 0 ,5  °/0 н е р . ост. И з ъ  и ск оп аем ы хъ  въ ф о сф о р и т а х ъ  разсматриваемой генер ац іи  были найдены : Virgalites scythicus M i o h ,,  ТігдаШев s p .  и обломокъ Perisphincies эр . Б о л ь ш инство ж ел ваковъ  со в ер ш ен н о  н е  содерж али п алеон тологи чески хъ  остатковъ . В ъ  количественном ъ отнош еніи фосфориты, і - й  ген ер ац іи  преобладаю тъ въ сл о ѣ  надъ всѣ м и  остальны ми ген ер ац іям и  (не сч и тая  ф осф о р п т и зи - р о ван н аго  цем ента). 2 )  В т о р у ю  ге н е р а ц ію  составляю тъ  та к іе  ж е  черны е и глян цевы е съ  п о в е р х н о ст и , окатанн ы е и и сточен ны е фоладами ф осф ори ты , внутри об л ад аю щ іе, однако, зер н и стой  стр уктур ой  вслѣ дствіе п р и су т ст в ія  значительнаго к о л и ч ества зерепъ  гл а у к о н и т а, С одерж атъ  обломки Ѵігда-



tites sp. 3) Въ нѣкоторыхъ случаяхъ удается замѣтятъ су ществованіе вт> толщЬ слоя рыхлыхъ зеленовато-бурыхъ фосфоритовъ съ большимъ количествомъ зеренъ аварца и глауконита, облекающихъ собою одинаково фосфориты какъ1-й, такъ п 2-й, генераціи.Ископаемыхъ въ этой генераціи не встрѣчено.Фосфоріітпэиропаппьгй цементъ слоя, очевидно, можно разсматривать какъ ншчсртуюу и притомъ позднѣйшую по возрасту, генерацію фосфорита. Взятый изъ нижѵсй части сдоя фосфоритовый цементъ, оказался темно-сѣрымъ, мѣстами зеленовато-сѣрымъ (съ свѣтло-сѣрыми пятнами) фосфоритовымъ песчаникомъ съ зернами кварца, глауконпта и желѣзис/гаго оолита, неравномѣрно распредѣленными въ массѣ фосфата; въ цементѣ встрѣчаются мелкія черныя галечки фосфоритовъ 1-й генераціи и кальцитовые остатки белемнитовъ, Фосфоритовый цементъ ішжией части фосфоритоваго слоя содержитъ 1 7 , 6 %  Р 20 5, 7 ,5 %  Го*Оа, 3 , 4 %  А І Д ,  6,7 %  С 0 2, 19,9 ü/0 нор. ост. Изъ ископаемыхъ здѣсь были найдены: BeJemnites subquadratus R o e m ., 
Olcostephanus aff. suprasnM itus iio go sl,, Olcostephanus sp. (молодой оборотъ). Фосфоритовый цементъ изъ oepxnezt части слоя представляетъ желто-сѣрый съ синевато-сѣрыми гнѣздами фосфоритъ, содержащій: 22, 3 —  2 2 , 5 %  Р 20>. и 12,1 —  1 2 , 7 %  нор. ост.Цементирующая порода слоя въ томъ случаѣ, когда опа не затронута фосфоритизаціей, представляетъ желто-сѣрый оолитовый известковый песчаникъ или зеленовато-сѣрый глауконитовый известковый песчаникъ съ участками болѣе чистаго мергеля. Въ породѣ слоя найдепы: Aucella  c f. 
r.olyemîs L a Jin s ., Aucella in flata  Toula, Olcostephanus aff. 
«passkensts Nik. ,  Olcostephamts stenomphalus P a v l ., Olcoste- 
phanus aff. stenomphalus P a v î . l ).

*) Такъ какъ чистая (не фосфоритнаированиая) порода пріурочев а, главнымъ образомъ, къ верхней части слоя, то и образцы для оя нэеогЬдова- пія взяты были изъ верха ей части слоя. Составъ ископаемыхъ, очевидно, остался бы тотъ же самый, если бы для изслѣдованія были взяты образцы и изъ днжной части слоя, такъ калъ цементъ разсматриваемаго фосфоритоваго горизонта, изъ какой бы части ого опъ не происходилъ, представляетъ образованіе одновременное, въ геологическомъ смыслѣ зтого слова»



Пробное взвѣшиваніе, произведенное въ такомъ пунктѣ, гдѣ цементъ ипжией чаотп фос форитоваго горизонта является фосфоритизпрованпымъ, показало, что во взвѣшенной нижней части слоя (ок. .40 гм. мощи.) содержится ira 1 кв. і»,а;к. о]{. ІИ )  пуд. фоефорнта, изъ которыхъ нѣсколько болѣе половины должно быть отнесено па счетъ фосфоритоваго цемента, а остальное па счетъ фосфоритовыхъ желваковъ. Верхняя часть слоя, вслѣдствіе незначительнаго количества содержащихся въ ной желваковъ и крайняго непостоянства гнѣздъ фосфата въ цементѣ, взвѣшиванію не подвергалась.Общ. мощи. фосф. гориз. 0 , 5— 0,6 м.Km. d) Сѣрыя сланцспатыя мергелистыя глины и глыбоватые сѣрые глинистые мергели съ лиіізовіідпыми пропластками плотнаго мергеля, мѣстными лотгелями называемаго „дикаремъ Въ глинахъ и мергеляхъ встрѣчаются отпечатки 
Hoplites и Орреіш, типа Оррвіісь Weinlandi О рр., и отдѣльные фосфоритовые желваки, шаровидные пли почко- ватьге по формѣ, обычно 4— 6 см. въ діаметрѣ. Покрытые снаружи сѣрой коркой, внутри фосфориты представляются томно-сѣрыми, плотными и однородными, содержать прожилки кальцита іі колчедана, иногда баритопоены.Фосфориты эти слабо пахнутъ при ударѣ; при анализѣ фосфорита вмѣстѣ съ коркой вывѣтриванія оказалось 25,6 °/я Р Д  и 8,1 У* пер. ост.Въ самой верхней части глппъ, непосредственно подъ фосфоритовымъ горизонтомъ, наблюдается топкій слой бп- туминозпаго сланца (0,1 м.) съ чешуями рыбъ и отпечатками двустворокъ................................Общ. мощи. ou. 22 м.Нижележащіе слои не могутъ быть прослѣжены вслѣдствіе развитія оползней въ нижней части оврага.Протяженіе выходовъ фосфоритоваго горизонта по оврагу—

Точно такимъ же образомъ, не должно быть разницы между ископаемыми чистой иороды и ископаемыми фосфоритизировапныхъ участковъ, почему неполное совпаденіе ископаемыхъ лзъ фосфоритоваго цемента ппжней части слоя и изъ чистой породы верхней части слоя (см. вышо) должно* считаться явлѳпіомъ случайнымъ, обусловленнымъ просто малочпелол- постыо взятыхъ экземпляровъ ископаемыхъ. Наблюденія надъ другими ‘обнаженіями, дѣйствительно,, водтверждаютъ такое объясненіе»



ок, 100— 150 саж. съ каждой стороны. При этомъ мѣстами фосфоритовый слой находится уже въ смѣщенномъ положеніе, чѣмъ и объясняется переслаиваніе, въ такихъ случаяхъ, въ. его основаніи фосфоритовыхъ желваковъ съ прослойками сланцеватой глины пли битуминознаго сланца. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ фосфоритовый горизонтъ, приближаясь по мѣрѣ движенія вверхъ но оврагу къ тальвегу, образуетъ, наконецъ, на днѣ оврага трудно размываемый водою уступъ, изъ фосфоритоваго слоя идетъ слабый родничокъ. Наблюденія надъ выходами слоя па протяженіи оврага показываютъ, что соотношеніе между количествомъ галекъ и цемента въ нижней части слоя довольно измѣнчиво: чаще цементъ замѣтно преобладаетъ; впрочемъ, въ случаяхъ образованія сплошного пласта фосфорита, оцѣнка относительнаго количества цемента іг галокъ затруднительна. Что же касается фосфорптігзаціи цемента въ ппжиой части слоя, то явленіе ото на протяженіи выходовъ паблюдалось часто, по всо же были мѣста, гдѣ желваки раздѣлялись другъ отъ друга, повидимому, не фосфорптпзироваи- пой пли лишь слабо фосфоритизироваииоіі породой.Въ сосѣднихъ оврагахъ развиты сходныя же породы, и о* наблюденія надъ фосфоритовымъ горизонтомъ затрудняются оползнями п недостаткомъ обнаженій.Н .  Въ верхней части овраговъ у д. L'ajmpcoecrii развиты темпо-сѣрыя и сииевато-сѣрыя кпммерпджскія глины, незамѣтно переходящія въ свѣтло-сѣрыя глины секвапа. Въ послѣдней толщѣ здѣсь, кромѣ обычныхъ изолированныхъ желваковъ, встрѣчаются небольшія выклинивающіяся прослоечки мелкихъ ( I 1/*— 2 см. діаметромъ) черныхъ фосфоритовъ.Фосфориты эти обладаютъ округло-овальной или палочковидной удлиненной формой, однородны и плотны по строенію- и почти не имѣютъ корочки вывѣтриванія снаружи. Оь поверхности можно замѣтить признаки псточенпости фо ладами,, внутри встрѣчаются иногда Cardioceras alteî'naus Bach. Общая мощность киммернджскнхъ и сскваискпхъ отложеній достигаетъ до 30 м.Въ нижнихъ частяхъ овраговъ плохо обнажены, повидп- мому, гселловсйскія глины.Наиболѣе интереснымъ является то обстоятельство» что нижнемѣловыя глины на протяженіи между Мішеішіиымъ и



Бариуковымъ успѣли выклиниться, что, при небольшой разницѣ въ высотахъ, указываетъ па существованіе, со всей вѣроятности, извѣстнаго наклона слоевъ.15. У  д. Тыткаевой, въ оврагѣ между барскимъ домомъ 
и деревней. обнаженія начинаются съ темпо-сѣрыхъ сланцеватыхъ глинъ, переходящихъ ниже въ свѣтло-сѣрые глинистые мергели, содержащіе Cavdioccras sp. ,  Aucella  sp. и нѣкоторыя другія плохо сохранившіяся ископаемыя, Значительно ниже въ сѣрыхъ сланцеватыхъ мергелистыхъ глинахъ, болѣе глыбоватыхъ но виду, встрѣчаются Cardioceras altemians Висіі, Cardioceras Baahini Орр. и B el, Panderî d'Orb. (Sq.). Въ этихъ глинахъ разбросаны обычные для сек панской толщи, сѣрые снаружи и темные внутри, одиночные фосфориты съ 
Cardiocwas сГ. Вапкіпі Орр. Но дну оврага— мергелисто- кодчедаппотые сростки съ FerispJdnctes sp. Ниже по оврагу глины становятся сухими трещиноватыми, распадающимися на острыя плитки, содержатъ пропластки сѣраго мергеля.Наконецъ, въ самыхъ иижішхъ частяхъ оврага выходитъ темно-сѣрая слюдистая глина, богатая колчедапистами и мергелистыми сростками, пъ которыхъ были встрѣчены; Cado- 
ceras surense N ik ., Cadoceras aff. surense N ik ., Cadoceras aff. snbpairnnm N ik ,, Cadoceras Malmae N ik ,, Bel. Beau- 
Monti d'Orb. Жилыя камеры аммонитовъ часто выполнены высокопроцентнымъ плотнымъ фосфоритомъ, съ большимъ количествомъ гнѣздъ и жилокъ колчедана.16. Разрѣзы у с . Княжухи (Кияжей Горы), описанные А , ГІ. П а в л о в ы м ъ ,  повторяютъ приблизительно ту же картіпіу.Обнаженія начинаются здѣсь, по словамъ П а в л о в а ,  съ секваиа и заканчиваются иижие-келловейскими слоями. Толща средняго келловея незначительна (1/* метра желтой слюдистой глины съ глыбами сѣраго, мѣстами оолитоваго, мергеля), іго богата ископаемыми: B e l . subabsolutas N ik ., Stephanoceras 
simolohum N ik ., Gosm. Jason  Rein., Steph. coo'onahm Brug. •и друг.17. Иа противоположномъ склонѣ водораздѣла, у с. К а 
менки, по берегамъ оврага, въ плохихъ обнаженіяхъ проглядываетъ сѣрая сланцеватая глина, сходная съ кимме- риджско-секванской. Въ почвѣ иногда встрѣчаются небольшіе желваки фосфорита.



Долина рѣчки Мѣдянки (она ж е— Большая Мѣдянка) отличается своей шириной, мало гармонирующей съ незначительнымъ количествомъ воды въ рѣчкѣ. Современное свое русло* Мѣдянка нрокладываетъ, по большей части, среди аллювіальныхъ отложеній, благодаря чему склоны долины обычно являются сглаженными и выравненными делювіемъ (табл. I I I ,  фот. 2).18. Ыа правомъ берегу Мѣдянки у пике с. Знаменскаго,въ оползняхъ, видна синевато-сѣрая мелко-раздробленная глина (до 1 м.), въ основаніи которой— прерывающійся и перебитый трещинами прослой буровато-желтаго оолитоваго известковаго вывѣтрѣлаго песчаника съ Ancella nncitoides P avL , 
Ancella crassa P a v l., Ancella sp. ,  Olcostcp7ianus aff. glaber N ik . и фосфоритами, среди которыхъ преобладаютъ плотные- темные, съ отдѣльными зернами кварца, желваки съ глянцевой корочкой и слѣдами дѣятельности фоладъ, содержащіе 2 7 ,0 °/0 п 0,3V d нер. ост. Мощность этого прослоя0,1 —  0,2 м. Ниже, недалеко отъ самой рѣчки, выходатъ сѣрыя слапцеватыя мергелистыя глины (К т.?).Присутствіе въ оползняхъ фосфоритоваго горизонта и синевато-сѣрыхъ глинъ (вѣроятно,— вывѣтрѣлыя верхпсиеокомскія) показываетъ, что на болѣе высокихъ частяхъ водораздѣла здѣсь долженъ присутствовать покровъ изъ мѣловыхъ глипъ. съ фосфоритовымъ слоемъ ишипяго псокома въ основаніи ихъ.19. Въ оврагѣ, впадающемъ въ Мѣдянку с,ъ правой стороны, ниже с. Зиамтскаго) можно наблюдать слѣдующее обнаженіе:Q (I. а) Буровато-желтый, растрескивающійся на вертикальныя колонки, структурный суглинокъ, въ основаніи котораго скопленіе фосфоритоваго щебил и галекъ. . . 1— 2 м. Km . Ь) Теми о-сѣрыя глипы съ отпечатками Hoplites п крупными колчедаииотыми биплшсатовыми Perisphinotes.Въ другихъ случаяхъ, кпммерпджскія глпіш иодиивіаготся до самой почвы, и тогда фосфориты бываютъ развѣяны въ. почвенномъ слоѣ. Мощность киммериджскнхъ глинъ здѣсь весьма значительна (не менѣе 15 м.).  Что же касается фосфоритовъ, то большая часть ихъ иапомипаегъ фосфориты предыдущаго обнаженія.20. Въ самомъ с. Знаменскомъ, въ оврагѣ проходящемъ мимо церкви, выходятъ слѣдующіе слои:



•Qsd, a) Желтовато-бурый структурный суглинокъ, кинзу переходящій въ пористый сішеиато-бурыіі суглинокъ, мѣстами обогащенный и з в е с т ь ю ............................................... 3— 4 м.Ь) Лпнзоішдно утолщающійся, неравномѣрной мощности, слой фосфоритовъ, пересыпанныхъ зеленовато-желтымъ пескомъ. Фосфориты, но большей части, имѣютъ неправильно угловатую или остроугольно-плитчатую, щебневатуго форму и перемѣшаны съ обломками другихъ породъ, среди которыхъ замѣтно выдѣляется о о л и т о в ы й , частью фосфорн- тизпровапный мергель. Между фосфоритами преобладаютъ плотные темно-коричневаго цвѣта, съ рѣдкими зернами кварца, желваки п осколки, иногда замѣтно источенные съ поверхности, сг. 2 7 ,2 "Д Р 80 5 и 0 ,4 5/о иер. ост., въ которыхъ легко узнать фосфориты 1-й генераціи ішжиене- ■окомскаго фосфоритоваго горизонта. Рѣже встрѣчаются буровато-темные, рыхлые, ііесчаішсто-нзиостковыс фосфориты (вѣроятно, 4-я генерація фосф. горпз. схемы, 3-п —обн. [13]). Преобладаніе въ делювіальныхъ наносахъ фосфоритовъ 1-н генераціи, помимо ііхъ многочисленности въ коропіюмь слоѣ, объясняется еще и ихъ большей устойчивостью противъ вліянія разрушающихъ процессовъ.Мощи. 0 ,1 5 — 0,5 м.K m . с) Темно-сѣрыя сланцеватыя, съ прослойками сланца, мергелистыя глины съ ржавыми пятнами іі со сростками желѣзнаго колчедана въ видѣ круглыхъ желнаковъ пли плотныхъ плитокъ; Hoplites cf. psmidomutaUlis Loi'., Hop
lites eudoxus d’O rb., Cavdioeems Volgae P a v l., Oppelia sp. (aff. Weinlandi O p p .) ,Exot/i/ra cirgala Goldf., иглы елсей и друг. пскоп,d) Сѣрыя мергелистыя глыбовато-растрсскнвающіяся глины съ огромными сростками глинистаго плотнаго мергеля, Hop
lites cf. pseudomatabilisL o r ., Gardioceras cf. Volgae P a v l., 
Hoplites sp ., Oppelia sp ., Belemnites porrectus P h ill.,5 e i.s p .Общ. мощи. c-f-d ok. 20 m.Кнммернджскія глины въ Зііамопском’і. содержатъ много желѣзнаго колчедана, который иногда образуетъ далсе про- слоечки, ненадежныя, впрочемъ, но своему непостоянству. Раньше здѣсь колчеданъ собирали, равно какъ въ Тешокае- •епой, Кпяікухѣ и другихъ селеніяхъ по ІІьяпѣ и Сурѣ, н



грузили на барки иа Сурѣ. Промыселъ, однако, прекратился, вогда былъ собранъ весь колчеданъ, вымытый овражными и рѣчными водами. Коренныя его мѣсторожденія не разрабатывались д).2 1 . Противъ с . Знаменскаго, на лѣвомъ берегу Мѣдянки, иа очень значительной высотѣ надъ уровнемъ рѣчки (до 30 метр.) залегаютъ грубо- и средпетзернистые вески съ валунами кристаллическихъ породъ и косой слоистостью, принадлежащіе, очевидно, къ фліовіо-гляціалышмъ образованіямъ (Q р).
22 . Отъ с . Знаменскаго къ дер. Болѣевоіі идетъ пологій подъемъ, Уровень послѣдняго селенія превышаетъ уровень Знаменскаго метровъ на 20— 25, но затѣмъ по направленно къ Минешину идетъ значительный подъемъ (вѣроятно, уже по мѣловымъ породамъ), Отъ Мииоіиина къ с. Ждапову мѣстность- снова понижается.
2 3 . Въ оврагахъ у  с. Жданова до самаго верха выходятъ лишь киммерпджско-секвапскія сѣрыя ш п ш , Фосфоритоваго горизонта и верхнеиеокомсішхъ гипсоносішхъ глинъ нигдѣ но вндпо, и лишь въ почвѣ, у  вершины одного изъ наиболѣе длинныхъ овраговъ попадаются фосфориты фосфоритоваго горизонта и обломки Ancella пео кемскаго типа. Отъ ото го пункта подъемъ по водораздѣлу къ с. Рыбушкпыу доходить еще до 30 метровъ, такъ что сохраненіе мѣловыхъ слоевъ, по крайней мѣрѣ, па наиболѣе высокихъ мѣстахъ водораздѣла, вполнѣ возможно.
24 . Въ с. Рыбу шпынѣ, въ лѣвомъ берегу рѣчки, ниже села имѣется слѣдующее обнаженіе:Q âd. а) Слой структурнаго суглинка . . . . до 2 м.Ь) Вуровато-грязно-сѣрый грубый извееткоішетый суглинокъ, пористаго строенія, съ валунами мѣстныхъ (фосфориты, мергели) породъ, а также кварцитовъ и кремней. М асса суглинка растрескивается на крупныя, столбчатыяглыбы............................................................................................ ок. 4 м.К1(?).с) Сѣрая или голубовато-сѣрая, мягкихъ тоновъ, сланцеватая плотная глина съ охристыми песчаными ігроящді-і) IIа собираніе колчедана мѣстными жителями въ Кішжѳй Горѣ для продажи па сѣрный 'заводъ указывалъ въ 1872 г . И. Ф. О и и до въ {Записки Мизералог. О-ва, ѴП, стр. 258).



ками, сильно слюдистая, выходитъ на незначительную высоту въ основаніи разрѣза.25- По дорогѣ изъ с . Рыбушішиа въ Новую Мочалей- ку, мѣстами въ лѣвомъ берегу рѣчки проглядываютъ толу- бовато-сѣрыл, очевидно, юрскія глины. Въ правомъ берегу Мѣдянки, не доѣзжая верстъ 2-хъ до Знаменскаго, въ оврагахъ выходятъ сѣрыя сланцеватыя глины, сходныя съ ким- мериджско-секвапскими глинами.26. Водораздѣлъ между Знаменскимъ и Еалиновкой сложенъ въ верхней своей части мѣловыми глинами. Ото слѣдуетъ изъ высотныхъ данныхъ и подтверждается слѣдующимъ разрѣзомъ въ оврагѣ дер. Жалиновки:N e.я. а) Темно-сѣрая сильно слюдистая, съ сѣрными выцвѣтами, глина безъ ископаемыхъ, въ верхней своей части грязно-сѣрая, мелкораздроблеыцая . . . .  6— 8 м.N c .i . b) Мергелисто-фосфоритовая плита, выходящая въ плохихъ обнаженіяхъ по дну оврага и при распаденіи дающая сплошныя глыбы до 0,4 м. толщины. Цементація эта вызывается, однако, не фосфоритизаціей всего слоя, а лишь уплотненіемъ мергелистой породы. ІТа уровнѣ фосфоритоваго пласта, повидимому, имѣются слабые роднички.
Нижняя часть фосфоритоваго слоя (0 ,2 — 0,25 м3 состоитъ изъ фосфоритовыхъ желваковъ различныхъ, ниже перечисленныхъ, типовъ, связанныхъ свѣтло-сѣрымъ оолитовымъ мергелемъ (съ разбросанными въ немъ мелкими га- лечками (фосфоритовъ). Цементъ, содержащій лишь 2,1®/,,. Р 20 5 и 17,4°/0 пер. ост., составляетъ 2/3— а/д всей массы нижней части фосфоритоваго слоя. Среди фосфоритовыхъ желваковъ удалось, различить слѣдующія генераціи: 1) плотные, однородные фосфориты, съ черной хорошо выраженной глянцевой корочкой, размѣрами до 9 см. (много мелкихъ галекъ 1— 4 см. въ діаметрѣ), нерѣдко окатаппые и источешше фоладами, очевидно, съ обычнымъ для нихъ содержаніемъ Р а0 6 въ 26— 27 °/в; 2) черные, глянцевые съ поверхности, окатанные фосфориты, съ зернистымъ строеніемъ, обусловленнымъ значительнымъ количествомъ зеренъ глауконита и фосфата, содерзващіе 22,2®/# Р 20 5 и 13,7 п/0 иераств. oc-г.; 3) черные, покрытые глянцемъ, окатанные фосфориты, внутри зеленоватые слюдистые, съ



мелко-пористой структурой; 4) рыхлые буровато-зеленые сростки содержащаго много кварца н глауконита фосфорита. Въ фосфоритахъ 2-ой іі 3-ей генераціи найдены обломки Vmjatües s p указывающіе на иижпеволжскШ возрастъ этихъ фосфоритовъ; въ фосфоритахъ 1-ой и 4-ой генераціи ископаемыхъ не встрѣчено. Для характеристики соотношенія между генераціями имѣетъ значеніе слѣдующее: 1) рыхлые сростки буровато-зеленаго фосфорита со* держатъ въ себѣ иногда фосфориты остальныхъ типовъ; 2) среди фосфоритовъ 1-ой генераціи встрѣчена была крупная галька съ болѣе свѣтлой срединой и темной зоной по периферіи, въ которой оказалось много грушевидныхъ камеръ фоладъ, заполненныхъ чернымъ плотнымъ фосфоритомъ съ многочисленными зернами фосфата и глауконита (типа 2-ой генераціи). Наблюдались также случаи, когда плотный и однородный фосфоритовый желвакъ 1-ой генераціи по периферіи переходилъ въ зернистый (съ зернами глауконита и фосфата) фосфоритъ. Неяснымъ остается отношеніе между 2-ой и 3-ей генераціей. Въ количественномъ отношеніи преобладаютъ фосфориты 1-ой генераціи, много также фосфоритовъ 2-ой генераціи, остальные играютъ подчиненную роль.
Верхняя часть фосфоритоваго слоя (0,2— 0,25 м.) содержитъ гораздо меньше фосфоритовыхъ галекъ и состоитъ, главнымъ образомъ, изъ желто-сѣраго или свѣтло-сѣраго оолитоваго мергеля.Общая мощи, фосфор. горизонта . . 0 ,4 — 0,5 м.К ш . с) Темно-сѣрая мергелистая глина, немного выходящая у самаго дна оврага.Протяженіе выходовъ мергелисто-фосфоритоваго плитняка опредѣляется, приблизительно, саженей въ 100.2 7 . Въ правомъ берегу рѣчки Ма.аой Мѣдянки, верстахъ въ 3-хъ отъ с. Мѣдяны, находятся два оврага, раздѣленные пространствомъ всего въ нѣсколько десятковъ саженей, обнаруживающіе здѣсь довольно неожиданно выходъ породъ татарскаго яруса *), і)

і) Овраги эти описаны у В . А . Щ и р о в с к а г о  (Изв. Геол. Ком.( т. XI, стр. 152—153).И ѳед ѣ д ов ш о  фосфоритовъ. 5



Въ первомъ оврагѣ (верхнемъ по теченію М . Мѣдянки), близъ устья оврага, выходить обильный родникъ съ хорошей водой, выбрасывающій сѣрый песокъ. Бъ лѣвой сторопѣ оврага просвѣчиваютъ въ плохомъ обнаженіи желто-сѣрые пески съ прослоями рыхлаго песчаника, содержащаго, еовидимому, марганегіч» или шел)\:юу ниже идутъ рыхлые желтоватые мергели или глины (Рй). Нѣсколько выше, въ правой сторонѣ оврага, имѣется слѣдующее обшжеіііе:Q t a(?).a) Сѣроватая, съ желтыми охристыми пятнами, мягкая, лессовпдпая безвалуипая глина, съ поверхности въ обнаженіи распадающаяся на чешуйчатыя отдѣльности, вверху образующая слабо выраженныя столбчатыя отдѣльности. Въ верхней части ея— многочисленныя кротовины и поры, заполненныя черноземомъ.Мощи. 7— 8 м.Основаніе этого обиажеиія закрыто осыпью, а потому граница дослѣтретпчиыхъ и верхиепермскпхъ породъ не видна.Во второмъ оврагѣ (нижнемъ по теченію М . Мѣдянки) неясно просвѣчиваютъ, въ верхней части стѣнокъ оврага, красныя сланцеватыя глины (Р3). Близъ устья этого оврага, въ правомъ его берегу, и по берегу самой М . Мѣдянки, невысоко надъ водой, рапыііе добывался плотный мергелистый розовато-бѣлый камень. Теперь добыча камня давно оставлена и съ трудомъ можно отыскать отдѣльныя его глыбы,Щ и р о в с к ій  отмѣчаетъ (1. с . ,  стр, 152) различіе петрографическаго характера породъ пестроцвѣтиой толщи въ обоихъ оврагахъ и указываетъ на трудность точно прослѣдить здѣсь постѣдовательность напластованія. Поэтому нелишнимъ будетъ указать, что желто-сѣрые пески съ прослойками слабаго песчаника и черными пятнами выходятъ также н близъ устья 2-го оврага, въ берегу самой рѣчки Малой Мѣдяпки. Уровень ихъ выхода показываетъ, что они и здѣсь залегаюгь выше мергелей и мергелистаго камня. Красныя т  глины 2-го оврага въ 1-мъ оврагѣ, доводимому, уничтожены послѣледниковой эрозіей и замѣщены болѣе новыми образованіями.2 8 . Въ правомъ берегу рѣчки М . Мѣдянки, въ І/2 верстѣ выше с. Мѣдяны, имѣется слѣдующее обнаженіе:Q9d. а) Слой делювіальнаго суглинка.



•Q а, b) Бѣлые мелкозернистые, чистые, тонкослоистые пески безъ валуновъ, мѣстами косослоистые, съ тонкими прослойками песчаныхъ глинъ. У  основанія толщи пески средне-зернистые, значительно грубѣе, содержатъ галечкн какихъ-то мергелистыхъ породъ и глинъ. Въ основаніи разрѣза— обильные родники. . . Мощи. 8 ,8  м.ІІігторесенъ въ этомъ обпажеиіи случай цементаціи песковъ въ рыхлый песчаникъ рѣчнымъ иломъ, приносимымъ во время высокаго стоянія воды, Цементація бѣлыхъ песковъ іѵі> грязно - сѣрый песчаникъ наблюдается только снаружи въ обнаженіи, вглубь не идетъ; вверхъ она доходитъ только до опредѣленной высоты (около 1 саж. надъ уровнемъ русла), соотвѣтствующей высотѣ поднятія водъ.29. Дорога изъ с. Мѣдянъ на Озерки идетъ по ровной поверхности террасоваго типа. Такой же характеръ имѣетъ мѣстность между Озерками и с, ІІаваты; по по дорогѣ изъ послѣдняго селенія на с. Языково имѣется крутой подъемъ (до 45— 50 метровъ высотою) па высоты, сложенныя уже корешшми породами. Строеніе этпхъ высотъ описано ниже (31).30. Въ оврагѣ праваго берега М . Мѣдяикп, нѣсколько нпже с. Собачій Остроог  ̂ обнажаются слѣдующіе горизонты: К т ,  а) Сѣрыя глины и свѣтло-сѣрые глинистые мергели съ
Hoplitesі въ нижней своей части содержащіе прослой чернаго битуминознаго сланца> распадающагося на мелкія итопкія плитки........................................................ М оігці. ок. 8 м.S(j. b) Свѣтло-сѣрыя въ сухомъ видѣ, и болѣе темныя въ сыромъ, сланцеватыя мергелистыя глшіы съ мелкими круглыми фосфоритами, обычнаго для этого горизонта типа, съ выдѣленіями кальцита, а иногда и барита.Въ глинахъ встрѣчаются многочисленные сплющенные экземпляры и отпечатки Cardioceras altcrnans Bnch и 
Cardioceras ВапЫ пі Орр* Возможно, что кромѣ упомянутыхъ формъ иайдеипые здѣсь отпечатки представляютъ также молодые обороты Card, Shurai'skn I). Sokol., частью же пршіадлежагь къ разновидности, считаемой • Д . П . С о к о л о в ы м ъ  за варіететъ Cardioceras quadra- 
toides N ik .1) Опредѣленіе ископаемыхъ представляетъ здѣсь,
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къ сожалѣнію, значительныя затрудненія въ виду ихъ плохой сохранности: несомнѣнно, однако, что группа С а п і  
aiternans является преобладающей и что типичныхъ Card, 
cordatim 8олѵ. не встрѣчается. Попадаются куски фосфо- рптп;ш|юшишаі о дерева. . . Мощи, около 10 метр..По дну оврага были найдены также фосфориты шаровидной формы, юъ  которыхъ нѣкоторые содержатъ въ себѣ выдѣленія колчедана по трещи намъ.Отъ верхняго конца обнаженія па водораздѣлъ идетъ пологій подъемъ, достигающій еще до 30 метровъ.Водораздѣлъ между Собачьимъ Островомъ и с. Ворятииымъ возвышается до 05 метровъ надъ уровнемъ долины р. М . Мѣдянки, причемъ въ нижней части склона къ Собачьему Острову замѣчается выходъ слабыхъ, родничковъ. Приведенныя высотныя данныя даютъ указаніе па то, что въ строеніи водораздѣла Собачій Островъ— Борятипо должны принимать участіе уже и верхнейеокомскія глины.Суходолъ, начинающійся па описанномъ водораздѣлѣ п направляющійся отсюда къ с. Озерки, нс даетъ обнаженій.

Лѣвый берегъ р. Суры отъ с. Языкова до устья р. Мени.31. 1 'оологическое строеніе лѣваго возвышеннаго берега р. Суры у с . Языкова обнаруживается благодаря оврагу, прорѣзающему высоты берега выше села. Бъ верхней части оврага (12— 15 м.) оползни препятствуютъ наблюденіямъ, Здѣсь видны только выходы родничковъ изъ-подъ оползающихъ участковъ берега. Ниже выходятъ сѣрыя сланцеватыя, безъ слюды, комковато-растросішваіощіясл глины, верхняя часть которыхъ прииадл ожигь, вѣроятно, киммеридясскому ярусу; въ болѣе низкихъ частяхъ этой глинистой толщи найдены Cardioceras aiternans B u d i и B el. bremaxis P avl.Въ глинахъ встрѣчаются мелкіе, круглые или продолговатые фосфориты, среди которыхъ, кромѣ обычныхъ желваковъ съ сѣрой коркой снаружи и темныхъ внутри, попадаются также очень плотные черные фосфориты почти безъ корки вывѣтриванія; мѣстами въ толщѣ глинъ залегаютъ большія мергелистыя конкреціи („дикарь*). Общая мощность описанныхъ глинъ достигаетъ до 17 метровъ.



Ниже идутъ голубовато-сѣрыя глины съ прослоями оолитоваго мергеля іі съ Belemnites c f, subextensus N ik . (K l, m .) . Въ самой нижней части оврага залегаютъ голубовато-сѣрыя и сшісвато-сѣрыя глины, въ которыхъ прослои оолитоваго мергеля бслѣе не наблюдаются (К1 і.?).32. Отъ Языкова до с. Ворлтяна высота лѣваго берега Суры постепенно увеличивается и въ с . Бормпшгь  она превышаетъ уже высоту берега въ Языковѣ на 20— 25 метровъ. Судя по этимъ даннымъ, здѣсь можно было бы ожидать присутствія верхиепеокомскпхъ глинъ съ фосфоритовымъ горизонтомъ въ основаніи. Къ сожалѣнію, овраги у Ворятшіа позволяютъ только констатировать наличность сѣрыхъ и свѣтло-сѣрыхъ юрскихъ гдшгь, такъ какъ террасо- видпые оползни и растительность препятствуютъ наблюденіямъ надъ болѣе высокими горизонтами.Съ высоты лѣваго берега у с. Борятина открывается обширный видъ на долину р. Суры съ ея многочисленными озерами и старицами. Противоположный правый берегъ долины р. Суры не имѣетъ ясно выраженныхъ очертаній (см. табл. І П , фот, 3).3 3 . Въ оврагѣ находящемся посреди с . Ратова можно прослѣдить слѣдующую послѣдовательность горизонтовъ.N e .» .а) Темпосѣрыя слюдистыя глины съ сѣрными выцвѣтами, сростками колчедана и огромными коикреціямп темнаго глинистаго мергеля съ остатками Stmbirskilcs (сел- таріи). Изъ-подъ оползающихъ толщъ глины мѣстами выходятъ р о д н и ч к и ........................................ Мощи, до 25 м.N c .i, b) Фосфорігтовый слой, представленный желваками фосфоритовъ (особенно обильными въ нижней части слоя), связанными оолитовымъ известковымъ песчаникомъ или оолитовымъ мергелемъ, частью таіше фосфорлтизироваи- нымъ. Фосфоритнзація цемента пріурочена обычно къ нижней части горлзоігга (0,3 м ,), но иногда распространяется почти на всю толщу слоя (0,4 м.). Явленіе это, однако, нельзя считать постояннымъ, такъ какъ на протяженіи выходовъ можно наблюдать въ горизонтальномъ направленіи переходъ фосфоритпзированнаго цемента въ рыхлые глауконитовые песчаники и оолитовые мергели, поводимому, •содержащіе только гнѣзда фосфата. Среди фосфоритовыхъ



желваковъ преобладаютъ плотные, однородные фосфориты съ лаковой черной корочкой снаружи (иногда съ точечной структурой), источенные фоладами. Фосфориты эти содержатъ 2 7 ,8 %  Р*Ов и 0 ,7 %  иер. ост. (1-ая генерація). Попадаются иногда рыхлые фосфориты съ большимъ количествомъ кварца и глауконита (4-ая генерація схемы), обычно почти сливающіеся съ фосфоритовымъ цементомъ. Другія генераціи фосфоритовъ въ общей массѣ породы незамѣтны. Фосфоритовый цемеитъ слоя представляетъ темно-сѣрый фосфоритъ съ многочисленными зернами глауконита и желѣзистаго оолита, мѣстами содерлсаіцій пло- иые сѣрые мергелистые участки, болѣе бѣдные фосфатомъ; иногда въ немъ встрѣчаются также колчедаиистыя прожилки и обломки колчедаиистыхъ раковинъ аммонитовъ, равно какъ п выдѣленія кальцита по трещинамъ и пустотамъ.Содержаніе Р аО* въ фосфоритовомъ цементѣ слоя достигаетъ 2 0 ,3 %  при 1 4 ,2 %  нер. ост. Изъ органическихъ- остатковъ въ фосфоритовомъ цеменгѣ встрѣчены: Aucella 
infiata Тотііа, Aucella  cf. ïincitoiiles Р а т і,Мощи. фосф. гориз. 0,4 м.Протяженіе выходовъ фосфоритоваго слоя невелико— около 100 саж. въ двухъ отрогахъ оврага, при этомъ въ части, выходовъ слой нужно считать уже нѣсколько оползшимъ противъ нормальнаго своего уровня.Расчистка показала, что слой разбитъ въ этихъ случаяхъ трещинами, содержитъ ігустоты, и различныя части его не находятся на одномъ уровнѣ. Цементація слоя вглубь, повп- димому, увеличивается.Ниже фосфоритоваго горизонта идутъ слѣдующіе слои: К іи . с) Сѣрыя мергелистыя глины съ разсѣянными въ нихъ, сѣрыми снаружи и темными внутри, плотными фосфоритами (до 7-— 8 см. діаметр.) съ обильными выдѣленіями кальцита по трещинамъ. Въ нѣкоторыхъ фосфоритакъ встрѣчаются мелкіе кристаллы барита, Въ глинахъ— отпечатки Hoplites................................................  Мощи, до 20 м,Sg . d) Свѣтло-сѣрыя сверху, и болѣе темныя въ сыромъ видѣ, глины, въ которыхъ довольно часто встрѣчаются мелкіе, сѣрые снаружи и плотные темные внутри, фосфо-



рнты (преобл, размѣры 1— 4' см.) съ выдѣленіями кальцита и барита.Попадаются также колчедалистые сростки и куска дерева, Въ глинахъ и колчедаиистыхъ сросткахъ найдены: 
Cardiocercts altemans B nch, B e l. Panderi d'Oi*b., B e l. aff. 
troslayanns d'Orb. . . . . . . Мощи. 7 — 8 м.K l.m . e) Свѣтло-желтые мергели, мѣстами богатые оолитовыми зернами, чередующіеся съ оолитовыми синевато-сѣрыми глинами; Ссміоснга* яр ., Belenmites c f. subextensus N ik ., 
B e l . Becmmonli d'Orb.K l.i( ? ) .f)  Сѣрыя глины.По дну оврага въ Ратовѣ молодо наблюдать множество глинистыхъ катуновъ различныхъ размѣровъ (до 0,4 м. діаметр.), образованныхъ изъ глины, осколковъ фосфоритовъ, кусковъ мергеля и т. д.Въ сосѣднихъ оврагахъ выходятъ тѣ же породы, но выхо- довъ фосфоритоваго пласта нельзя различить за оползнями.Въ верхней части овраговъ многочисленныя трещины по краю обрывовъ намѣчаютъ участки, подлежащія оползанію, ЗФ. Вдоль длиннаго оврага, впадающаго съ лѣвой стороны въ р , Суру ниже с . Мурзицъ, просвѣчиваетъ синевато-черная глина (верхняя часть обрыва платс), въ основаніи которой видны мочажинкн, на значительной высотѣ надъ тальвегомъ оврага. Нижняя часть обрывовъ не даетъ обнаженій. Повидимому, мы здѣсь наблюдаемъ верхнеиеокомскія глины и водоносный горизонтъ пріуроченный къ фосфоритовому пласту.
3 5 . Сравнительно невысокій (18— 20 ы. высоты) лѣвый берегъ р . Суры у с. Муреицы сложенъ альтерновыми, средие- 

и иижие-келловейскиьш слоями1), поверхъ которыхъ располагаются поелѣтретичныя образованія. Неокомскіе слои и фосфоритовый горизонтъ здѣсь уничтожены эрозіей.
36 Мѣловые слои вновь появляются по лѣвому берегу р, Суры къ югу отъ устья рѣчки Кшпн, блпзъ Установки и Колычевки.Въ оврагахъ у Устиноеш  вверху видны верхпепеоком- скія глины, внизу— горскія сѣрыя глины. Оползни препят!) Палеонтологическую характеристику этихъ слоевъ см. у Щ и р о к с к а г о  (1. с., огр. 163—156).



ствуютъ едѣсь подробному стратиграфическому изученію разрѣзовъ.Въ с . Холычезюъ, въ оврагѣ у пожарнаго сараи, можно наблюдать паиболѣе ясный разрѣзъ для прилегающей мѣстности.N e.*, а) Томно-сѣры* гипсоносиыя и колчедаиистыя глины со слюдой, значительной мощиостн,N c .i .b )  Фосфоритовый горизоптъ, представленный здѣсь оолитовымъ мергелемъ и глаукокитовымъ зелеыоваго-желто-сѣ- ршіъ известковымъ песчаникомъ, въ толщѣ которыхъ заключены фосфоритовыя конкреціи различныхъ типовъ. Порода слоя здѣсь слабо или почти не фосфоритнзирована. Можетъ быть, поэтому и цементація слоя вообще слабая: оиъ сравнительно легко растрескивается и разсыпается (впрочемъ, до извѣстной степени, это можетъ зависѣть и отъ степени вывѣтрѣлости горизонта). Количество фосфоритовыхъ желваковъ значительно въ нижней половикѣ слоя и очень невелико въ верхней, почти всецѣло состоящей изъ изпестковтістаго глауконитоваго песчаника. Такимъ образомъ, фосфоритовымъ слоемъ, въ тѣсномъ смыслѣ слова, являются приблизительно только 30 нижнихъ сантиметровъ горизонта. Въ одномъ мѣстѣ, гдѣ общая мощность всего горизонта равнялась 0 ,6  м ., удалось различить: а) шшшюго часть слоя съ небольшимъ количествомъ желваковъ (13 см.), Ь) среднюю часть съ большимъ количествомъ фосфоритовъ (22 см.) и с) верхнюю часть—  глаукоиптовый песчаникъ съ рѣдкими фосфоритами (25 см.). Цементъ нижней части (0 ,3 — 0,35 м.) фосфоритоваго горизонта, по своимъ свойствамъ не отличающійся значительно отъ. породы всего слоя вообще, нѣсколько преобладаетъ надъ общей суммой фосфоритовыхъ желваковъ. Соотношеніе зто, впрочемъ, мѣняется въ горизонтальномъ направленіи въ такихъ предѣлахъ, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ преобладаяіо » цемента невелико, тогда какъ въ другихъ случаяхъ его масса въ нѣсколько разъ превышаетъ массу желпаковъ. Въ цементѣ оказалось и 22,0°/о иораств. ост .1).*) Въ массѣ анализированнаго образца, какъ п вообще повсюду въ цементѣ, содержались очень мелкіе разсѣянные фоо^ориты, на очетъ которыхъ, вѣроятно, слѣдуегь отнести большую часть 3,5°/0 фоофорн. кислоты.



Въ породѣ фосфоритоваго горизонта (верхней и нижней его части) были найдены: Olcostephanus cf. stenoniphalus P a v l., 
Olcosiephanus c f. pressuliis B o g o sl., Olcostephanus aff, le- 
jauns  Bogoal. n Aucella votgensis Lahus,Фосфоритовые желваки горизонта принадлежатъ слѣдующимъ типамъ: а) окатанные и источенные фоладами плотные, темно-коричневые или черные фосфориты, съ рѣдкими зериамп кварца, пахнущіе при ударѣ (размѣромъ до 12 см., многіе желваки— гораздо менѣе); въ «тихъ фосфоритахъ встрѣчены были мелкіе кристаллы кальцита, а изъ ископаемыхъ Orlnculoidaa maeoth E ich w ., содержаніе Р 8О ь составляетъ 2 7 ,5 — 27,б°/0 при 0,5— 0 ,6 °/а иераств. ост.; 
Ь) гальки пахнущаго при ударѣ зелоиовато-коричневато-сѣраго, сравнительно мелкозернистаго, фосфорита съ многочисленными зернами кварца и глауконита и со слюдой, съ порпстой структурой и спикулямп губокъ, содержащаго 21,6 °/0 PgO* и 21,0 7 0 иераств. ост.; ототъ фосфоритъ выполняетъ иногда собою обломки Virgatites; с) рыхлые коричпевато-бурые или зеленовато-бурые фосфориты, напоминающіе иногда какъ бы спекшуюся массу, съ большимъ количествомъ зеренъ кварца и глауконита, не пахнущіе при ударѣ, содержащіе 19,3 °/0 Р а А  и 1 8 ,5  ®/в иераств. ост.; ископаемыхъ не найдено.Фосфориты типа а  и !) бываютъ нерѣдко заключены внутри фосфоритовъ типа с . Основываясь на такихъ соотношеніяхъ к на весьма характерныхъ ихъ петрографическихъ признакахъ, мы можемъ безъ труда сопоставить перечисленные типы фосфоритовъ Колычевы! съ 1-ой, 3-ой и 4-ой генераціей фосфоритовъ разсматриваемаго слоя. 2-ой генераціи (съ зернами глауконита и фосфата) здѣсь не наблюдалось. 5-ая генерація представлена оолитовымъ мергелемъ и глауконитовымъ песчаникомъ цемента (ср. общую схему),По количеству желваковъ фосфоритовъ 1-ой генераціи (типъ а) столько же, сколько 3-ей и 4-ой вмѣстѣ взятыхъ (типы Ъ п с) или даже нѣсколько больше.Общ. мощи. фосф. горкз. 0 ,6 — 0,75 м.К т .  с) Сѣрыя сланцеватыя мергелистыя глины съ отпечатками Hoplites sp. и съ разбросанными одиночными фосфо-



ритами, сѣрыми снаружи и болѣе темными внутри, калъ- цитопосішми (до 9—10 см. въ діаметрѣ), содержащими 2356-— 23,7%  P*Ü5 и 6 ,0 %  иераств. остатка.Основаніе обнаженія закрыто оползнями.Протяженіе выходовъ фосфоритоваго горизонта по оврагу—  нѣсколько десятковъ сажопей; слой— сыроватый.Въ другомъ оврагѣ, находящемся у церкви (близъ южнаго конца села) облажается лишь мощная (30 метровъ) толща всрхнеиеокомскихъ глинъ, въ своей верхней части (3,5 м.) свѣтло-сѣрыхъ, довольно песчаныхъ, сланцеватыхъ безъ слюды, ниже переходящихъ въ темпо-сѣрыя слюдистыя съ сеи- таріями, Въ болѣе низкихъ частяхъ овраі'а септарін выбираютъ въ видѣ камня-плитняка, такъ какъ онѣ распадаются здѣсь на отдѣльныя плитки. Вт, самой щиишей части оврага обнаженіе прекращается.Значительна ббльшая мощность верхиенѳокомскихъ глинъ и отсутствіе, по крайней мѣрѣ, въ верхнихъ частяхъ оврага фосфоритоваго горизонта и кнммерндкекихъ глотъ указываетъ на существованіе здѣсь нѣкотораго падепія слоевъ къ юі'у, которое слѣдуетъ связать съ противоположнымъ паде- темъ слоевъ въ окрестностяхъ Ряпииа, о чемъ будетъ сказано ниже.3 7 . На лѣвомъ берегу рѣкъ Суры и Меии, у слившихся въ настоящее время вмѣстѣ селеній Ш атиио  и Рятто, находятся три оврага, расположенные одинъ за другимъ въ направленіи съ С . па ІО. я  дающіе обнаженія, пополняющія ЯРУгъ друга.Въ 1-омъ (сѣверномъ) оврагѣ обнажены темно-сѣрыя слюдистыя, слапцсватыя глины, съ колчеданомъ и септаріями (Nc.s.). В ь глинахъ встрѣчаются обломки Ole. cf. versieolot' Trautech. Книзу глины становятся гипсоиоспыми, Мощность верхнейеокомеітхъ глинъ достигаетъ здѣсь до 28 метровъ. Обнаженіе прекращается на высотѣ 8— 10 м. надъ поймой. Такимъ образомъ, общая картина здѣсь совершенно та же, что и въ описанномъ выше оврагѣ къ югу отъ Колычевкн, Въ 2-омъ (среднемъ) оврагѣ, въ верхней его части, выходятъ верхвенеокомскія глины, кпизу становящіяся обильными гипсомъ. Нѣсколько ниже по оврагу появляются довольно плохіе выходы фосфоритоваго горизонта, который даетъ круп-



иыя оползающія глыбы глауконитоваго песчаника п фосфоритоваго конгломерата. Въ мѣстахъ, гдѣ фосфоритовый горизонтъ является въ наименѣе нарушенномъ видѣ, видно распаденіе его на слой оолитоваго мергеля и глауконитоваго песчаника съ рѣдкими фосфоритами— вверху (до 0,4* м.) и конгломерата изъ многочисленныхъ фосфоритовыхъ галекъ, сцементироваипыхъ глауконитовымъ известковымъ песчаникомъ— внизу (0,3 — 0 ,4  м.). Нѣсколько ниже появляются уже свѣтло-сѣрыя глины, здѣсь, однако, выходящія только верхней своей частью (P r t .+ K m ,) . Выходы фосфоритоваго горизонта ограничиваются, такимъ образомъ, нѣсколькими десятками саженей.Н и ж н я я  часть фосфоритоваго слоя, какъ выше упомянуто, слагается изъ отдѣльныхъ фосфоритовыхъ желваковъ и цемента. Фосфоритовые желваки прииадлежатъ слѣдующимъ типамъ: а) источенныя фоладами, покрытыя глянцемъ гальки темнокоричневаго плотнаго фосфорита (обычи. размѣры 6— 8 см.), иногда съ точечной или ячеистой структурой на корочкѣ, содержащія 27,0 — 27,1 °/л Р іО б и 3 ,8 %  иѳр. ост.; Ь) гальки коричневатаго фосфорита со слюдой, съ зерна™ кварца и глауконита и съ мелкопористой структурой, здѣсь сравнительно слабѣе выраженной; с) сростки рыхлаго песчанаго (съ зернами кварца и глауконита) фосфорита, иногда содержащіе внутри галечки первыхъ двухъ типовъ. Перечисленные типы фосфоритовъ, очевидно, соотвѣтствуютъ 1-ой, 3-ѳй и 4-ой генераціи пашей схемы (2-ая генерація не представлена). Фосфориты типа а  (1-ая генер.) являются преобладающими среди желваковъ нижней части слоя, довольно много также фосфоритовъ типа с; фосфориты типа Ъ сравнительно рѣдки.
Цементъ разсматриваемой части фосфоритоваго слоя выраженъ глауконитовымъ известковымъ песчаникомъ съ участками болѣе плотнаго и однороднаго сѣраго мергеля или же оолитовымъ сѣрымъ и желто-сѣрымъ мергелемъ, въ большей пли меньшей степени фосфоритизироваиными. Два анализа цемента дали слѣдующія цифры:Р ,0 8 нер. ост.1) 3,1 V , 22,3 %2) 7,3 Ѵо 22,3»/,



Что же касается соотношенія между цементомъ и фосфоритовыми желваками (всѣхъ типовъ вообще) по количеству, то сильное преобладаніе цемента надъ желваками иесомігѣіпіо: цементъ составляете на главъ около s.'i общей массы породы ішжноіі части фосфоритнаго горизонта.В е р х н я я  часть фосфоритоваго горизонта состоитъ изъ жслто-сѣраю оолитоваго мергеля, съ участками болѣе однороднаго и плотнаго сѣраго мергеля, содержащихъ молкія раз~ сѣяипыя галечкп фосфоритовъ указанныхъ выше типовъ. Порода этой части слоя мѣстами фосфоритизпроваиа и содержитъ, въ такомъ случаѣ, 5 ,9 °/0 Р*Ол при 1 3 ,3 — 17,1 °/( пер. ост.Въ породѣ фосфоритоваго горизонта были встрѣчены остатки губокъ, A m clla  изъ группы nncitoides и Веіешпі- 
tes $ub<piach'atu$ ftoem.Мощность всего фосфорпт. горизонта 0,6 — 0 ,8  м.В ь  3-мъ (южномъ) оврагѣ, противъ самой деревни Рл- 
пино} въ верхней части оврага развиты оползни, закрывающіе выходы коренныхъ породъ. Нѣсколько ішлее можно видѣть фосфоритовый горизонтъ, песо мнѣнію, уже въ смѣ- щеипомъ положеніи въ видѣ оползающихъ вывѣтрѣлыхъ, легко разсыпающихся глыбъ глауконитоваго песчаника съ черными фосфоритовыми гальками, Толщина глыбъ въ оползняхъ достигаетъ до 0,4 мотра. Въ желвакахъ фосфорита, встрѣчаются часто обломки Virr/atïtes iyirgatiles sci/thiens M id i., Virg, apertus Mich. и др.), находящіеся, однако, здѣсь еще во вторичномъ залогаиіп.Въ нижележащихъ сѣрыхъ глинахъ съ колчодапистыми сростками встрѣчаются остатки Perisphindes съ бипликато- выші, довольно частыми, ребрами, тогда какъ слѣдовъ Hop
lites незамѣтно (Prt?). Впрочемъ, отпечатки Hoplites появляются довольно скоро: метра па 3— 4 ниже видимаго въ оврагѣ положенія фосфоритоваго слоя. Сѣрыя сланцеватыя гоплитовыя глпиы содержатъ мелкіе фосфориты, сѣрые снаружи и темные внутри, съ выдѣленіями кальцита, барита и колчедана но трещинамъ. Размѣры этихъ конкрецій отъ 3 до 5 —  6 см. Мощность киммериджскихъ глинъ достигаетъ до 15 метровъ. Въ иижией части оврага, близъ деревни выходятъ уже сѣрыя глшіы съ Carclioceras àlternans Bucli.



Сопоставляя обнаженія въ 3-хъ описанныхъ оврагахъ окрестностей Ряиииа, мы видимъ, что юрскія породы, довольно мощно развитыя въ южномъ оврагѣ, въ сѣверномъ замѣщаются верхне-исокомскими глинами, залегающими здѣсь па одномъ уровнѣ съ секваиоиъ въ южномъ оврагі. При разстояніи между южнымъ и сѣвернымъ оврагомъ въ 1— 1 версты, для объясненія этого явленія необходимо допустить существованіе здѣсь нѣкотораго паденія слоевъ къ сѣверу или сѣверо-западу, которое близъ Колычевкн и Устиновки мѣняется па противоположное.38. Выходы коренныхъ породъ къ югу отъ Ряиииа прерываются устьевымъ расширеніемъ долины рѣчки Мены (или Мены). Ближайшей мѣстностью въ этомъ направленіи, гдѣ мы можемъ вновь наблюдать характеръ коренныхъ образованій, являются окрестности дер. "Би-тлутойо. Противъ этой деревни расположенъ рядъ каменоломенъ въ основаніи праваго возвышеннаго берега рѣчки Мени. Въ каменоломняхъ, лежащихъ по обѣ стороны отъ дорош па Норѣцкое, обнаженъ бѣлый мелкопоздрсватый, толстослопстый известнякъ (Ра), прикрытый красными и зеленоватыми мергелями татарскаго яруса !). Во всѣхъ осмотрѣнныхъ мною ямахъ слои известняка п пестроцвѣтныхъ породъ лежатъ горизонтально» причемъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ горизонтальность залеганія слоевъ обнаруживается па двухъ взаимно перпендикулярныхъ стѣнкахъ каменоломенъ 2). Верхняя часть праваго берега Мени сложена породами татарскаго яруса.Лѣвобережье р. Суры выше устья р . Меии, равно какъ *)
*) Описаніо разрѣзовъ въ каменоломняхъ, бывшихъ нѣкогда южнѣе, противъ с, Анастасова, даво Щ  и р о в с к и м т,; нмъ же приводятся списокъ ископаемыхъ, в ай денныхъ въ известнякахъ (I. с., стр, 150—151). Въ настоящее время ломки противъ с. Анастасова совершенно заброшены и ямы завалопы.*) Эта горизонтальность слоевъ пермской толщи говоритъ противъ пликативпаго характера предполагаемаго здѣсь нарушенія. Съ другой стороны, несомнѣнный наклонъ въ мезозойской толщѣ окрестностей Ря- пина (см. выше) мало согласуется съ предположеніемъ о сбросѣ.Допущеніе флексурообразнаго перегиба слоевъ могло бы объяснить оба явленія, если только другіе факты, могущіе обнаружиться при изслѣдованіи мѣстности къ югу, западу и востоку отъ Бахмутова, не заставятъ посмотрѣть па дѣло иначе.



и теченіе этой послѣдней рѣчки, не входятъ уже въ составъ изслѣдованной мѣстности.Бассейнъ рѣчни Киши.39. Берега рѣчки Киши въ ея нижнемъ теченіи пологи и лишены обнаженій. Сама рѣчка совершенно суха, хотя и имѣетъ сравнительно широкую пойму.
40 . Водораздѣлъ между верховьями описаннаго выше [34] оврага, идущаго къ Мурзицамъ, и д. Митинъ Врагъ, сложенъ шшне-мѣловыми породами, Еерхиепеокомскія синевато- черныя слюдистыя и колчедаеистші глины выходятъ также въ верхней частп того оврага, который отъ селенія Митинъ Врагъ направляется къ Кишѣ. Н а днѣ оврага валяются обыч- пыя для этихъ глинъ септаріи. Ближе къ Митину Врагу стѣнки оврага сложены бурыми послѣтретичными суглинками съ многочисленными журавчиками; но дну оврага здѣсь попадаются куски фосфоритовъ изъ фосфоритоваго горизонта нижняго неокома, но коренного выхода слоя не видно. Н аконецъ, недалеко отъ деревни, въ лѣвомъ берегу оврага, обнажаются сѣрыя сланцеватыя, сильно мергелистыя, глины со сростками колчедана и съ отпечатками Hoplites и Орреііа. (5— 6 м, мощности). Такимъ образомъ, наблюдающаяся смѣна породъ по оврагу вполнѣ отвѣчаетъ возможности нахожденія здѣсь выходовъ фосфоритоваго горизонта, па что мы находимъ указаніе у Щ и р о в с к а г о  (1. с . ,  стр. 157).
41 и 42. Оврага у селъ Кочетовш  и Рогожки (Георгіевское) имѣютъ аналогичное же строеніе. Въ болѣе высокихъ ихъ частяхъ развиты бѣлесовато-сѣрыя глины съ сеп- таріями и колчеданомъ, внизу гипсоносныя. Ниже выходятъ сѣрыя мергелистыя глины (юрскія). І Ц и р о в с к іЙ  (1. с ., стр, 157) указываетъ обѣ это мѣстности въ числѣ пунктовъ, гдѣ можно наблюдать залеганіе между нижне-мѣловыми глинами и сѣрыми юрскими „глауконитовыхъ мергелей и песчаниковъ и черішхъ фосфоритовыхъ конгломератовъ", т. е. иижиенеокомскаго фосфоритоваго горизонта. Мнѣ видѣть здѣсь фосфоритовый горизоиъ lu situ не удалось.
43. Въ короткомъ и крутомъ оврагѣ, идущемъ къ Кингѣ справа, ниже д. Дубовки (Ниловки), существуетъ слѣдующее ниже обпаженіе.



N c.x , a) Синевато-сѣрыя сланцеватыя глпны съ сѣрными выцвѣтами ....................................................................Мощи. 3— 4 м.N c .i. b) Фосфоритовый горизонтъ, состоящій изъ различныхъ жолваковъ фосфорита, связаиітхъ глауконитовымъ известковымъ песчаникомъ и мергелемъ, частью фосфори- тизнровапными. Цементація слоя всего лучше выражена въ средней части, здѣсь же и количество фосфоритовыхъ галекъ является наибольшимъ. Верхняя и нижняя часть слоя болѣе рыхлы и содержатъ мало галекъ. Фосфоритн- зація слоя имѣетъ гнѣздовой характеръ. Среди галекъ п 
желва ковъ ф о сф ор пта, за к л юче н ны хъ въ цеме? і тѣ с л оя, удалось различить обычные типы: л) плотныхъ темныхъ, нсточеппыхъ фоладами, фосфоритовъ съ глянцевой корочкой (до 10 см, діамотр.); Ь) зслеповато-коричневыхъ слюдистыхъ фосфоритовъ съ мелкодористой структурой и епшеулями губокъ; с) рыхлыхъ буровато-зелепыхъ фосфоритовъ. Фосфориты послѣдияго типа содержатъ иногда внутри фосфориты двухъ предшествующихъ типовъ. Но количеству преобладаютъ фосфориты перваго тина, соотвѣтствующіе 1-ой генераціи другихъ обнаженій, значительно меньше фосфоритовъ типа с, а фосфориты типа Ь являются и совсѣмъ рѣдкими. Фосфориты 1-го типа содер- жатъ 26,27„ Р Д ,  8 ,2 V , С О ,, 2 ,5%  Д 0 3, 0 ,9 %  А 1 Д  и 4 ,С 7 0 нор. ост.Цементъ слоя въ томъ случаѣ, когда оиъ не захваченъ процессомъ фосфорптизаціи, представляетъ сѣро- зеленый известково-глауконитовый песчаникъ съ разсѣянными въ немъ отдѣльными мелкими галечвамн черныхъ фосфоритовъ 1-ой генераціи, переходящій мѣстами почти въ чистый мергель. Въ такомъ цементѣ содержится РйОБ и 2 8 ,6 fl/0 иер. ост. Въ другихъ случаяхъ цементъ, однако, является въ большей пли меньшей степени фосфо- ритпзпроваішымъ п пріобрѣтаетъ коричневато-сѣрый оттѣнокъ.Въ наиболѣе распространенномъ тпдѣ фосфорптизнро- ваішаго цемента содержится 6 ,0 °/0 РаОз> 19 ,(3°/п С О а, 1 , і 7 0 АІ80 3, 8,7 °/0 FeeOj и 19,8*/* иераств. ост. Наиболѣе богатъ фосфатомъ цементъ въ тѣхъ мѣстахъ породы, гдѣ наблюдается скопленіе обломковъ белемнитовъ, ауцеллъ, аммонитовъ и другихъ ископаемыхъ. Въ такихъ случаяхъ оиъ предста-



вляѳтъ коричневый или сѣро-коричневый фосфорита- съ оолитовыми зернами, дающій 1 5 ,7 %  Р 20 5 при 13 0%  нераств. ост.Въ цементѣ слои найдены: Лже-Шь cf. volyensis Lalm s., 
Avedla inflafa  Toula, B e l. sttbquadratus Roem.Пробное взвѣшиваніе показало, что во всемъ фосфоритовомъ горизонтѣ па 1 кв. саж. приходится около 200 пуд. фосфоритизнровашюй породы и желваковъ (нефосфорити- зігроваппая порода выбрасывалась и пе взвѣшивалась хотя возможно, конечно, что въ приведенную цифру входитъ и нѣкоторое количество просто плотно сцѳмѳнтиро- ваішаію оолитоваго мергеля, который по цвѣту подходитъ къ фосфоритовому цементу). Изъ этой цифры па долю желваковъ указанныхъ выше типовъ слѣдуетъ отнести отъ % до %  общаго вѣса (50 — 65 пуд.). Эта послѣдняя цифра распредѣляется между различными генераціями фосфоритовъ сообразно приведеннымъ выше даннымъ о существующемъ между ними количестпениомъ отношеніи.Моіцн. фосф, гор. 0,5 м.Протяженіе выходовъ фосфоритоваго горизонта въ описываемомъ оврагѣ, частью уже въ смѣщенномъ полозненіи—  нѣсколько десятковъ саженей (см. табл. І П , фот. 1). Слой сухой, родничковъ не замѣтно, Степень цементаціи слоя мѣняется на протяженіи выходовъ и, какъ кажется, повышается вглубь, въ болѣе свѣжихъ частяхъ горизонта.К т .?  с) Темно-сѣрыя глины съ крупными мергелистыми сростками, внизу переходящія въ свѣтло-сѣрыя сланцеватыяглины. ........................................................Мощи, видимая 13 м.Распространеніе фосфоритоваго горизонта къ югу (по направленію къ д. Коровиной и с. Никулину) осталось пока пе изслѣдованнымъ.44. Противъ описанныхъ сейчасъ высотъ у дер. Дубовки располагается расширеніе поймы Киши, обязанное своимъ происхожденіемъ совмѣстной дѣятельности двухъ Кишъ (западной и восточной). Здѣсь иа поймѣ, почти у сліянія Кишъ, расположена дер, Новая (Шувалово). Выходъ коренныхъ породъ наблюдается вновь между названной деревней и дер. Волчихой (Кнша), въ правомъ берегу западной Киши у 

хут . Еигалычевыхъ. Въ невысокомъ береговомъ обрывѣ



-  b i -здѣсь обнажены чередующіеся слои оолитовыхъ мергелей и сѣрыхъ глинъ (К і. тп,). Обнаженіе {мощностью метровъ 5) сильно закрыто оползнями и растительностью. Ниже этого обнаженія въ новомъ небольшомъ уступѣ берега и по самому дну рѣчки выходятъ темныя глины (E l, і.) съ крупными эллипсоидальными конкреціями концентрическаго скорлуповатаго строенія съ выдѣленіями колчедана и кальцита. Здѣсь же встрѣчаются колчеданистые шаровидные сростки, внутри растрескавшіеся и пустые съ кристаллами сѣрнаго колчедана и кальцита (?). Изъ ископаемыхъ съ трудомъ удалось найти нѣсколько обломковъ белемнитовъ, въ одпомь изъ которыхъ молено было опредѣлить B el. c f  Beaumonti d'Orb. Все обна  ̂жеиіе сильно затоптано скотомъ. Уровень выхода темно-сѣрыхъ глинъ нижняго келловея здѣсь па 30 м. ниже уровня фосфоритоваго горизонта у  Дубовки1).45. У  дер. Волчихи обнаженій коренныхъ породъ пѣтъ.Лѣвый берегъ рѣчки западной Киши сложенъ, очевидно, юрскими породами въ своей пижией части и нижнемѣловыми въ верхней.Въ этомъ можно убѣдиться, изслѣдуя обнаженія по притоку Киши, идущему отъ Золотушки (Мамлейки). Близъ того мѣста, гдѣ зтотъ ручей поворачиваетъ къ востоку, чтобы направиться къ К и тѣ , въ лѣвомъ его берегу, у  воды видно обнаженіе свѣтло-сѣрыхъ мергелистыхъ сланцеватыхъ глинъ, принадлежащихъ, судн по петрографическому ихъ характеру, несомнѣнно, киммериджско-секванской толщѣ.Къ описаннымъ глинамъ здѣсь прислонены горизоиталыю- слоистые бурые послѣтретичные суглинки съ многочисленными кротовинами и журавчнками.46. Вверхъ по описанному ручыо, по направленію къ 
Золот уш ш  (Мамлейкѣ), появляются темно-сѣрыя гипеоиос- ныя глины съ многочисленными септаріями, глыбоватаго или плитняковаго типа. Глины эти достигаютъ очень значительной мощности, слагая всѣ стѣны оврага, отличающагося своей глубпой. Близъ Золотушки верхняя часть верхиепео- *)

*) Обнаженіе [44], очевидно, описано І Ц п р о в с к и м ъ .  Огь прежняго богатства ископаемыми, какъ видно, не сохранилось даже остатковъ (см. Щ и р о в о к і й ,  1. с. ,  отр, 153—164].ШсілЪдспать фопфорнювъ. 6



поискахъ глинъ становится болѣе свѣтлой, бѣлесо пато-сѣрой, замѣтно песчаной.Эти послѣднія глш ш, иоішдимому, слагаютъ большую часть водораздѣла Золотушка— Теплый Станъ.
Бассейнъ верхняго теченія Мѣдянонъ.

47 . Въ верховьяхъ М . Мѣдянки у с . Теплый Станъ развиты нсрхнеисокомекія глины, изъ которыхъ въ большомъ количествѣ выбираютъ сеитаріи глыбоватаго и плитняковаго типа.
48 . Версіи рѣчки М . Мѣдянки отъ Свинухи до Краснаго Острова пологи, покрыты растительностью и не позволяютъ наблюдать строеніе береговъ.
49 . Стѣнки оврага, впадающаго слѣва въ М , Мѣдянку у Свинухи сложены делювіемъ, въ которомъ можно открыть лишь слѣды верхнепеокомскихъ породъ.
50. Поднимаясь отъ с . Свинухи на водораздѣлъ къ западу, мы попадаемъ въ вершину такъ называемаго Jicuieunazo ов- 

$а га у принадлежащаго ужо къ системѣ Б . Мѣдянки. Спускаясь внизъ по этому оврагу, можно прослѣдить с дѣду юиу с іюризоиты.N e. s. а) Сиисвато-свѣтло-сѣрыя сланцеватыя песчаныя глины, слабо слюдистыя, безъ ископаемыхъ, Мѣстами глины содержать прослои сильно слюдистыхъ желтовато-сѣрыхъ глинистыхъ тонкослоистыхъ песковъ и песчаныхъ глинъ. Въ ішлеиеіі части этой толщи разсѣяны огромпкгя сеитарін (плотныя мергелистыя конкреціи съ жиламп кальцита), достигающія до I 1/*— 2 м. въ діаметрѣ. Мощи. 15 мотр.
Ъ) Темно-сѣрыя н синевато-сѣрыя сланцеватыя гипсо- иосиыя глины, мѣстами болѣе песчаныя.Септаріп огромпыхъ размѣровъ продолжаютъ встрѣчаться и здѣсь п бываютъ представлены двумя типами: 1) неправильныхъ очертаній глыбоватыми ссіггаріямп, состоящими изъ плотнаго сѣраго мергеля и 2) колющимися на плитки, ясно слоистыми, замѣтно песчанистыми, со слюдой, конкреціями, которыя разбиваютъ па „плитнякъ* *),L) Мѣстные жители называютъ верхпепоокомскія септарш танъ же, какъ и кнмнориджскія марголистыя конкреціи, „дикаремъ*.



Вѣроятно, существованіе этихъ двухъ типовъ конкреціонныхъ образованій стоять въ связи съ ихъ возникновеніемъ въ глинистыхъ неслоистыхъ или въ песчаио-гли- нистыхъ слоистыхъ горизонтахъ. Въ послѣднемъ случаѣ получается плитнякъ, въ первомъ— глыбовагыя конкреціи.Въ толщѣ глинъ встрѣчаются также сростки желѣзнаго колчедана.................................................Моіцн. видимая до 20метр.51. Тѣ же нижнемѣловыя глины обнажены въ оврагѣ у хутора г-на Панцова (оврагъ съ правой стороны дола, слѣдующій за Каменнымъ оврагомъ). Обнаженіе глинъ съ сеп- таріями достигаетъ здѣсь до 10 м. мощности.
52. Въ окрестностяхъ Лашиовки склоны рѣчки-дола пологіе, выравненные делювіемъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, однако, раньше брали „дикарь* (иеоісомскія септаріи).53. Въ оврагѣ правой стороны дола у с . В о л ш іш и  обнажается мощная толща делювіальнаго структурнаго суглинка, въ основаніи котораго находится скопленіе обломковъ фосфоритовъ, глауконитоваго песчаника съ Ancella и кусковъ септарій. ІІпже видны приблизительно на 1— 2 м. пластичныя свѣтло-сѣрыя въ сухомъ видѣ, и темно-сѣрыя во влажномъ состояніи, колчеданистыя глины, съ желтыми пятнами отъ распавшихся колчсданистыхъ сростковъ, несомпѣпио, уже юрскія. Такимъ образомъ, по атому склону на нѣкоторомъ уровнѣ долженъ имѣться выходъ фосфоритоваго горизонта, недоступнаго, однако, для наблюденія изъ-за мощнаго развитія делювіальнаго чехла.
54. Въ оврагахъ, впадающихъ въ тогъ долъ, иа которомъ стоитъ дер. Ликино , развиты однѣ пеокомскія глины съ септаріями,
55. Въ окрестностяхъ дер. Ильинки развиты тѣ же породы. Раньше здѣсь занимались добываніемъ „дикаря*.Водораздѣлъ между йлышісой и дер. Новоселки достигаетъ до 90 метровъ высоты и сложенъ ншплемѣловымп породами.
56 . Высоты лѣваго берега рѣчки Б . Мѣдянки у с. Т а- 

тарскіп Мѣдяны сложены въ верхней своей части верхпе- неокомскими глинами, которыя кое-гдѣ просвѣчиваютъ въ оврагахъ, направляющихся къ Б . Мѣдянкѣ. Въ береговомъ же обнаженіи Б . Мѣдянки, ниже Татарскихъ Мѣдянъ, обна-



жены сланцеватый сѣрыя мергелистыя глины безъ слюды съ остатками Hoplites еисіоѵин сГОіѣ., и Hoplites sp. Къ і« ім-  мериджскимъ глинамъ прислоненъ іі частью пхъ покрываетъ делювіальный наносъ съ много численными гальками фосфоритовъ шшіеиео томскаго фосфоритоваго слоя и кусками песчаника съ псокомскшш Аж сІІа. Иногда встрѣчаются до- вольно большіе куски породы фосфоритоваго слоя съ вкрапленными въ нее гальками черныхъ фосфоритовъ, Бсе это указываетъ на сравнительную близость коренной породы, давшей начало этому долювію. Среди фосфоритовыхъ желваковъ можно было различить фосфориты 1-ой генераціи слоя, количественно преобладающіе, и фосфориты съ мелкопори- стой структурой и слюдой, въ которыхъ встрѣченъ обломокъ 
Virrjatites sp. и мелкія двусторки.Въ другомъ оврагѣ, у самыхъ Татарскихъ Мѣдянъ, кимме- рпджскія глины прикрыты суглинками съ гальками и валунами мергелей п фосфоритовъ. Такимъ образомъ,, н здѣсь ие удалось отыскать коренныхъ выходовъ фосфоритоваго горизонта.

57. Отъ Новоселокъ къ Васильевкѣ и далѣе по направленію къ Выковкѣ идетъ область сплошного развитія нижнемѣловыхъ глинъ,
58. Вт, берегахъ оврага-іола у с . Выковки выходятъ темно-сѣрыя и синевато-сѣрыя сланцеватыя глины безъ ископаемыхъ, съ сѣрными выцвѣтами, мѣстами слюдистыя, въ другихъ случаяхъ гипсоносныя. Кое-гдѣ по оврагу— сеп- таріа. Глины эти отъ соляной кислоты не вскипаютъ.Нижнемѣловыя глины съ огромными септарілмн выходятъ также и въ большомъ оврагѣ, идущемъ t огь Выковки къ востоку. Здѣсь такъ же, какъ и въ другихъ случаяхъ, видно что верхняя часть нижнемѣловыхъ глинъ бѣлесовато-свѣтлосѣрая. Мощность глинъ въ этомъ послѣднемъ оврагѣ достигаетъ до 45 метровъ.

Фосфоритовый горизонтъ западной части Курмышскаго уѣзда.Если исключить отдѣлыіыо фосфориты, разеѣяпные въ толщѣ киммериджскихъ, секваискихъ и ішжне-келловейскихг, глинъ, то на площади западной половины Курмышскаго уѣзда



мы имѣемъ дѣло только съ одномъ фосфоритовымъ горизонтомъ— нижненеокомкилг.П е т р о г р а ф и ч е с к і й  с о с т а в ъ  нижионеокомскаго фосфоритоваго слоя подробно былъ разобранъ выше въ общей схемѣ геологическаго строенія и при описаніи отдѣльныхъ обнаженій [13], [26], [33]> [36], [37], [43] Поэтому, здѣсь мы ограничимся лишь краткимъ указаніемъ на полученные результаты.Фосфоритовымъ слоемъ въ практическомъ смыслѣ этого слова является лишь чисть (обычно нижняя) всего фосфоритоваго горизонта, мощностью равная приблизительно 0,3 м. (при колебаніи отъ 0,2 м. до 0,4 м,). Въ дальнѣйшемъ мы только ее и будемъ имѣть въ виду.Въ составѣ слоя прежде всего мы можемъ различить два элемента совершенно различныхъ по степени постоянства своихъ признаковъ: 1) фосфоритовыя гальки и сростки п 2) цементъ.Ф о с ф о р и т о в ы е  ж е л в а к и  слоя представлены четырьмя . типами, въ которыхъ слѣдуетъ видѣть четыре различныя генераціи фосфоритовъ, образовавшіяся, судя по заключающимся въ ішхъ минеральнымъ частицамъ, при далеко не сходныхъ условіяхъ накопленія осадковъ иа днѣ моря. Въ общемъ, сравненіе минеральныхъ частицъ въ послѣдовательныхъ генераціяхъ указываетъ на переходъ отъ глинисто- мергелистыхъ осадковъ къ песчано-глауконитовымъ.Четыре генераціи, о которыхъ идетъ рѣчь, суть слѣдующія: 1) коричневые и л и . темно-сѣрые, плотные, однородные фосфориты; 2) темные зернистые фосфориты съ зернами глауконита и фосфата; 3) коричневато-сѣрые, слюдистые фосфориты съ мелкими зернами кварца и глауконита п съ мелко- пористой структурой; 4) рыхлые зеленовато*бурые фосфориты съ многочисленными зернами кварца и глауконита. Не всегда имѣются налицо всѣ четыре генераціи фосфоритовъ: во многихъ случаяхъ удается различить лишь три (а иногда даже только два) типа желваковъ. Ві> такихъ случаяхъ отсутствуютъ обычно фосфориты 2-ой или 3-ей генераціи, напротивъ фосфориты 1-ой и 4-ой генераціи были встрѣчаемы постоянно.. Фосфориты 1-й, 2-й и 3-й генераціи находится въ слоѣ, несомнѣнно, во вторичномъ залеганіи, такъ какъ о ни окатаны,



источены фо ладами и покрыты черной глянцевой корочкой; фосфориты 4-ой генераціи, поводимому, представляютъ образованія находящіяся въ слоѣ in situ.Въ количественномъ отношеніи преобладаютъ желваки 1-Й генераціи, составляя половину и болѣе всѣхъ фосфоритовыхъ конкрецій въ слоѣ. Изъ остальныхъ генерацій довольно много бываетъ мѣстами конкрецій 4-oîi генераціи, 2-ая и У-ья играютъ совершенно подчиненную роль.Содержаніе фосфорной кислоты въ фосфоритахъ различныхъ генерацій характеризуется слѣдующими ниже данными,
a) Фосфориты 1-ой генераціи: МиненівиоБерегъ Мѣдянки ниже Зпаме Зиамепское «Ратово .Колычевка Р я іш ііо  Дубовкаb) Фосфориты 2-ой гепераціи: Калиновкаc) Фосфориты 3-ей генераціи: Колычевкаd) Фосфориты 4-ой генераціи: Колычевка

27.0—

Р А Иѳр, ост.• 2 8 ,9 % 0 , 5 %;и 27,0 % о , з %• 27,2 % о , 4 %• 2 7 ,8 % 0 ,7 %. 2 7 ,6 % 0 ,6 %' - 2 7 ,1 % 3 ,3 %• 2 6 ,2 % ^ ,6 %
■ 22,2 % 1 3 ,7 %
• 2 1 ,6 % 2 1 ,0 %
• 1 9 ,3 % 1 8 ,5 %Такимъ образомъ, преобладающій тниъ желваковъ фосфоритоваго слоя отличается замѣчательнымъ постоянствомъ въ смыслѣ */о содержанія Р 20 „.Ц е м е н т ъ  фосфоритоваго слоя представляетъ глауконитовый известковый песчаникъ или оолитовый мергель, въ большей или меиыней степени фосфоритизироваиные.Стснень фосфоритизаціи цемента является весьма измѣнчивой не только для далеко отстоящихъ другъ отъ друга мѣстностей, но часто на протяженіи одного и того же обнаженія. Слѣдующія ниже цифры показываютъ предѣлы, въ которыхъ колеблется содержаніе РаО в въ цементѣ слоя.



Р2о , Иѳр. ОСТ.М и н сш п н о . , 1 7 , 1 - - 1 7 , 6 7 » 2 6 , 2 - 1 9 , 9 %К алииовка 2 , 1 % 1 7 , 4 %Р атово . 20,3°/» 1 4 , 2 %К о л ы човк а. 3 , 5 7 » 2 2 , 0 %Р я п и п о , 1 -й  тппъ , 3 , 1 % 2 2 , 3 %Р я п п и о , 2-й  типъ , 7 , 3 % 2 2 , 3 %Дубош са, 1-й  типъ . 3 , 1 % 2 8 , 6 %Д убовка, 2 -й  типъ . 6 , 0 7 » Н » , 8 %Д уб о вк а, З -й  типъ. 1 5 , 7 % 1 3 , 0 %О пи сан н ы й  сейчасъ  фосфоритовый слой дополняется св ер ху  тѣсно связанны мъ съ  нимъ слоемъ глауконитоваго песчан и ка и оолитоваго мергеля съ  рѣдкими ж елваками фосфоритовъ» разсмотрѣнны хъ выше типовъ (верхняя часть фосфоритоваго горизонта). П орода этой части фосфоритоваго горизонта мѣстами образуетъ гнѣзда фосфорптизировапнаго мергеля и п е с чан ика, причемъ содержаніе Р 20 *  въ такпхъ  гнѣздахъ достигаетъ иногда довольно вы сокой ци ф р ы , какъ это видно изъ* слѣдую щ ихъ данныхъ: Р305 Нер, ост.Мииешино. . 2 2 ,3 — 22,5 %  12,1 —  1 2 ,7 %Ряпино. , . 5 ,9 %  13,3— 17 ,1 %П р о д у к т и в н о с т ь  фосфоритоваго слоя опредѣляется двумя взвѣшиваніями, изъ которыхъ одно произведено на сѣверпой границѣ его распространенія у с. Мииешиио, а другое близъ южной границы изелѣдованной площади у дер. Дубовки, Въ первомъ случаѣ взвѣшиванію была подвергнута нижняя часть фосфоритоваго горизонта {0 ,3  м.), причемъ mi 1 кв, саж. оказалось около 140 пуд. всей фосфорито- посиой породы. Изъ этой цифры около 60 пудовъ должно быть отнесено на счетъ желваковъ указанныхъ выше типовъ (о количественномъ соотношеніи мелсду разными типами лсел- ваковъ см. выше), остальные же 80 пудовъ приходятся на долго цемента. Во второмъ случаѣ (у дер. Дубовки) взвѣшиванію была подвергнута фосфорптнзированиая порода и желваки всего слоя, причемъ на 1 кв. саж. оказалось около 200 пуд. проникнутой фосфатомъ породы и желва



ковъ. Отъ V , W 7* общаго вѣса, т. е. 50— 65 пудовъ, составляютъ жалвакн различныхъ типовъ, вся же остальная віасса приходится на долю цемента.З а п а с ы  ф о с ф о р и т о в ъ ,  представляемые пяжнепеоком- скимъ фос^форитовшіъ слоемъ, могутъ быть подвергнуты при- блиаителшшу исчисленію, основываясь на слѣдующихъ соображеніяхъ,Повсюду, гдѣ удается ясно наблюдать границу верхиепе- окомевпхъ глинъ съ подлежащей горской толщей, въ основаніи первыхъ залегаетъ разсматриваемый фосфоритовый горизонтъ, являющійся при этомъ довольно постояннымъ но мощности. Съ другой стороны, въ тѣхъ случаяхъ, когда существованіе оползней или развитіе делювіальныхъ образованій препятствуетъ наблюденію границы горскихъ и мѣловыхъ отложеній, близкое присутствіе фосфоритоваго слоя сказывается все же въ обильномъ фосфоритовомъ щебнѣ и галькахъ въ основаніи делювія или въ оползневыхъ массахъ. Эти факты, съ извѣстной степенью вѣроятности, позволяютъ предположить, что вездѣ, гдѣ только существуетъ покровъ нижнемѣловыхъ глинъ, фосфоритовый горизонта долженъ присутствовать подъ нимъ въ своемъ неразрушенномъ видѣ. Такимъ образомъ, опредѣленіе площади распространенія фосфоритоваго слоя можетъ быть сведено къ опредѣленію площади, занимаемой покровомъ изъ верхпеиеоконскихъ глинъ.Нижнемѣловы я глины въ  описы ваемой нами мѣстно отп соверш енно отсутствуютъ к ъ  сѣ веру отъ н иж няго теченія р .  П ь я н ы , въ предѣлахъ I  р ай он а (см. геологическую  к ар ту). К ъ  ю гу  отъ низовьевъ ІІь я ііы , во П -м ъ  районѣ оиѣ п о я вляю тся сначала отдѣльными островкам и, а  потом ъ , далѣе къ ю гу  (точнѣе говоря, къ  ю го -зап ад у), образую тъ у ж е  сп л о ш ной покровъ.Площадь, занятая нижнемѣловыми глинами, за исключеніемъ пространства, приходящагося на рѣчныя долины» овраги и балки, и вообще эродированныхъ участковъ,, можетъ быть опредѣлена въ крутлыхъ цифрахъ въ 500 кв, верстъ. Такова же должна быть и общая площадь распространенія иилыгеиеокомскаго фосфоритоваго слоя. Вся эта площадь по отношенію къ исчисленію находящихся на ней запасовъ фосфорита можетъ быть раздѣлена на двѣ части: 1) на площадь фос



форитовыхъ залежей, размѣрами около 200 кв, верстъ, въ сѣверной и восточной части I I  района, для которой имѣется рядъ выходовъ фосфоритоваго слоя, позволяющихъ фактически опредѣлить мощность фосфоритоваго слоя и его продуктивность; 2) площадь предполагаемыхъ фосфоритовыхъ залежей, размѣрами около 300 кв, верстъ, въ юго-западной части I I  райопа, для которой, вслѣдствіе залеганія здѣсь фосфоритоваго горизонта въ большинствѣ случаевъ ниже уровня текучихъ водъ, мы ие имѣемъ выходовъ слоя и, слѣдовательно, нс знаемъ ни ого мощности, ші ііродуктппкостп.Для первой площади могутъ быть указаны вѣроятные, хотя п условные въ зависимости отъ цѣлаго ряда обстоятельствъ, размѣры запасовъ, для второй— можно говорить лишь о возможности существованія здѣсь нѣкоторыхъ запасовъ фосфорита.Изъ двухъ элементовъ фосфоритоваго слоя, фосфоритовыхъ желваковъ п цемента, при исчисленіи запасовъ могутъ быть приняты во вниманіе лишь желваки слоя, такъ какъ оип отлп* чаются, до извѣстной степени, постоянствомъ своего количества на единицу площади и выдержанностью процентнаго содержанія фосфорной кислоты. Запасы, представляемые цементомъ слоя, несмотря па возможное серьезное пхъ значеніе для отдѣльныхъ пунктовъ, совершенно не поддаются общему учету въ виду крайняго иепостояпстиа фосфоритоваго цемента какъ по ого количеству, приходящемуся на единицу площадп, такъ и по степени его фосфоріггшаціи (7„ Р*0»).Такимъ образомъ, для первой изъ указанпыхъ выше площадей (въ 200 кв. верстъ), принимая количество желваковъ приходящееся на 1 кв, саж. въ 60 пудовъ, вѣроятные запасы выразятся въ суммѣ до 3.000 милліоновъ пудовъ фосфорита со среднимъ *) содержаніемъ P aO t въ 23— 24 °/в (прп колебаніи въ отдѣльныхъ желвакахъ отъ 19 7 0 До 27°/„).Для второй площади (въ 300 кв, верстъ), при полной возможности ожидать здѣсь подъ покровомъ иияшемѣловыхъ глинъ залеганія фосфоритоваго горизонта, слѣдуегь отмѣтить отсутствіе фактическихъ данныхъ для исчисленія запасовъ.
*) При опредѣлепін средней цифры приняты во вниманіе количественныя соотсошеиія между различными генераціями желваковъ.



У с л о в і я  з а л е г а п і я  фосфоритоваго слоя являются благопріятными въ смыслѣ наличности кровли и подошвы изъ плотныхъ глинистыхъ породъ ворхпяго поокома и кпммерид- аса, разстояніе между которыми не превышаетъ 0,9 метра. Яеблагоиріятиымъ признакомъ, однако, является почти повсемѣстное присутствіе воды, но дающей, впрочемъ, значительныхъ родниковъ, вытекающихъ изъ слоя. Цементаціи слоя различна іі въ случаяхъ наибольшаго обогащенія цемента фосфатомъ достигаетъ, повпдимому, наибольшей (ц весьма значительной) степени.Ч то  ж е  касается залеган ія ф осф оритоваго слоя по отнош ен ію  къ дневной п о в е р х н о ст и , т о , какъ вы ш е указано, па одной части площ ади (около 2 0 0  к п . в ер стъ ), онъ залегаоть вы ш е уровн я тек учи хъ  водъ и можетъ быть разрабатываемъ ш тольнями, на другой ж е  части площ ади его залеганія, гдѣ онъ опускается ниж е дна рѣ чн ы хъ  долинъ и овраговъ, онъ могъ бы быть достигнутъ лиш ь ш ахтам и .



8. Долина р. Суры, (тягая съ  коретюго лѣваго берега у л, БлиагииА ГВ21
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Очеркъ геологическаго строенія и фосфоритовыхъ залежей 
бассейна рѣкъ Сысолы и Б. Визинги въ Устьсысольскомъ 

уѣздѣ Вологодской губерніи,

В . Г . Хиж ш ооъ.Въ апрѣлѣ 1913 года Вологодское Общество Изученія Сѣвернаго Края обратилось въ Комиссію Московскаго Сельскохозяйственнаго Института по изслѣдованію фосфоритовъ съ просьбой организовать геологическія изслѣдованія мѣсторожденій фосфоритовъ и сѣрнаго колчедана въ районѣ рѣкъ Сысолы и Большой Визинги въ Устьсысольскомъ уѣздѣ. Комиссія предложила мнѣ взять на себя эти изслѣдованія, и въ маѣ 1913 года былъ составленъ проектъ работъ, предположительно, на два года, который и былъ принятъ Вологодскимъ Обществомъ.Для участія въ полевыхъ работахъ мною были приглашены: П . М . В а с и л ь е в с к і й ,  въ качествѣ моего помощника и Р . А ,  А л е к с а н д р о в ъ ,  въ качествѣ коллектора.Названныя лида изслѣдовали долину р . Сысолы, проѣхавъ по этой рѣкѣ на лодкѣ отъ Кажемскаго завода до г, Усть- сысольска, и сдѣлали нѣсколько поѣздокъ верхомъ въ сторону отъ долины Сысолы, къ ея верховьямъ и вдоль нѣкоторыхъ ея притоковъ.Я  проѣхалъ вмѣстѣ съ П . М . В а с и л ь е в с к и м ъ  на лошадяхъ отъ г. Устьсысольска до с . Кажема, изслѣдовалъ по пути всѣ выходы коренныхъ породъ въ берегахъ р. Сысолы, какъ извѣстные изъ прежнихъ изслѣдованій, такъ и обнаруженные впервые нами, осмотрѣлъ рудники и другія искусственныя обнаженія въ долинѣ Сысолы, проѣхалъ вдоль р, Б . Визинги, осмотрѣвъ нѣкоторыя обнаженія въ ея долинѣ, и намѣтилъ приблизительно рядъ пунктовъ для шурфовъ, которые и были заложены г .г , В а с и л ь е в с к и м ъ  и А  л е к с а н  д р о в ымъ,



Результаты произведенныхъ нами изслѣдованій и служатъ предметомъ настоящаго отчета J). составленіе котораго, а также историческій обзоръ прежнихъ изслѣдованій и обработка собраннаго матеріала, выполнены мною. Считаю необходимымъ отмѣтить, что палеонтологическій матеріалъ въ окончательномъ видѣ еще не обработанъ; опредѣлена только часть ископаемыхъ, характерныхъ для тѣхъ или иныхъ горизонтовъ.Ископаемыя портландскаго (нижне-волжскаго) яруса просмотрѣны и опредѣлены А . И , Р о з а н о в ы м ъ ,  за что приношу ему искреннюю благодарность.Помѣщенное ниже описаніе обнаженій но р. Сысолѣ приведено согласно наблюденіямъ г ,г , В а с и л ь е в с к а г о  и А л е к с а н д р о в а .  Мною записаны лишь выходы коренныхъ породъ, какъ въ долинахъ Сысолы и Б . Визинги, такъ кое- гдѣ и въ сторонѣ отъ нихъ, а также орографическій и геологическій характеръ мѣстности вдоль всего почтоваго тракта отъ г. Кажема до г. Устьсысольска,
Отдаленность изслѣдованнаго нами района отъ культурныхъ центровъ Россіи, малонаселенность, широкое развитіе здѣсь лѣсовъ и болотъ, при отсутствіи удобныхъ путей сообщенія п} вслѣдствіе этого, малая доступность его,— все это является причиной отрывочности и, въ общемъ, недостатка геологическихъ свѣдѣній, которыя до сихъ поръ имѣются стпосителыіо этой обширной области.Впервые этотъ край былъ посѣщенъ академикомъ Л е п е х и н ы м ъ 2) въ 1771 г . ,  во время его извѣстнаго путешествія по Росши и Сибири. У  названнаго изслѣдователя мы*) Предварительный отчетѣ объ этихъ нзелѣдовапіяхъ си. В. Г . X  н- м е н к о в ъ ;  *0 юрскихъ образованіяхъ и о мѣсторожденіяхъ фосфоритовъ и сѣрнаго колчедана въ райопѣ р.р. Сысолы и В , Визинги Уеть- сысольекаго уѣзда Вологодской губЛ  Тр. Вологодскаго Обід. И зуч. Сѣв, Края, в. 1, 1914 г.L  ѳ р е ch i n. gTttgebuch der Reise durch vcrschiôdene Provinzen des Russi- schen Reiches“, 1771 г*, III. Л е д е х и и ъ .  „Полное собраніе ученыхъ путе« шествій по Россіи, издаваемое Императорской Академіей Иаукъ, по пред- .'іожѳнііе ея президента0, т. V . (Окончаніе записокъ путешественника академика Лепехина), 1822 г., СНВ.



находимъ нѣсколько любопытныхъ замѣчаній о нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, лежащихъ по р. Сысолѣ п р. Влзиигѣ. ^Деревня К уш ібъ*, говоритъ, и ап р ., онъ, г стояла на берегу р. Визпнгп, которыя правый берегъ нарочито былъ возвышенъ, и показывалъ глинистыя осыпи. Въ осыпяхъ сихъ гнѣздамп п безпорядочно лежалъ колчеданъ бѣлой, какъ въ неправильныхъ кускахъ, такъ и въ шарахъ состоящій. Шары но разломѣ казалцся быть лучистыми, и лучи шли отъ центра къ поверхности. Между колчеданными слоями не мало было и огсаменѣлостей, напоенныхъ колче даннымъ веществомъ: какъ то белемнитовъ, острацитовъ п аммонитовъ*. . .  (стр. 2 3 7 — 238 русскаго перевода).Приведенная цитата дастъ гтмъ первое указаніе па мѣсторожденіе колчедановъ п первый намекъ па присутствіе юры въ бассейнѣ Сысолы.Неоднократно мы встрѣчаемъ у Л е п е х и н а  указанія и па существованіе желѣзной руды но побережьямъ р. Вп- зиигн.Послѣ Л е п е х и н а ,  въ продолженіе болѣе 70 лѣтъ, въ описываемой области пикто изъ изслѣдователей нс былъ. Лишь въ 1843 г . ее посѣтилъ, по пути на Печору, гр. К е й -  з с р л п н г ъ  1). Этотъ извѣстный изслѣдователь проѣхалъ ивъ г . Лальска черезъ с. Кнбру, с. Визішгу и с . Каргортъ въ г. Устьсысольскъ, По дорогѣ онъ осмотрѣлъ нѣсколько обнаженій, напр., на р. Виэпигѣ, около с . Карготъ и т. д.Изъ окрестностей с. Визипги и с . Вотчи гр. К е й з е р -  л и п г у  была доставлена масса юрскихъ ископаемыхъ, на основаніи которыхъ всю развитую здѣсь гору о къ отнесъ къ оксфордскому ярусу, который тогда понимали въ болѣе широкомъ смыслѣ, чѣмъ теперь, относя къ нему и ббльшую часть .келловел (его средніе и верхніе горизонты) и даже осадки ііилше-волжокаго яруса.Въ 60-хъ годахъ П . Б а р б о т ъ - д е - М а р п и  2) , во время1) А. K e y s e r l i n g  uml P.  K r u s o n s t o r n ,  „Wtèsenscbüftliche Beobüühtungen anf еівег Reise in das Pelschora-Land, im Jabre 1843*. St Peters b . 1 8 4 6 .2) и.  Б а р б о т ъ - д е - М а р н и .  „Гсогностическое пугешествіе въ скверныя губерніи Европейской Россіи", San. Мпнер. Общ., ч , III, 2 сер.з 1868 г.



путешествія по Вологодской и Архангельской губ ., проѣхалъ, -между прочимъ, отъ г, Яренска до г. Устьсысольска на лошадяхъ, а оттуда вверхъ и внизъ по р. Вычегдѣ. Верстахъ въ 8 1/*> ие доѣзжая Устьсысольска, въ берегахъ рѣчки Човъ, онъ указываетъ па развитіе полосатыхъ мергелей, которые онъ отнесъ къ тріасу (впослѣдствіи оии были отнесены къ перми, именно, къ ярусу пестрыхъ мергелей).По мнѣнію Б а р б о т а - д е - М а р н и ,  и возвышенность, на которой расположенъ Устьсысольскъ, сложена изъ тѣхъ же полосатыхъ породъ. Присутствіе юры авторъ отмѣчаетъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ по берегамъ р, Вычегды, выше и ниже Устьсысольска, причемъ юра здѣсь сильно размыта. О  юрскихъ образованіяхъ по Оътсолѣ авторъ не говоритъ ничего.Юрскія ископаемыя, собранныя В а р б о т о м ъ т д е - М а р н и ,  главнымъ образомъ, по Вычегдѣ въ 12 в. ниже Устьсысольска, „въ плотномъ твердомъ глинистомъ известнякѣ темнаго синевато-сѣраго цвѣта *, были опредѣлены Т р а у т ш о л ь -  д о м ъ . . Н а  основаніи этихъ ископаемыхъ, Т р а у т ш о л ь д ъ  и В а р б о т ъ - д е - М а р и и  приходятъ къ заключенію объ одновременности юрскихъ образованій сѣверной и средней Россіи (и, въ частности, Московской губ.).Въ 1890 и 1891 годахъ, по нор ученію Географическаго Общества и Минералогическаго Общества, Л , И . Л  у т у г и и ъ производилъ изслѣдованія въ области. водораздѣла бассейновъС. Двины и Волги, или въ такъ называемой области Сѣверныхъ Уваловъ и, между прочимъ, въ бассейнѣ р. Сысолы,Въ 1892 г. Л. И . Л у т у г и и ъ  напечаталъ замѣтку объ этихъ изслѣдованіяхъ і). Замѣтка эта очень краткая и касается, главнымъ образомъ, географическихъ особенностей изслѣдованной имъ области, А  между тѣмъ имъ собрала обширная палеонтологическая коллекція, значительная часть которой относится къ * долинѣ р.. Сысолы (около с, Вотчи) и р. Визинги (около с. Визннги). Часть этой коллекціи, хранящейся въ Геологическомъ Комитетѣ, была опредѣлена покойными С. Я . Н и к и т и н ы м ъ  я  проф. Л а г т з е и о м ъ ,
і) Си. Изв. Географ. Общ., т. XXVIII, 1892 г., стр. 608. „Сообщеніе 12 мая 1892 гЛ



установившими присутствіе въ бассейнѣ Сысолы— келловея, Оксфорда, нижняго волжскаго яруса и въ одномъ пунктѣ,—  въ среднемъ теченіи Сысолы,— неокома, Къ сожалѣнію, чрезвычайно цѣнныя и интересныя изслѣдованія Л. И . Л у т у -  г и н а  остались до сихъ поръ необработанными и неопубликованными. Матеріалами, собранными г. Л у  т у  г и и ы м ъ} воспользовался лишь Геологическій Комитетъ, при составленіи общей геологической карты Европейской Россіи, въ масштабѣ 60 верстъ въ дюймѣ.Кромѣ геологическихъ и географическихъ наблюденій Л . И . Л у т у г и н ы м ъ  была произведена лодочная съемка теченія нѣкоторыхъ рѣкъ и? въ томъ числѣ, р. Сысолы, и опредѣлена абсолютная высота 550 пунктовъ (посредствомъ 3 анероидовъ и одного ртутнаго барометра). Эти данныя также остались необработанными.Въ 1893 и 1895 годахъ г. Ц и к е і г д р а т ъ  г) производилъ ботаническія и, отчасти, геологическія изслѣдованія въ Вологодской и Архангельской губ. Въ Устьсысольскомъ у ., по р. Сысолѣ и р. Визшігѣ, имъ были осмотрѣны выходы юрскихъ отложеній, и впервые обнаружены среди нихъ мѣсторожденія фосфоритовъ. Собранныя Ц и к е н д р а т о м ъ  юрскія ископаемыя и вообще всѣ его геологическія наблюденія остались необработанными, и мы, кромѣ его двухъ краткихъ замѣтокъ въ годичныхъ отчетахъ Моск. Общ. Испытателей Природы, никакихъ печатныхъ работъ объ указанныхъ изслѣдованіяхъ не имѣемъ.Въ 1896 г . Департаментъ Земледѣлія обратился въ Геологическій Комитетъ съ просьбой дать заключеніе относительно желательности изслѣдованій фосфоритовъ въ Устьсы- сольскомъ у . , обнаруженныхъ тамъ г. Цикендратомъ. По атому поводу Комитетъ высказалъ слѣдующее .мнѣніе *) (выписываю его почти цѣликомъ:).„ „ Н а  основаніи данныхъ, сообщаемыхъ Лутугты мъ, а также по изслѣдованіямъ графа Кейзерлинга, фосф ориты въ указанныхъ пунктахъ находятся въ коренномъ залеганіи въ пластахъ юрской системы (келловейскяхъ и, частью,Годігш. Отч.—Bull, delà Soc. des Katur. de Moscou, 1893 г. д 1895 г. (стр. 44),8) И a в. Гео л, Ком., т. XV, 1896 г,: Журя, ирису тств., стр.



оксфордскихъ), являясь въ видѣ неправильно распредѣленныхъ и разнообразной формы стяженій среди песковъ и песчаныхъ глинъ. Характеръ спорадическаго залеганія фосфоритовыхъ стяжепій но даетъ возможности, на основаніи одного осмотра обнаженій, рѣшить во про съ о степени пригодности кт. эксплоатаціи и вообще размѣровъ мѣсторожденій. Вопросъ этотъ въ окончательномъ видѣ можетъ быть вырѣшенъ лишь развѣдкой, производство которой, въ виду того, что фосфоритоиосиыя образованія обыкновенно прикрыты мощными болѣе юными отложеніями и выступаютъ лишь на ограниченномъ протяженіи въ естественныхъ разрѣзахъ, будетъ сопряжено съ значительными затратами. Ко всему можно добавить, что общее впечатлѣніе, полученное г , Лу- тугпнымъ, при осмотрѣ упомянутыхъ фосфоритовыхъ залежей, таково, что мѣсторожденія эти не могутъ быть отпесены къ особенно богатымъ.Кромѣ указанныхъ фосфоритовъ, залегающихъ въ юрскихъ слояхъ, въ предѣлахъ Устьсысольскаго у . по данпымъ гр. Кей- зерлинга, проф. Барбота-де-Марни, Тиманской Экспедиціи г . Чернышева и г, Лутугииа, имѣются болѣе значительныя скопленія фосфоритовъ въ нижнемѣловыхъ (иеокомскихъ) слояхъ, широко развитыхъ по Вычегдѣ вверхъ и внизъ отъ Устьсысольска.ІІо мнѣнію Геологическаго Комитета, не приступая къ дорого стоющимъ развѣдкамъ, возможна была бы довольно обширная добыча фосфоритовъ, пользуясь только сборомъ, при помощи мѣстныхъ крестьянъ, фосфоритовыхъ конкрецій, постоянно вымываемыхъ изъ указанныхъ горизонтовъ, совершенно на тѣхъ же основаніяхъ, какъ это уже нѣсколько лѣтъ практикуется въ сосѣднихъ губерніяхъ Костромской п Вятской".Вышеупомянутый запросъ Департамента Земледѣлія въ Геологическій Комитетъ и приведенное заключеніе Комитета стоятъ, очевидно, въ тѣсной связи съ тѣмъ обстоятельствомъ, что въ январѣ 1896 г.  Вологодское Губернское Земское Собраніе возбудило ходатайство передъ Министерствомъ Земледѣлія о производствѣ изслѣдованій залежей фосфоритовъ въ Устьсысольскомъ уѣздѣ. Согласно этому ходатайству



былъ командированъ для изслѣдованій геологъ H . В . К у д р я в ц е в ъ  ’ ),Въ отчетѣ г. К у д р я в ц е в а  мы находимъ описанія нѣсколькихъ выходовъ горскихъ породъ съ фосфоритами около с . Визинги, д. Коченіякъ,’ с . Вотчи и с , Каргортъ. Описанія эти носятъ крайне поверхностный и мало научный характеръ. К у д р я в ц е в ъ  совершенно не приводитъ ископаемыхъ изъ юрскихъ отложеній 9), описываетъ, да и то поверхностно, лишь внѣшніе признаки породъ и не дѣлаетъ никакого расчлененія горы на стратиграфическіе горизонты.Вполнѣ понятно, что возрастъ и стратиграфическое положеніе фосфоритовъ остались совершенно невыясненными и что заключенія К у д р я в ц е в а  о горизонтальномъ распространеніи и благонаделшостл фосфоритовыхъ залежей не могутъ имѣть содъ собою пикакой твердой научной почвы.Въ фактическомъ отношеніи наблюденія г. К у д р я в ц е в а  также, повндпмому, нуждаются въ провѣркѣ.Въ обнаженіяхъ около с. Каргорта онъ, напр., паблюдалъ 3 слоя фосфоритовъ (одинъ слой —  черныхъ и два слоя—  ярко-зеленыхъ глауконитовыхъ), тогда какъ нами, несмотря на тщательныя и неоднократныя изслѣдованія этой мѣстности (при расчисткѣ обнаженій на берегу Сысолы), кромѣ розсыпи черныхъ фосфоритовъ на бичевникѣ, ни одного слоя фосфоритовъ обнаружено не было.Въ 1908 и 1909 годахъ въ Вологодской губерніи работала Экспедиція по изслѣдованію земель Печорскаго Края, подъ начальствомъ П . И . С о к о л о в а .Интересующая на съ область— бассейнъ Сысолы и Визинги— была изслѣдована въ почвенномъ и, отчасти, въ геологическомъ отношеній В . И . И с к ю л е м ъ .  Въ его подробныхъ отчетахъ мы находимъ много цѣнныхъ свѣдѣній относительно
1) Отчетъ ло изслѣдованію въ 1396 году залежей фосфоритовъ въ Устьсысольскомъ уѣздѣ геолога H. В. Кудрявцева. Изд. Вологодск. Земства къ 42-му очередному Губ. Эсмск. Собр., 1911 г., стр, 239.2) Въ одномъ лишь мѣстѣ, при описаніи обпаясопія около с. Визинги, опъ говорить: ...„поверхность сланца покрыта раздробленными створками ракушекъ изъ Laraeilibrancbiala...4*. Рѣчь, очевидно, ицетъ о порт̂  л андскихъ (нижне-волжскихъ) сланцахъ съ A v c e lla  РаДое»Кеу8.(=то52««лві* Buch).Изслѣдованіе фосфоритовъ. і



орографіи (безъ высопгыхъ, впрочемъ, данныхъ) и гидрографіи нашей области '). Помимо долины Сысолы, нмъ подробно описанъ цѣлый рядъ ея притоковъ: направленіе и характеръ нхъ теченія, особенности ихъ береговъ и долинъ и характеръ водораздѣльныхъ пространствъ.Бъ геологическомъ отношеніи описано нѣсколько пунктовъ въ долинѣ р. Сысолы, между с. Кайгородкомъ и г, Устьсы- сольскомъ. Описанія береговыхъ разрѣзовъ отличаются, по большей части, точпостью и полнотой, но въ пихъ отсутствуетъ палеонтологическая основа. Правда, нѣкоторыя ископаемыя были собраны и опредѣлены г. И  с к и л е м ъ ,  но авторъ, какъ не палеонтологъ, не задавался, очевидно, цѣлью —  разобраться въ стратиірафіи юрскихъ отложепій; поэтому въ общемъ спискѣ фигурируетъ смѣшанная фауна.Такимъ образомъ, юрскія образованія по Сысолѣ остались перасчлеиеішымн. В . И . И с к ю л ь  замѣчаетъ (Отч. 1910 г.,  стр. 4 Г) . . . яВ ь фаунистическомъ отношеніи не имѣется пока достаточныхъ данныхъ раздѣлить толщу юрскихъ породъ гіа ярусы и горизонты, что, быть-мояетъ, удастся сдѣлать послѣ просмотра спеціалистомъ собраннаго по Сысолѣ небольшого палео нто л отческаго матеріала. Горизонтъ съ ауцеллами относится, навѣрное, къ пижіге-воллсскому ярусу, цвѣтомъ котораго закрашенъ на картѣ Гео л. Комитета мой районъ на W отъ Сысолы*...Довольно подробно описаны В . И . И  с к и л е м ъ  послѣ- третпчныя образованія и нѣкоторыя полезныя ископаемыя, главнымъ образомъ, желѣзныя руды: дерновая, сферосидеритъ и бурый желѣзнякъ, ихъ стратиграфическое залеганіе, петро* графическій характеръ, мѣсто пахолідеігіе и добываніе. Присутствіе сѣрнаго колчедана указало только въ одномъ мѣстѣ (около с . Вотчи).О  фосфоритахъ авторъ совершенно не упоминаетъ. Большая часть отчетовъ посвящена подробному описанію почвъ. ЧЧ В. И. И с к ю л ь. „Геологія и почвы Сысольскаго и части Устьсысоль- ска го казѳнпаго лѣсничествъ, по изслѣдованіямъ 1908 года,“ Тр. Эксп. по изслѣд. Печорскаго Края Вологодской губ,, подъ редакц. П. И. Соколова, т. I. СПВ. 1909 г. и В. И. И с к го л ь. „Почвепио-геологическій очеркъ Устьсысольскаго и юго-западной части Вычогодскаго казенныхъ лѣсничествъ Вологодской губ.,“ Ibid. т. Пг СПВ. 1910 г.



Указанными работами и ограничиваются геологическія изслѣдованія въ разсматриваемой областиПри геологическихъ изслѣдованіяхъ бассейна Сысолы на пути геолога— изслѣдователя стоитъ цѣлый рядъ неблагопріятныхъ условій, въ значительной степени зависящихъ отъ особенностей страны и иеиозволлющихъ ему съ достаточной полнотой и точностью нарисовать картину геологическаго строенія :>той области.Къ числу такихъ неблагопріятныхъ условій слѣдуетъ, прежде всего, отнести отсутствіе каішхъ-либо высотныхъ данныхъ въ бассейнѣ Сысолы, і ш ы м і і  словами, —  отсутствіе карты, на которой былъ бы выраженъ рельефъ этой области. Ни инструментальной, ни барометрической иивеллировки, насколько мнѣ извѣстно, здѣсь никогда не производилось. Правда, еще Л . И . Л у т у г н н ы м ъ  было отмѣчено барометрическимъ путемъ 550 точекъ, а впослѣдствіи В . И . П с к і о л е м ъ  въ бассейнѣ Сысолы и Локчнма— 150 пунктовъ.Однако, эти данныя остались совершенно необработанными, да и трудно было бы ожидать отъ нихъ точныхъ и рѣшаю* щихъ результатовъ: записи показаній барометра велись по* путно, безъ замкнутыхъ полигоновъ, при отсутствіи ностоян- иыхъ станцій.Во время нашихъ изслѣдованій ш  также вели барометрическую запись, но спеціальная шгвеллпровка не входила въ нашу задачу, а между тѣмъ, нивеллировка въ этой области является крайне необходимой для рѣшенія цѣлаго ряда, какъ чисто-научныхъ геологическихъ вопросовъ, такъ и вопросовъ практическихъ, касающихся фосфоритовъ и другихъ полезныхъ ископаемыхъ.10-верстная карта бассейна Сысолы (листы 106 и 87), которой приходится пользоваться при изслѣдованіи, кромѣ «отсутствія рельефа, страдаетъ и другимъ весьма существеннымъ недостаткомъ: теченія рѣкъ, особенно мелкихъ притоковъ Сысолы, нанесены на пей въ высшей степени схематично, приведенныя названія рѣчекъ часто совершенно не .соотвѣтствуютъ дѣйствительнымъ, наконецъ^ многихъ мелкихъ рѣчекъ не показано вовсе.Переходя къ физико-географическимъ условіямъ изслѣдо-



ванной области, слѣдуетъ прежде всего отмѣтить почти полное отсутствіе обнаженіи въ сторонѣ отъ долины Сысолы и си главнѣйшаго притока р. В . Бизииги. Области, лежащія внѣ долинъ этихъ рѣкъ, въ орографическомъ отношеніи иредстав.шот'Ь собою плоскія или слабо-волнистыя возвышенныя равнины, сплошь покрытыя лѣсами или топкими болотами и едва прорѣзашыя сѣтью мелкихъ лѣсныхъ и болотистыхъ рѣчекъ, невысокіе и, большею частью, задернованные берега которыхъ сложены изъ однихъ лишь послѣтре- тичиыхъ покровныхъ песковъ, рѣже —  суглинковъ. Мѣстности эти или совершенно недоступны, за отсутствіемъ проѣзжихъ дорогъ и даже пѣшеходныхъ тронъ, или же, какъ лишенныя обнаженій, представляютъ мало интереса въ геологическомъ отношеніи.Во время нашихъ изолѣдовалій 1913 г , ,  почти все вниманіе пришлось сосредоточить на долинѣ р, Сысолы и отчасти Б ,  В и в іш г и . Но даже и здѣсь условія оказались крайне неблагопріятными.Сысола почти на всемъ своемъ протяженіи течетъ среди широкихъ одпообразиыхъ аллювіалыіыхъ береговъ. Е я  первичные нагорные берега въ видѣ высокой холмистой гряды, обязанной своимъ происхожденіемъ исключительно эрозіон- пымъ процессамъ, почти все время тянутся вдоль рѣки, по они идутъ, по большей части, па далекомъ разстояніи отъ нея, отходя ипогда на многія версты и совершенно теряясь на горизонтѣ въ морѣ лѣсовъ; лишь въ рѣдкихъ случаяхъ Сысола* подходитъ то къ одному, то къ другому нагорному берегу, изрѣдка подмывая его и открывая обнаженія коренныхъ породъ,Обыкновенно жо берега эти имѣютъ болѣе или менѣе отлогіе, поросшіе лѣсомъ, задернованные или распаханные силоны и, хотя на ряду съ прорѣзающими ихъ многочисленными широкими старыми балками встрѣчаются иногда и овражки, съ бѣгущими но ихъ дну ручейками, однако, стѣнки этихъ овражковъ пли задернованы, или сложены, за рѣдкими исключеніями, изъ однихъ лишь послѣтретичныхъ наносовъ,.Тѣ же условія наблюдаются и по р. Б . Визиигѣ,Такимъ образомъ, естестиеішыхъ обнаженій коренныхъ



породъ въ долинахъ Сысолы и В . В ііз и п г іі  —  поразительно мало. Къ тому же и эти немногочисленныя обнаженія въ значительной степени теряютъ свою цѣнность, такъ какъ кореипыя породы въ первичныхъ берегахъ этихъ рѣкъ очень рѣдко залегаютъ in situ. Въ громадномъ большинствѣ случаевъ онѣ смѣщены сверху оползнями, которые когда-то сыграли и отчасти продолжаютъ играть здѣсь чрезвычайно важную роль: опи въ значительной степени накладываютъ свой отпечатокъ па физіономію первичныхъ побережій Сысолы и В . В и з ш і п і  п  обусловливаютъ обычно бугристо-тер- расовпдиый рельефъ этихъ побережій. Эти древніе оползни явились причиной того, столь обычнаго здѣсь явленія, что глины и глинистые сланцы кортландскаго (нпжневолжскаго) яруса почти повсемѣстно лежатъ въ берегахъ пиясе нормальнаго ихъ нолоЖонія и что въ большинствѣ береговыхъ разрѣзовъ обнажаются именно портландскіе осадки, тогда какъ всѣ горизонты развитаго здѣсь келловея, большею частью, скрыты подъ оползнями портл андскихъ породъ.Слѣдуетъ еще указать, что пѣ которыя толщи горскихъ осадковъ (желтые, сѣрые и зеленоватые пески и песчаныя глины съ колчеданомъ), встрѣчающіяся кое-гдѣ въ естественныхъ обнаженіяхъ, совершенно лишены ископаемыхъ, почему возрастъ ихъ точно установленъ быть не можетъ, Наконецъ, развитіе часто довольно мощнаго покрова вослѣтрстпчиыхъ образованій различнаго генезиса является, лъ свою очередь, немалымъ препятствіемъ для изученія болѣе древнихъ породъ.Всѣ изложенныя обстоятельства крайне затрудняютъ, а мѣстами и исгино чаютъ возможность точнаго выясненія возраста, стратиграфическихъ отношеній и граппцъ распространенія всѣхъ развитыхъ здѣсь коренныхъ (юрскихъ) породъ и опредѣленія стратиграфическаго положенія, распространенія и продуктивности такихъ полезныхъ ископаемыхъ, какъ фосфориты и сѣрный колчеданъ.Къ счастью еще, въ долнігѣ Сысолы и кое-гдѣ въ отороиѣ огь пея существуютъ рудники для добыванія желѣзной руды (главнымъ образомъ, сидеритовъ) и юрскихъ мергелей. Хотя работа въ этихъ рудникахъ происходятъ зимою, мы тѣмъ не менѣе осмотрѣли ихъ, п намъ удалось во- многихъ мѣстахъ видѣть и добыть образцы,, породъ, проходимыхъ при



раскопкахъ, а также собрать рядъ свѣдѣній относительно* послѣдовательности папластовапій различныхъ породъ. Эти данныя въ значительной степени помогли намъ оріентироваться въ геологическомъ строеніи изслѣдованной области.
Описаніе обнаженій.При описаніи обнажено! для обозначенія возраста, какъ коренныхъ, такъ и иослѣтретичныхъ породъ въ настоящемъ отчетѣ приняты слѣдующія обозначенія: Р Т — Пермская система (ярусъ пестрыхъ мергелей). К1. і .  —  Нижній келловей (слои съ Cadoceras Elatm ae  N ik .) . K l . ш .— Средній келловей (слои съ Cadoceras Tschefkini d’O rb ., Cosmoceras Jason  и др,). K l . з.— Верхній келловей (слои съ Quendstedticeras 

Leackii Sow .), O x f .? —  Оксфордъ (?). Seq. (K m .?)— Секвапъ (киммериджъ?) (фосфориты съ Cardtoceras alternans Buch и Olcostephanus trimerus O p p .). P r t ,? — Портлаидъ? (Пески и глины съ колчеданомъ,) P r t , Р . —  Портлапдъ (ігижне-волж- окіГі ярусъ), зона Perisphinctcs Panderi, P rt. w .— Портлаидъ (ііижие-волжскій ярусъ), зона Virgatites virgaius. N e. —  Пеономъ. Q . s , g l ,— Покровные валунные пеекп. Q . т . — Валунная глина (морена). Q,. d . —  Делювій, Q , а . a l . — Древній зллювій Q. a l,— Совремешгый аллювій.Долина р. Сысолы была изслѣдовапа иамп почти на всемъ ея протяженіи въ Вологодской губ. , именно: начиная отъ Кажемскаго желѣзнаго завода н до г . Устьсысольска, гдѣ- Сысола впадаеть въ р. Вычегду,Выше Кажемскаго завода Сысола, берущая начало въ Вятской губ., почти все время течетъ среди сплошныхъ лѣсовъ п непрохормыхъ болотъ. Здѣсь удалось осмотрѣть ея. берега лишь въ одномъ мѣстѣ: около д. Верхъ-Сысольской (Вятской губ.), куда была совершена поѣздка изъ д, Моиа- стирька.
Долина р . Сысолы около д, Верхъ-Сысольской.1. Дорога отъ д. Монаспгырька до д. Верхъ-Сысольской идетъ сплошнымъ лѣсомъ, въ началѣ —  сухимъ сосновымъ боромъ; затѣмъ игѣсшость скоро нѣсколько понижается и  становится сильно*болотистой. Послѣ 5-ой, приблизительно,.



версты болота чередуются съ небольшими сухими гривами. По дорогѣ, мѣстами, въ колеяхъ и на вывороченныхъ корняхъ деревьевъ виденъ желтый песокъ (Q. ». g l.)  съ мелкой б. ч , кварцевой галькой. Вллже къ Сысолѣ мѣстность, въ общемъ, постепенно поднимается и становится сухой, '
2 . Правое побережье Сысолы около д, Верхь-Сысольской довольно крутое, но задернованное пли поросшее лѣсомъ.Судя по разспросамъ, такой же характеръ оба побережья имѣютъ п на протяженіи многихъ верстъ въ обѣ стороны. Самая вершина Сысолы, по словамъ мѣстныхъ лштелей, лежитъ въ сильно заболоченной мѣстности и имѣетъ очень отлогіе берега.Около д. Верхъ-Сысольской въ невысокомъ правомъ берегу Сысолы слабо обнажается:Q . (1. — грубозернистый желтый суглинокъ, немного ниже котораго изъ-подъ его оползшихъ массъ видпѣегся:Q . а. a l.— свѣтло-зеленоватая пластичная глина.Здѣсь, по словамъ крестьянъ, нѣсколько лѣтъ позадъ закладывались шурфы іг была найдена желѣзная руда, нѣсколько кусковъ которой намъ удалось отыскать здѣсь въ водѣ. Найденные образчики руды представляютъ собою небольшіе куски неплотпаго сѣровато-зелоповатаго глинистаго песчаника, покрытаго съ поверхиостл тонкой корочкой бураго желѣзняка. Каковы стратиграфическое пололіеніе и возрастъ этой „руды*, точно выяснить не удалось. По видимому, она пріурочена къ зеленоватой пластпчпой глтпгЬ, которую я склоненъ отноепть къ древие-аллювіальпой (озерной) глинѣ. Возможно, что глина эта произошла насчетъ пестроцвѣтныхъ глинъ (яруса пестрыхъ мергелей— Р Г .) ,  прлзнаки которыхъ наблюдаются ниже но Сысолѣ: въ окрестпостяхъ Кажемскаго завода.Недалеко отъ описаннаго мѣста, на высотѣ около 4 метр. надъ уровнемъ Сысолы, подъ моховымъ покровомъ обнаружена та же свѣтло-зеленая пластичная глина (Q .a .al.),3 , У  д. Куницыной, расположенной на правомъ берегу Сысолы, въ 3— 4 в, ниже д. Верхъ-Сысольской, въ нткией части первичнаго берега находятся, карьеры для добычи глпиы. Здѣсь видны:



Почва— 0,03 и.Q ,d .— Бурый суглинокъ (обнажается на 1 м,),  подъ оползшими массами котораго залегаетъ Q ,а . а і , — сѣроватая, мѣстами съ желтыми пятнами пластич- шія глина.Въ осыпяхъ встрѣчено нѣсколько небольшихъ кусочковъ вывѣтрившагося темпо-сѣраго песчапаго фосфорита (пео- комскаго типа). Въ одномъ изъ кусковъ найдепа Aucella  sp.Въ верхпей части берегового склона, недалеко отъ строеній видны въ ямахъ:Q .d ,— Грубый бурый суглипокъ— 0,5 м.Q .a .a l.— Сѣровато-зеленоватая глина— 0 ,5  м.Въ поляхъ д. Куницыной, по словамъ крестьянъ, попадаются белемниты.
4. Саженяхъ въ 200— 300 отъ описанныхъ обнаженій 13], вверхъ по Сыеолѣ въ небольшой промоипѣ, въ которой сочится вода, и по правому склону первичнаго берега Сысолы видны:Почва— 0,01 м.Q .d .— Бурый еуглипокъ въ верхпей части съ мелкой галькой— ок. 3 м.Q .a .a l. — Сѣроватая, съ гнѣздами желтой, глипа— 0,5 м. Ниже— оползни бураго суглинка (до 3— 5 м,).Въ осыпяхъ суглинка среди мелкихъ галекъ известняка, кремня и др., нерѣдко попадаются обтертые обломки B el . cf. absolutus Fisch. и Belemnües sp.5. У  д. Тупосева въ небольшомъ овражкѣ па правомъ берегу Сысолы виденъQ .d .— бурый еуглинокъ, съ массой обтертыхъ обломковъ B e l  
absolutus Fisch. и Belemnites sp.Въ руслѣ ручейка, который бѣжитъ здѣсь, найдены двѣ 

Gryphaea sp. ,  изъ которыхъ одна, повпдимому,— Gryphaea 
àüataia Sow.Ш  дорогѣ изъ д, Тупосева къ д. Верхъ-Сысольской па полѣ часто попадаются валуны твердаго сѣраго кремнистаго известняка съ Proiuctus sp , и кораллами.

Дорога отъ д. Мошстырька до с, Ііажеяа.6 . Сразу за д, Монасмырькомг прото каетъ небольшая рѣчка съ очень отлогими заболоченными склонами. За этой



рѣчкой дорога идетъ сплошнымъ лѣсомъ. Мѣстность б . ч. ровная, рѣже-слабо волнистая. Пониженныя мѣста сильно заболочены; по этимъ болотамъ пролегаетъ рядъ гатей.Смѣшанный лѣсъ все время чередуется съ вѣковымъ сосновымъ боромъ; этотъ послѣдній пріуроченъ къ болѣе возвышеннымъ и сухимъ пунктамъ, сложеннымъ съ поверхности изъ желтыхъ и сѣроватыхъ кварцевыхъ песковъ съ мелкой б. ч . кварцевой галькой (Q . s, g l .) . По путп встрѣчается нѣсколько небольшихъ рѣчекъ (В. Ч у новая, М . Чу новая, Березовка), съ отлогими заболоченными берегами, совершенно лишенными обнаженій. За большимъ „Черемисскимъ* болотомъ, недалеко отъ него, находится пограничный столбъ Кажемской лѣсной дачи и казенныхъ лѣсовъ. Отъ этой границы дорога идетъ по сухому мѣсту сплошнымъ сосновымъ боромъ, постепенно, но въ общемъ незначительно, спускаясь къ Зимовью (изба въ лѣсу), расположенному почти на половинѣ дороги между д. Монастырькомъ и с . Кажемомъ.
7 . Отъ Зимовья до р. Иадыбъ дорога идетъ, едва замѣтно понижаясь, по ровному сухому мѣсту, среди сплошного сосноваго бора. Мѣстами по дорогѣ виднѣется желтый н сѣровато-бѣлый гсварценый песокъ съ некрупной галькой(Q . s . g l.) .Берега рѣчіш Иадыбъ около дороги— довольно крутые, по невысокіе, б. ч. задернованные и поросшіе лѣсомъ. Только около моста открываются небольшія обнаженія. Н а лѣвомъ берегу здѣсь виднѣются:1) Почва— 0,09 м.Q .s ,g l .-2 )  Оѣровато-бѣлый песокъ— 0,09 м.3) Сѣровато-желтый песокъ— 1,5 м.Въ пескахъ разсѣяны въ небольшомъ количествѣ гальки кварца, сѣраго известняка, кремня, сѣраго кварцеваго песчаника н др*ГІа правомъ берегу, нѣсколько ниже моста, весь склонъ состоитъ изъQ . s .  g l .— Желтаго мелкозернистаго песка— 2— 3 м.8. Отъ р. Иадыбъ дорога постепенно поднимается и идетъ сочти по ровной мѣстности среди сосноваго бора и молодыхъ порослей березняка. По небольшимъ уваламъ, въ сторонѣ отъ дороги, мѣстами виднѣется:



q  . s . g l.— Сѣровато-бѣлый песокъ съ мелкой галькой.Дорога пересѣкаетъ только одинъ небольшой овражекъ, слегка заболоченный, съ задернованными берегами.Недалеко отъ с. Кажема дорога пдетъ по вырубленному лѣсу; па поверхности всюду впдиѣется сѣровато-бѣлый песокъ съ галькой (Q s. gl.).
Дорога изъ Кажема въ с, Жмочпасъ,

9. Дорога изъ Кажема къ Ныочпанскому желѣзному заводу идетъ водораздѣломъ между бассейномъ р . Кажема и бассейномъ р. Лопьи (на каргѣ— р, Сызъ). Мѣстность, почти сплошь покрытая сосновымъ боромъ, представляетъ собою довольно высокую слабо волнистую равнину, нѣсколько расчлененную лишь въ области рѣчныхъ долинъ. По пути дорога пересѣкаетъ слѣдующія рѣчки: Татауръ, Mo крушу, Нок- хомъ, Красную, Ломшаръ, Чугрииъ, Ш аховку, Роменку, Сордюръ, Б , Енваль и цѣлый рядъ мелкихъ рѣчекъ и ручейковъ безъ названія. Кромѣ того, встрѣчается нѣсколько небольшихъ моховыхъ болотъ.Берега всѣхъ рѣчекъ, большею частью, невысокіе, отлогіе, долины ихъ, обыкновенно, заболоченныя и поросшія лѣсомъ. Обнаженій пѣтъ, да и трудно ожидать ихъ здѣсь, въ виду слабой расчлененности мѣстности и сплошного развитія растительности. Лишь въ одномъ мѣстѣ, въ лѣвомъ берегу рѣчки Ч]гринъ, около моста слабо обнажаются подъ моховымъ покровомъ и почвойQ. d. ])  Сѣровато-бѣлый мелкозернистый песокъ съ рѣдкими мелкими гальками.2) Желтый нѣсколько слюдистый безвалунный суглинокъ (въ средпей части берегового склона).Вдоль дороги, въ небольшихъ ямахъ, откосахъ, промоинахъ и колеяхъ часто виднѣются сѣровато-бѣлые кварцевые пески съ галькой (Q. s. g l.) . Очевидно, эти пески пользуются здѣсь широкимъ распространеніемъ, одѣвая поверхностнымъ плащемъ иижележаиця породы.Недалеко отъ с. Иьючпасъ дорога поднимается на большое плато, которое тянется до самаго селенія. По дорогѣ все время виденъ сѣровато-бѣлый кварцевый песокъ съ галькой и небольшими валупчиками (Q . s. gl.).



Дорога ивъ с. Еаж ела въ д . Коль.

10 . Дорога идетъ по лѣвому берегу р. Кажема и пересѣкаетъ двѣ рѣчки: Змѣевку и Крутой Логъ. П о  дорогѣ виддѣется сѣровато-бѣлый песокъ съ мелкой галькой(Q . s . g l.) .Н а правомъ берегу р. Крутой Логъ, около моста, слабо обнажаются йодъ почвой.Q . s. g l. 1) Сѣровато-бѣлый кварцевый песокъ съ гравіемъ—0,2 м. 2) Желтый песокъ съ рѣдкой мелкой галысой.11. Далѣе дорога идетъ боровымъ мѣстомъ и на разстояніи около 1 версты отъ р, Крутой Логъ пересѣкаетъ рѣчку 
Красную. Н а лѣвомъ берегу ея, около дороги, обнаясаются: Q , s . g l, 1) Сѣровато-бѣлый кварцевый песокъ съ гравіемъ—0,25 м.2) Желтый песокъ (до уровня рѣчкп)— 2— 2,5 м.За р . Красной дорога продолжаетъ итти боромъ, скоро подходитъ и довольно круто спускается къ р. Сысолѣ; довольно высокіе (до С м.) берега ея задернованы.

12. За р, Сысолой дорога идетъ слабо волнистой, поросшей б. ч. сосковымъ лѣсомъ мѣстностью и пересѣкаетъ нѣсколько небольшихъ болотъ и болотистыхъ рѣчекъ. Повышенныя сухія мѣста сложены изъ сѣровато-бѣлыхъ кварцевыхъ песковъ съ галькой и валунчиками кремня, известняка, гнейса, сѣраго кварцеваго песчаника и др. Сразу за рѣчкой Воровкой характеръ мѣстности мѣняется : поверх- постпые пески исчезаютъ, мѣстность становится болѣе сырой и, вмѣсто сосноваго лѣса, появляется молодая смѣшанная, б. ч, березовая поросль. Такой характеръ мѣстность выдерживаетъ до д Комъ.
13 . Берега р, Комъ около д. Комъ— невысокіе, задернованные, Верстахъ въ 2-хъ отъ деревни, внизъ по рѣчкѣ, на разстояніи отъ нея около 100 саік., находится старый заброшенный рудникъ, въ которомъ рапыие добывали желѣзную руду* Въ настоящее время рудникъ засыпанъ; видны лишь желтые пески въ перемѣшку съ свѣтло-сѣрыми. Въ отвалахъ найдено нѣсколько кусочковъ обожженной руды и кусочковъ зеленоватаго рыхлаго песчаника съ тонкими прожилками бураго желѣзняка. Для рѣшенія вопроса о страти-



графическомъ положеніи и возрастъ добывашиепся здѣсь руды у и асъ нѣть никакихъ данныхъ.
14. Рудникъ яМ и р ш й \  Дорога къ руднику идетъ изъ д. Комъ обратно до р. Боровки. За этой рѣчкой-, саженяхъ въ 400 отъ нея, она сворачиваетъ къ С З . и проходить по песчаной мѣстности, поросшей сосновымъ лѣсомъ, мѣстами вырубленнымъ. Н а разстояніи около 1/2 версты отъ рудника мѣстность понижается, дорога вступаетъ въ болотистый лѣсъ н приводитъ къ руднику, расположенному среди смѣшаннаго лѣса.Рудникъ „Мирскій* представляетъ собого нѣсколько, б. ч ., засыпанныхъ ямъ. Одна изъ пнхъ достигаетъ глубины 5 метр.; дно ея залито водою. Расчистка стѣнокъ дала возможность ввдѣть слѣдующія породы:Почва— 0,10 м.Q . d. 1) Темно-сѣрый съ желтыми и синеватыми небольшими пятнами суглинокъ— 0,7 и.Prt. Р . 2) Черный глинистый сланецъ съ массой нѣжныхъ сплющенныхъ PerispJi. Panderi d’Orb. и оъ рѣдкими 
B el. absolutus F iscli,— 1,75 м.Ниже, судя но разспросамъ, лежитъ3) Сѣрый твердый мергель, который и добывается здѣсь и идетъ на Кажемскій желѣзный заводъ въ качествѣ флюса.Кусіш мергеля сложены около ямъ въ кучи. Въ немъ очень часто встрѣчаются Aucella Pallasi K eys. mosqtten- 

sis Buch) и Bel, absolutus F isch .; рѣже попадаются аммониты: Perisphinctes Panderi d'O rb.; найденъ крупный обломокъ Perisph. dorsoplanus M ich. Н а поверхности нѣкоторыхъ кусковъ мергеля видны друзы мелкихъ кристалловъ кальцита. Р . Кажемъ около с. Кажемъ.15. Съ 5/5 версты ниже Кажэмскаго завода, на лѣвомъ берегу р. Кажемъ, находится слѣдующее обважэніе.Q .s.gl, 1) Свѣтло-сѣрый песокъ съ мелкой галькой— 0 ,2 0  м. 2) Желтый песокъ съ галькой и некрупными валун- чиками — 1,50 м.Р Т .? 3) Свѣтло-зеленыя и красновато-бурыя (пестрыя) чи-



стыя пластичныя глины, неправильно переслаивающіяся. Въ золеной глинѣ встрѣчается прослойка сѣровато-зеленоватаго глинистаго, мѣстами мергелпстаго (вскипающаго съ кислотой) песчаника, съ мелкими включеніями гипса.Мѣстами ототъ песчаникъ довольно плотно сцементированъ, и въ нсыъ видны мелкія округленныя зерна и Галечки зеленой глины.Общая мощность пестрыхъ породъ (до бичевника)— ок. 2,20 м,Описанныя пестрыя порода находятся въ смѣщенномъ, вслѣдствіе оползня, положеніи: онѣ сильно перепутаны, наклонены,— почти поставлены на голову. Никакихъ нскопа^ емыхъ въ этихъ породахъ не встрѣчено. Но судя но петрографическимъ признакамъ, онѣ, по всей вѣроятности, до л лены быть отнесены къ ярусу пестрыхъ мергелей (РТ).16. Саженяхъ въ 50 ниже, па лѣвомъ берегу р. Кажема находится еще небольшое обнаженіе, въ которомъ видны:Почва— 0,10 м.Q. s . g l ,  1) Желтый песокъ съ гальками и некрупными валунами— 1,00 м.Ииясе задерновано, но у воды обпажается Р Т .? 2) Пестрал, красная и свѣтло-зеленая глина— 1,50 м.
Дорога ѴгП с . Ж аж вш  еъ с. Кайгородокъ.17. Дорога идетъ почти сплошь поросшей лѣсомъ слабоволнистой мѣстностью, болѣе или менѣе расчлененной лишь около рѣчекъ. Въ 4 1/, и 6 верстахъ отъ Кажема, на пологихъ невысокихъ холмахъ около дороги находится масса ямъ „рудниковъ", въ которыхъ добываютъ желѣзную руду для Кажемскаго завода. Въ лѣтнее время ямы засыпаны. Судя по разспросамъ на Кажелскомъ заводѣ, общая схема напластованія, приблизительно, слѣдуюшдя:Почва.g l. 1) Сѣровато-бѣлый и желтый песскъ съ галькой до 3,25 м.Р Т .?  2) Чистая сине-зеленая глипа— до 2 ,5 0 — 3,00 м,3) Зеленоватый слюдистый песчаииігь и въ немъ на глубинѣ около 9 метр. отъ поверхности конкреціи плотнаго бураго желѣзняка.



4) Сиіге-зелешиі глина, бъ которой иногда бываетъ2-й слой руды.5) Красно-коричневая чистая глина.Въ поверхностныхъ пескахъ также нерѣдко встрѣчаются тонкія шита* плотнаго глинистаго жслѣзпяка желто-бураго цвѣта.Возрастъ рудоноспыхъ пестрыхъ породъ —  довольно проблематиченъ. Н а основаніи петрографическихъ признаковъ я условно отношу ихъ къ ярусу пестрыхъ мергелей.Кромѣ отмѣченныхъ пунктовъ, въ окрестностяхъ Кажем- скаго завода во многихъ мѣстахъ добываютъ желѣзную руду и, насколько мнѣ удалось пока выяснить, всюду эта руда пріурочена къ „синей* глипѣ и , повидимому, къ зеленоватому песчанику („синяя рудная земля*4, — по мѣстпому), переслаивающимся съ коричневой и красной глиной. Интересно, что въ этой послѣдней руда никогда не встрѣчается. Пестрыя породы залегаютъ въ этомъ районѣ подъ валунными сѣрыми и желтыми песками, рѣже— подъ валунной глиной.Что касается петрографическаго характера руды, то она представляетъ собого округлыя конкреціи твердаго очень плотнаго, б. ч ., глинистаго желѣзняка бураго цвѣта, покрытаго иногда съ поверхности синевато-черной желѣзистой пленкой *).По пути изъ Кажема въ с. Кайгородокъ дорога пересѣкаетъ цѣлый рядъ рѣчекъ* Гуш ъ-Ш оръ (въ 23 верстахъ отъ Кайгородка), Большую У хзу (въ 18 в .) Малую У хзу  (въ 15в.) Кушналэ-Шоръ (въ 12 в )> Сбла-Ш оръ; около послѣдней рѣчки ненадолго появляются довольно высокіе холмы. Поверхность на всемъ протяженіи сложена изъ желтыхъ, мѣстами, сѣровато-бѣлыхъ кварцевыхъ песковъ съ галькой (Q* s. g l.) . За р. Сйла-Шоръ мѣстность скоро сглаживается, и на поверхности б. ч. видны желтые глинистые пески (Q. 1 ) ; кое-гдѣ мѣстность заболочена. Около с. Кайгородка мѣстность повыіпаетел и принимаетъ высоко-холмистый характеръ.
Ч  Я  н е  и м ѣ ю  в о з ы о ж н о с т и  в х о д и т ь  з д ѣ с ь  в ъ  п о д р о б п о е  о п и с а н і е  ж е л ѣ з н ы х ъ  р у д ъ  о к р е с т н о с т е й  с .  І С а ж е к а .  Р у д ы  э т и  з а с л у ж и в а ю т ъ  б о л ѣ е  с п е ц і а л ь н а г о  и  п р о д о л ж и т е л ь н а г о  и з с л ѣ д о в а н і я .



Рѣка Сысола отъ с. Кажема до с. Кай-городка.

18. Недалеко отъ впаденія р. Кажема въ Сысолу, на лѣвомъ берегу послѣдней, подъ желтыми песками (Q. s . g l.)  видна близъ водыРТ\?— Свѣтло-зелепая чистая и плотная глепа.
19. Р .  Сысола, отъ мѣста впаденія въ нее р. Кажема, обладаетъ широкой долиной и течетъ въ аллювіальной поймѣ, сильно извиваясь по ней. Мѣстами въ невысокихъ берегахъ видны

Q .  a l. Желтые пески, часто съ гальками, которыя образуютъ розсыпи по отмелямъ.
20 . Верстахъ въ 10— 11 отъ Кажема, на лѣвомъ невысокомъ берегу видно слѣдующее обнаженіе:Почва.

Q .  al. 1) Сѣровато-бѣлый песокъ съ рѣдкими гальками.Р Т . ?  2) Зеленовато-сѣрый слабо-слюдистый мергелистый песокъ, мѣстами сцементированный въ песчаникъ, вскипающій съ кпслотой, съ розоватыми прожплками.
2 1 . Около 400 саж. ниже, на лѣвомъ берегу у воды виденъР Т . ?  Сѣровато-зеленоватый неплотный песчаникъ и красноватый плотный песчаный, сильно вскипающій съ НС1, мергель съ зернами гипса. Эти породы сильно перепутаны и смѣшатзы между собою.Н а иротивоположепиомъ берегу виденъ Q . a l. Желтый песокъ съ прослойками краспаго желѣзистаго песка.Немного ниже, на дпѣ рѣки впдны.Р Т . ?  Зеленоватый глинистый песчаникъ и красная твердая мергелистая глина съ мелкими гнѣздами гипса.Въ этомъ мѣстѣ рѣка образуетъ небольшой перекатъ.
22 . Верстахъ въ 14 отъ Кажема въ лѣвомъ берегу Сы- солы подъ почвой обнажаются<2- al. 1) Желто-бурый еуглинокъ и ниже, въ небольшой террасѣ,

2) Торфъ— около 0,5 м.Р Т .?  3) Зеленоватая песчаная и красноватая плотная песчаная и мергелистая глппа (у самой воды и въ рѣкѣ.)



По бичевиику здѣсь разбросаны куски твердаго темно-сѣраго мергеля (Prt. Р .) оъ Лисеііл Р а ІЫ і  K e y s . и облом- ками Pem phindes Ратиіегг (POrb.Откуда взялись здѣсь куски портландскаго мергеля, выяснить не удалось.
23. Верстахъ въ 4 ниже, на лѣвомъ берегу Сысолы видны подъ почвой

Q. al. 1) Бурый еу г л и н о к ъ ..................................................1 , 5 м ,2) Пестрая (сѣроватая и желтая) глина. 2 , 0 0  м. Пиже въ берегахъ кое-гдѣ виденъ желтый аллювіальный песокъ. На бичевпикѣ, мѣстами попадаются куски твердаго сѣраго мергеля (Prt, Р .)  съ Aucella  и Perisphinctes.
2 4 . Верстахъ въ 4 отъ обнаженія [2 3 ], па нравомъ берегу Сысолы обнажаются

Q, al. 1) Бурый перемытый суглинокъ . . 1 , 50 м.2) Тонкая прослойка желто-бураго желѣзистаго глинистаго п е с ч а н и к а .................................................................... 0 ,0 1 м .
Ъ) Сѣровато-желтая г л и н а ..................................0 , 35 м.

25 . Верстахъ въ 3 — 4 пиже предыдущаго обнаженія, къ лѣвому аллювіальному берегу Сысолы близко подходить первичный высокій холмистый берегъ и саженяхъ въ 50 отъ Сысолы надъ поймой среди лѣса поднимается крутой обрывъ, въ которомъ видны слѣдующія породы:Почва.................................................................................................. 0 ,1 0  м.
Q . d . 1) Свѣтло-сѣрый песокъ съ галькой . . 0,50 м.Prt.? 2) Чистый желтый п е с о к ъ .................................1,50 м.

Ъ) Слюдистая свѣтло желтая и свѣтло-сѣрая, съ желтыми пятнами, г л и н а ........................................ .......  . 3 , 0 0 м .4) Сѣрая, мЬстами песчаная, слюдистая глина съжелтыми прожилками и пятнышками . . . 5,00 м.5) Сѣрый глинистый и слюдистый, то рыхлый, то болѣе плотный, песчаникъ съ небольшими гнѣздами и прожилками желтовато-бураго слюдистаго желѣзистаго песка4, 0 0 — 5,00 м.Внизу на поймѣ около этого обрыва сложена большая куча кусковъ бураго сильно ліслѣзистаго песчаника, мѣстами переходящаго въ плотный глинистый желѣзнякъ сѣроватобураго цвѣта. Куски эти, повидимому, добыты изъ приведеннаго разрѣза, но неизвѣстно изъ какого слоя.



2 6 . Ниже по Сысолѣ, до впаденія въ нее р. Вухтыма на лѣвомъ берегу часто встрѣчаются обнаженія слоистыхъ желтыхъ песковъ (Q, al.), съ тонкими прослойками краснаго желѣзпстаго песка. Долины рѣчекъ, впадающихъ въ Сысолу: Вухтыма, Чимшора и др. — довольно широкія, луговыя и мѣстами заболоченныя.Обнаженій нигдѣ не видно.Верстахъ въ 4 ниже устья р. Чимшора, на лѣвомъ берегу Сысолы тянется (саж. на 300) обнаженіе (до 5 м. высотою):Почва.
Q. al. 1) Бурый суглинокъ.2) Желтый песокъ съ прослойками гравія и галекъ.

27. Около устья рѣчки Гать (?), на лѣвомъ берегу Оы- солы, находится рядъ небольшихъ обнаженій. Въ одномъ мѣстѣ здѣсь видны подъ почвой слѣдующія породы.
Q. al. 1) Свѣтло-бурый перемытый суглинокъ . 0 ,70 м.2) Грубый бурый суглинокъ съ золоповатыми пятнами1,00 м.3) Сѣровато-бѣлый п е с о к ъ ................................1,50 м.4) Свѣтло-сѣрая сильно песчаная довольно плотнаяглина, происшедшая, но видимому, насчетъ перемытой юрской г л и н ы ................................................................... 0 , 7 0 м .Саженяхъ въ 20 ниже, на уровнѣ песка X? 3, въ-осыпипопадаются куски черной глины и плитки черно-бураго сланца (Prt. Р .) съ мелкими обломками Belemnites sp.Здѣсь же, па уровнѣ слоя JS1 *і, виднѣится зеленоватый рыхлый песчаникъ. Въ руслѣ рѣки около берега въ атомъ мѣстѣ найдепы крупные обломки B el. cf\ ahsolutus.Наконецъ въ 30— 40 саж. ниже обнажаются слѣдующія породы.
Q. al. 1) Бурый суглинокъ съ прослойками красно-буройглипы ................................................................ * . 1,00 м.2) Осыпь песка и г л и н ы .................................1,25 м.P r t P .?  3) Черпая, въ верхней части нѣсколько перемытая глина, съ очень мелкими обломками Belenw ites sp.0,70 м.

28 . Недалеко отъ д. Гургопской> гдѣ къ Сысолѣ подходитъ первичный холмистый правый берегъ, въ атомъ берегуНаслѣдованіе фосфоритъ. 8



находится большое обнаженіе, въ которомъ видны слѣдующія породы:П о ч в а ............................................................................................ 0 , 10 м.Р з д і  и  Оѣроиато-бѣлый кварцевый песокъ съ галькой0,50 и.2) Желтый песокъ съ тонкими прослойками желѣзн-стаго песчаника........................................................ 1,00— 1,50 м,3) Осыпь песковъ съ гальками и мелкимъ щебнемъ 3 00 м. Изъ подъ осыпей въ одномъ мѣстѣ проглядываетъ сѣрый мелкозернистый песокъ.4) Краско-бурый рыхлый крупнозернистый желѣзистый песчаникъ (тонкій слой).5) Сѣрый глинистый песокъ (на бичевіппсѣ).Prt. Р . 6) Черная глина и плитки буровато-сѣраго сланца съ отпечатками Perisphinctes sp. (на бичевникѣ и въ водѣ).Рядомъ съ описаннымъ обнаженіемъ, немного ниже, за небольшой промоиной, наблюдается иная картина. Здѣсь въ аллювіальной террасѣ, примыкающей къ первичному берегу, обнажены слѣдующія породы:Q. al. 1) Бурый суглинокъ (внизъ по рѣкѣ мощность его увеличивается).2) Слой торфа, быстро выклинивающійся внизъ по теченію.3) Зелеповато-сѣрый слюдистый песокъ.4) Осыпи песка.Prt.P . 5) Зеленовато-сѣрая вязкая глина съ многочисленными обломками Bel, absohitus и Belemnites sp. (па бичевникѣ). Ближе къ промоинѣ, по бичевипку и въ водѣ видна, отчасти въ перемѣшку съ глиной As 5G) Черная сланцеватая глина и битуминозный сланецъ съ отпечатками Perisphinctes sp.Отъ описаннаго мѣста до д. Гургонской въ невысокихъ берегахъ Сыеолы обнажаются только аллювіальные пески, рѣже— суглинки. Около Гургопской рѣка снова подходитъ къ высоко-холмистому первичному правому берегу, въ которомъ кое-гдѣ видны лишь оползшія массы желто-бураго, вѣроятно, делювіальнаго суглинка.29 . Въ % — 7* верстахъ отъ д. Гургонской, па правомъ



дюбережьѣ Сысолы, въ сторонѣ отъ нея, находится такъ наз. „Клоповскій* рудникъ для добыванія портландскаго мергеля 4„извести*— по мѣстному) для Кажемскаго завода.Рудплкъ представляетъ собою рядъ ямъ, расположенныхъ «на площади длиною около 50 саж. и шириною около 20 саж. Ямы расположены по отлогому склону небольшой, но широкой балки метровъ на 20 выше уровня Сысолы.Ямы лѣтомъ засыпаны, т. к . разработка происходитъ зимою, но образцы нородъ молено осмотрѣть въ отвалахъ и въ •сложенныхъ купахъ.Изъ этого осмотра и разспросовъ мѣстныхъ жителей послѣдовательность напластованія проходимыхъ въ ямахъ породъ представляется въ слѣдующемъ видѣ:Почва.'Q .s .g l. 1) Сѣровато-бѣлый и желтый песокъ —  до 0,7 —  2,00 м,f>rfc. Р , 2) Темная сланцеватая глина („мягкія сёла*— по мѣстному)— до 1,00 м.3) Глинистые и слегка мергелистые (шипятъ съ НС1) сланцы сѣраго цвѣта съ массой сплющенныхъ раковинъ 
Aucella Pallasi Iîe y s ,, Aucella sp. и Perisph. Panâeri d‘ Orb.— 4,00 — 6,00 m.4) Сѣрая сланцеватая разсыпчатая глина со сплющенными Perisphinctes sp. и съ многочисленными Веіет- 
nites s p .— до 0,70 м.5) Слой темно-сѣраго твердаго и плотнаго мергеля съ массой Petisph. Panderi d‘Orb. (часть довольно крупныхъ), Bel. absolatus Fisch. и Aucella Pallasi K e y s .—  до 0,70— 1,50 м.6) Сѣрая сланцеватая глина.30. Д .  Гургонекая расположена на невысокомъ мѣстѣ 

ш  берегу Сысолы и окружена высокими холмами. Гряда .этихъ холмовъ подходитъ довольно близко къ берегу Сысолы и тянется почти параллельно ея теченію.Отъ этой гряды отходятъ три небольшихъ отрога, изъ нихъ два крайніе доходятъ почти до самой рѣки.Между 1-мъ и 2-мъ отрогомъ и расположена д. Гургон- ская, между 2-мъ и 3-мъ— с. Кайгородокъ и рядомъ съинмъ д . Вадорская. За цервой грядой холмовъ вдали видна съ



высокихъ мѣстъ вторая гряда, параллельная 1-ой, Отъд.  Гур- гопекой до с. Кайгородсваго въ берегахъ Сысолы обнажаются то лысо желтые аллювіальные пески.Довольно высокій отрогъ, между д. Гургопской и с . Кай- городкомъ, па которомъ расположена церковь, имѣетъ отлогіе распаханные склоны. Но этимъ склонамъ на почвѣ часто встрѣчается галька и некрупные валуичики. Н а верхнемъ склонѣ найденъ небольшой сильно вывѣтрѣлый кусокъ фос
форита.31. С . Кайгородокь расположено въ верхней части долины между описанными отрогами и главной холмистой грядой. Со стороны этой гряды въ долину спускаются три большихъ балки, которыя скоро сходятся вмѣстѣ; по дну балокъ бѣгутъ ручейки. Склоны этихъ балокъ отлогіе и распаханные.Въ берегу одного ручейка (въ мѣстѣ выхода большого ключа), на задворкахъ села, находится небольшое обнаженіе, въ которомъ подъ желтымъ суглинкомъ (Q.d.)  залегаютъ: Prt .v .  1) Буровато-коричневые битуминозные сланцы съ многочисленными отпечатками Aucella «р и рѣже Virgatites sp .2) Сѣроватая сланцеватая глина (въ руслѣ ручья). Ниже, па глубинѣ приблизительно 1 метра, по словамъ крестьянъ, залегаегьP r t.P .? 3 )  Сѣрый твердый мергель (ѵизвестьи) съ белемнитами и аммонитами. Этотъ мергель раньше добывали здѣсь для извести,3 2 . Около Волостного Правленія, которое является крайнимъ (по 'дорогѣ въ с . Ужгу) строеніемъ села, проходитъ 4-ый оврагъ-ручей, который отдѣляетъ г . Кай городокъ отъ д. Вадорской. Этотъ оврагъ имѣетъ двѣ вершины, которыя подходятъ къ лѣсу, расположенному почти на гребнѣ главной холмистой гряды. Обѣ вершины— широкія съ едва замѣтными распаханными склонами. Недалеко отъ сліянія этихъ вершинъ, па пашнѣ по лѣвому склону найдена небольшая розсыпь сильно вывѣтрившихся черныхъ съ свѣтло-сѣрой поверхностью фосфоритовъ. Здѣсь, на небольшомъ мысѣ, между 4-ымъ и 3-ьимъ оврагами, были заложены шурфы.Шурфъ № 1 заложенъ па пашпѣ крестьянина Новоселова, немного выше отмѣченной розсыпи фосфоритовъ, въ 25 саж. отъ русла 4-го оврага. Пройдены слѣдующія породы:



Почва— 0,13 м«<Q.<L 1) Желтый песокъ съ мелкой галькой— 0,25 м.2) Сѣровато-зелеяоватая разсыпчатая глина— 0,34 м.3) Слой некрупныхъ черныхъ съ бурыми пятнами и съ свѣтло-сѣрой поверхностью фосфоритовъ— :0,1м.— 0,2 м.Слой етотъ лежитъ неправильно, слегка склоняясь къ оврагу; толщина его неодинакова въ различныхъ стѣнкахъ шурфа.4) Довольно плотная пестрая (сѣроватая и желтоватая) влажная глина— 0,21 м.

Р и с .  3 .  Ф о с ф о р и т о в ы й  с л о й  в ъ  д е л ю в іи .  Ш у р ф ъ  №  1 ,  о к о л о  с .  К а й  г о р о д к аГ32|. М асш т. у » .Описанныя породы, несомнѣнно, делювіальнаго происхожденія, причемъ глины Jfi 2 и №4 образовались насчетъ коренныхъ, вѣроятно,— портландскихъ породъ. Слѣдовательно, и слой фосфоритовъ находится во вторичномъ залеганіи. Фосфориты здѣсь были отобраны и взвѣшены: на 1 квадр. сая;. приходится 20— 30 пудовъ ихъ.Петрографическій характеръ найденныхъ фосфоритовъ неодинаковъ: одни ивъ нихъ— песчанистые, другіе— плотные.Особенно часто встрѣчаются куски песчанистаго фосфорита съ гнѣздами и неясными гальками болѣе плотнаго



{фосфориты двухъ генерацій). Въ фосфоритахъ этого типа встрѣчаются изрѣдка ядра Aueella. sp.Шурфъ Л» 2 заложенъ въ 30 еаж. отъ шурфа 1, на самой высокой точкѣ мыса. Пройдены слѣдующія породы:П о ч в а ................................................................................................. 0)40 м.Q.d. 1) Желтый п е с о к ъ ........................................................0,30 м.2) Желтовато-сѣрая вязкая глина. . .  . 0,80 м.Вода не позволила углубиться дальше.Шурфъ Л1» 3 залолсенъ въ 80 саж. отъ шурфа № 2, на. высокомъ мѣстѣ, на лугу В . Мелетина, Породы здѣсь слѣдующія:Дернъ и п о ч в а ...........................................................................0,22 м.Q.d. 1) Темно-сѣрая вязкая г л и н а ..................................... 0,50 м.2) Синевато-черная г л и н а ............................................0 ,48 м.3) Синевато - черная съ желтыми пятнами глина0,60 м.Всѣ глины— довольно разсыпчатыя.Шурфъ $  4 заложенъ на самомъ высокомъ мѣстѣ холма, лежащаго .противъ Волости. Правленія— у д. Вадорской. Въ. шурфѣ пройдены;П о ч в а ................................................. ...............................................0,10 м.Q.s.gl. 1) Свѣтло-желтый песокъ съ галькой и щебнемъ— -1,20 м.33. Около моста на Устьсысольскомъ трактѣ, пересѣкающаго упомянутый выше 4-ый оврагъ, частью въ промоинѣ,-частью по склонамъ оврага обнажаются:Почва.Q.d. 1) Желтый с у г л и н о к ъ ........................................ ........  0 ,40 м.2) Краснобурая и сѣроватая глина . . . 0,35 м.3) Сѣрая г л и н а ................................................................. 0 , 35 м.P rt.P .4 )  Черная сланцеватая глина . . . .  1,50 м.По руслу оврага найдены куски битуминознаго сланца, а- по осыпи глинъ на лѣвомъ склонѣ и подъ мостомъ въ таль- вегѣ оврага обломки B el. cf. absoluius и кусокъ сѣрагс мергеля съ AuceUa Pallasi Keys.Н а правомъ склонѣ оврага, довольно высоко, почти на уровнѣ указанныхъ выше находокъ фосфоритовъ, на полѣ довольно часто попадаются среди галекъ фосфориты, нерѣдко въ- видѣ небольшихъ розсыпей. Повидимому, разсыпи фосфори-



аовъ во вторичномъ залеганіи (на поверхности или неглубоко иь делювіи, какъ въ шурфѣ № 1)— явленіе нерѣдкое по склонамъ нѣкоторыхъ холмовъ около с. Кайгородка.
Дорога, изъ с. Кайгородка въ с. Ужгу.34. Сразу за с. Кайгородкомъ дорога спускается къ аллювіальной долшгЬ Сысолы и идетъ все время ея невысокимъ правымъ аллювіальнымъ побережьемъ, сложеннымъ б. ч. изъ рыхлыхъ кварцевыхъ, съ поверхности почти бѣлыхъ, песковъ.Мѣстами неглубоко залегаютъ аллювіальные суглинки, и здѣсь берегъ заболоченъ. По пути встрѣчается нѣсколько небольшихъ заболоченныхъ рѣчекъ (,Jlonapuxa , Іель и др.).Недалеко отъ с. У ш и , дорога подступаете къ холмистой грядѣ и идетъ у ея подошвы.

Рѣка Сысола отъ с. Кайгородка до с. У  жги.3 5 . У  нижняго конца д. Вадорской и сразу за деревней по правому берегу Сысолы тянется небольшое обнаженіе въ которомъ виднй:П о ч в а ................................................................................................ 0 ,06 аг.Q. s . g l .  1) Бѣлый кварцевый песокъ съ рѣдкой галькой0,40 м.2) Желтый желѣзистый крупнозернистый слабо сцементированный песокъ.....................................................1300 м.3) Осыпи п е с к а .......................................................2,50 м.P r t. ? 4) Синевато-зеленоватая пеечапаа глина (па бичев-никѣ), по которой сочится вода. Глина содержитъ въ себѣ конкреціи, главнымъ образомъ, въ формѣ лепешекъ, —сѣрнаго колчедана; розсыпь зтихъ конкрецій виднѣется на бичевннкѣ.3 6 . За д. Вадорской коренной правый берегъ отходитъ въ сторону и на правомъ аалговіальномъ берегу Сысолы обнажаются:Почва.Q .a l . 1) Желтый суглинокъ.2) Нетолстый слой конгломерата изъ некрупной гальки, сцементир ов анной желтымъ и снневато-чернымъ желѣэи- стымъ пескомъ.3) Желтый песокъ съ галькой.



-  12Ü37. Нѣсколько ниже, на лѣвомъ берегу обнажаются.П о ч в а ............................................................................................... 0,07 м,Q.al .  1) Желтый песокъ съ галькой . . 2,00— 3,00 м.P rt.?  2) Синевато-сѣрая глина съ конкреціями сѣрнаго колчедана................................................................................1>00— 1,50 м.38. Ниже до с. Ужгл въ поймѣ Оысолы видна мѣстами Q,al.  Синевато-сѣрая песчаная глина, прикрытая или бурымъсуглинкомъ, пли желтымъ пескомъ.

Р н с . 4 . О б в а ж е в іѳ  о к о л о  д .  В а д о р о к о й  [3 5 ] . М а с ш т . Ѵэо-
Въ одномъ мѣстѣ, на правомъ склонѣ, находится разрѣзъ стараго, выполненнаго торфомъ, русла овражка.Вдали справа виднѣется невысокая гряда холмовъ, которая подходить къ берегу тотчасъ же за с. Ужгого,39. С. Ужга расположено на правомъ берегу Оысолы, на невысокомъ мѣстѣ. Кругомъ возвышаются холмы, основаніе которыхъ Сысола подмываетъ сразу ниже с. Уж ги, образуя рядъ обнаженій.I . Ближе кь с. Ужгѣ, въ одпомъ изъ обрывовъ, видны слѣдующія породы:П о ч в а ............................................................................  0,20— 0,35 м.P r t .?  1) Свѣтло-желтый песокъ съ прослойками и пятпами бураго песка......................................................................ок. 2,00 м.2) Свѣтло-сѣрый сухой песокъ . . . ок. 1,50 м.3) Сѣрый слюдистый песокт, въ пижней части влажный . ок. 2,00 м.



4) Зеленовато-сѣрый сліодпстый и сильно глинистыйплотный песокъ........................................................................... 3,50 м.Н а бичевникѣ здѣсь видны розсыпи конкрецій..въ формѣ лепешѳкъ и рогулекъ, сѣрнаго колчедана,I I . Немного низко, въ болѣе высокихъ обрывахъ, обнажаются нѣсколько шшя породы:Почва . ...............................................* ..................................0,30 м.P r U  1) Свѣтло-сѣрые слоистые пески съ прослойками и пятнами желто-бурыхъ песковъ . . . . до 3,00 м,

Р л с .  5 .  О б н а ж е н ій  п е с к о в ъ  с ъ  с ѣ р н ы м ъ  к о л ч е д а н о м ъ  ( P r t .? )  о к о л о  с .  У  ж г и[3 3 ]. М а с щ т .  */ ш - •2) Зелѳновато-сѣрые слоистые плотные пески (до 2 м.) съ бурыми желѣзистыми пятнами и прожилками, мѣстами— сильно глинистые и переходящіе въ песчаную сѣрую съ желтыми пятнами глину. Въ этихъ пескахъ ïi песчаной глинѣ разсѣяно много конкрецій сѣрпаго колчедана.3) Свѣтло-сѣрые плотные слюдистые пески. 2,00 м.4) Зеленые пески, въ нижней части болѣе темные и глпнпстые —  3,00 — 4,00 м. Изъ низшихъ горизонтовъ этихъ песковъ вытекаетъ много зкедѣзистыхъ ключей, въ руслѣ ихъ— масса ржавчины оранжеваго цвѣта.Н а бичевникѣ и здѣсь среди галекъ разсѣяно много кругляковъ, лепешекъ и рогулекъ сѣрнаго колчедана.



На, поляхъ по холмамъ около с. Ужги, по словамъ мѣстныхъ жителей, встрѣчаются белемниты („нульчуни",— по зырянски). Н а одномъ изъ холмовъ, какъ говорятъ, были обнаружены черные глинистые сланцы (псёлы“ ).
Дорога отъ Льючпанскаго желѣзнаго завода до с. Ужги, Изъ с. Ужги была совершена поѣздка на НыочнанскіЙ желѣзный заводъ.40. Поселокъ Мьючпасъ расположенъ на правомъ берегу р. Лопь-ю, запруженной въ этомъ мѣстѣ. Выше плотины берега— невысокіе, отлогіе, покрытые лѣсомъ. Въ берегахъ, мѣстами, виденъ желтый аллювіальный песокъ.

Г я с .  6 . О б н а ж в и іе  о к о л о  Н ы о ч п а п с к а г о  в а в о д а  [4 0 ]. М а с г а т .  і/4„ .Ниже плотины течетъ небольшой ручей и саж. въ 160—  200 отъ плотины онъ подмываетъ высокій правый берегъ, въ которомъ обнажаются слѣдующія породы:П о ч ва ................................................................   0,05 м,Q .s .g i. 1) Сѣровато-бѣлый мелкозернистый песокъ съ галькой и мелкимъ щ е б н е м ъ .........................................................0,18 м.2) Желтый песокъ съ галькой и небольшими валун-чиками.....................................................................................................1,00 м.3) Сѣровато-желтый крупный песокъ съ галькой0,70 м.4) Желтый мелкозернистый песокъ безъ гальки2,00 м.



5) Осыпь п е с к о в ъ ................................................. 4 ,00 м.Q . al. ? б) Красно-бурый желѣзистый гравій съ галькой лнебольшими в а л у н а м и .......................................................... 0,50 м.7) Косо-слоистые крупнозернистые пески съ галькой сѣровато-бѣлые, желтые и красновато-бурые желѣзистые1,00 м.P .  Т . ? 8) Зеленовато-сѣрая песчаная глина, переходящая, мѣстами, въ зеленовато-сѣрый глинистый рыхлый песчаникъ съ гпѣздами зеленаго песчаника. 1 ,50— 2,00 м. Возрастъ породъ № 8— остается проблематичнымъ. Быть-можетъ онѣ принадлежатъ къ ярусу пестрыхъ мергелей (РТ) или же произошли отъ разрушенія и перемыванія осадковъ этого яруса.
4 1 . Отъ Ныочпаса дорога идетъ по лѣвому берегу р. Лопь-го. Сразу за поселкомъ начинается сухой сосновый боръ. П о дорогѣ часто виднѣется сѣровато-бѣлый песокъ съ галькой ( Q .s .g l.) . Недалеко стъ Ныочпаса находится пограничный столбъ заводской дачи. Въ 3— 4 верстахъ отъ этой границы, въ сторонѣ отъ дороги видны старыя засыпанныя и задернованныя ямы, въ которыхъ, по словамъ проводника, въ прежніе годы добывали желѣзную руду (на глубинѣ3— 4 саж.)Далѣе мѣстность довольно быстро понижается и становится заболоченною. Сосновый боръ смѣняется ельникомъ и березнякомъ. Дорога скоро пересѣкаетъ рѣчку Вежь-ю, долина ея —  широкая, заболоченная, склоны —  отлогіе, задернованные.Около д. Шеломшской  проходитъ небольшой увалъ, на склопѣ котораго и 'расположена деревня. У  подошвы одного изъ холмовъ въ ямахъ видныQ . s .g i. 1) Сѣровато-бѣлый песокъ съ галькой.2) Чистый желтый мелкозернистый песокъ.Слѣдующая рѣчка за д. Шеломипской— Омычъ имѣетъ неширокую заболоченную долину и пологіе задернованные склоны. За ѳтой рѣчкой дорога проходитъ черезъ два небольшихъ сухихъ, поросшихъ сосновымъ боромъ, увала. При подъемѣ на 2-ой увалъ около дороги виденъ сѣровато-бѣлый песокъ съ галькой.
42 . Н а половинѣ дороги между д. Ш ел о ш ш хо й  и д. Жир-



понаибсхой, съ правой стороны, находится рудникъ „Омычъ- Доробъв, гдѣ зимою добываютъ „известь" для Яыочпаискаго завода. Ямы (числомъ 10 — 15) расположены довольно высоко, на склонѣ 2-го изъ упомянутыхъ выше уваловъ. Ямы б. ч. полузасыпаны, но въ одной изъ нихъ можно было видѣть слѣдующія породы:П о ч в а ................................................................................  0 ,0 4 — 0,05 м.Q.s.gL 1) Сѣро вато-бѣлый мелкозернистый песокъ съ рѣдкой галькой. .   0 ,1 2  м.2) Желтый п е с о к ь ...............................  1 ,0 0 — 2,00 м.Мѣстами, вмѣсто песковъ, видна желтовато-бурая, вѣроятно, делювіальная глина.3) Сѣроватая и желтоватая (пятнистая) вязкая глина (1,50 м,)? происшедшая, вѣроятно, отчасти насчетъ нижележащей юрской глины.Ниже ямы засыпаны, но куски породъ въ изобиліи разсѣяны въ отвалахъ. Иа основаніи изслѣдованія этихъ кусковъ и указаній проводника, дальнѣйшая послѣдовательность па- пластованія представляется въ слѣдующемъ видѣ:P rt.v .?  4) Глинистые и битумипозные сланцы дымчато-сѣраго, рѣже буровато-сѣраго цвѣта со сплющенными раковинами и отпечатками Aucella Pallasi K e y s .r Aucella  s p ., Virga- 
tites $p.} Pirisphinctes $p. . . . . 0 ,8 5 — 0,70 m.P r t .P . 5) Свѣтло-сѣрая глина съ B el. absolutus F isch .6) Сѣрый плотный мергель съ Aucella PaÜasi K eys., 
Perisph. Panderi <TOrb. и Bel% absolutus F iscli.По словамъ одного изъ рабочихъ изъ с . Уж ги, въ нѣкоторыхъ ямахъ проходили слѣдующія породы:Почва.Q .s .g l. 1) Желтый песокъ (до 2,00 м .).Prt. 2) „Синяя земляu (сѣрая глина) съ колчедапомъ.2 ,0 0 — 3,00 м.3) „Села" (глинистые сланцы).4) „Известь" (сѣрый мергель).5) Зеленоватый песокъ.Недалеко -отъ рудника „Омычъ-Доробъ®, слѣва оть дороги видны засыпанныя ямы и задернованные отвалы старыхъ рудниковъ. Расположены оии нѣсколько ниже предыдущихъ. На дальнѣйшемъ протяженіи дорога пересѣкаетъ еще нЬ-



сколько невысокихъ сухихъ, поросшихъ сосновымъ боромъ, уваловъ, раздѣленныхъ болотистыми низинами. П о дорогѣ часто обнажается сѣровато - бѣлый, рѣже желтый песокъ съ галькой (Q.K.gl.). Недалеко оть с, Ужги дорога пересѣкаетъ рѣпку Кебашіху. По ея правому крутому склону на дорогѣ видны:Q .s .g l. 1) Сѣровато-бѣлый песокъ съ галькой.2) Желтый песокъ съ галькой.Лѣвый склонъ глой рѣчки отлогій и болотистый.
Дорога отъ с. Ужги до с. Гривы.

4 3 . Дорога въ началѣ проходитъ по поймѣ Сыеолы, затѣмъ постепенно поднимается и идетъ все время слабо-волнистой мѣстностью вдоль Сыеолы, не вдалекѣ отъ нея.Мѣстность б. ч. покрыта сосновымъ лѣсомъ; поверхность ея сложена изъ сѣровато-бѣлыхъ съ рѣдкой галькой песковъ (Q .s .g U . Слѣва отъ дороги кое-гдѣ тянутся ряды невысокихъ песчаныхъ, поросшихъ соснами, холмиковъ,— дюннаго происхожденія. Особенно типично они выражены верстахъ въ б — 6 оть с . Гривы.П о пути дорога пересѣкаетъ нѣсколько рѣчекъ: Лбтму, Потуя-Шоръ, Шаньга-Ш оръ. Берега ихъ задернованы или заболочены, обнаженій нѣтъ. Склоны береговъ— довольно крутые только у р. Шаньги-Шоръ.Передъ с. Гривой дорога круто поднимается на холмистую гряду, на которой л расположено село.
Рѣпа Оысола оть с. УЪеги до с. Гривы.4 4 . За Узкгого, нѣсколько ниже обнаженія [30], на правомъ береговомъ склонѣ Сыеолы видны слѣдующія породы:П о ч в а ......................................................................................... 0 ,05 м.Q .s .g l . 1) Сѣровато-бѣлый п е с о к ъ ............................... 0,16 м.2) Желтый слоистый песокъ . . . . 1,00 м.3) Осыпь песковъ съ галькой . . . .  2 ,00.м *P r t. ? 4) Сѣрая вязкая песчаная глина (на бичевнивѣ) съконкреціями сѣрнаго колчедана.

45 . Около 17* версты ниже, на правомъ берегу тянется обнаженіе длиною около 100 саж. и высотою до 4 метровъ.Подъ почвой здѣсь залегаетъ:



Q .s .g l. 1) Желтый песокъ съ галькой (до бичевника).На бичевиикѣ встрѣчаются конкреціи сѣрнаго колчедана. Въ аллювіальныхъ берегахъ Сысолы, между с. Ужгою н с. Гривой, нерѣдко обнажаются желтые пески и сѣрыя перемытыя глины. Въ одномъ мѣстѣ виденъ слой чернаго кварцеваго песка, налегающій на ярко-оранжевый песокъ.
4-6. Въ нѣсколькихъ верстахъ выше с. Гривы слѣва къ Сысолѣ подходитъ высокая песчаная гряда. Въ высокихъ обрывахъ (до 15 метр,) видны:Q .s.gL  Сѣровато-бѣлые, желто-бурые и сѣровато-желтые, косо переслаивающіеся пески съ примѣсью гальки, повидимому, только въ верхнихъ горизонтахъ.Въ пескахъ часто наблюдаются бурыя желѣзис.тыя пятна. Детали этого разрѣза, вслѣдствіе осыпей, разсмотрѣть нельзя.Нѣсколько ниже, къ Сысолѣ подходитъ вторая гряда, менѣе высокая, сложенная изъ желтыхъ песковъ. Н а бичевпикѣ здѣсь найдено нѣсколько обломковъ Belemnites sp.

Дорога отъ с. Гривы до с. Палауза.

47. Отъ о. Гривы дорога довольно круто спускается съ возвышенности. По среднему склону горы въ канавахъ видны: Q .d . 1) Глинистые желтые пески и суглинки, въ нижнейчасти перемѣшанные съ черной глиной.Prt. 2) Черпая сланцеватая съ бурыми прожилками и пятнами глина; по ней мѣстами сочится вода.Несомнѣнно, ядро холмистой гряды около с. Гривы (какъ и въ другихъ мѣотахъ вдоль Сысолы) сплошь состоитъ изъ коренныхъ, по всей вѣроятности,— портландскихъ, а мѣстами, быть можетъ, изъ уцѣлѣвпшхъ островковъ неокомскихъ породъ, сильно эродированныхъ и одѣтыхъ съ поверхности неравномѣрнымъ плащемъ ледниковыхъ, делювіальныхъ и другихъ послѣтретнчныхъ образованій.
48. Далѣе дорога отлого поднимается на довольно высокую холмистую возвышенность, идетъ по ней нѣкоторое время и затѣмъ спуснается къ рѣчкѣ Тврг-Іель-Шоръ,Поверхность сложена изъ желтыхъ глинистыхъ песковъ, б. ч ., съ мелкими валунчиками, За р. Теръ-Іель-Шоръ до-



рога идетъ слабо-холмистой, сплошь поросшей лѣсомъ, мѣстностью и пересѣкаетъ цѣлый рядъ рѣчекъ (Большую и Мал. Ш окдш-Ш оръ, Б . и М . Бургаиъ, Зимникъ-ІІГоръ и др.).Рѣчки эти —  небольшія, съ невысокими заболоченными берегами. Кромѣ рѣчекъ, дорога пересѣкаетъ нѣсколько заболоченныхъ низннъ. Поверхность всюду сложена изъ песковъ съ галькой и мелкими валунчиками, или глинистыхъ, или сыпучихъ кварцевыхъ (боровыхъ). Недалеко отъ рѣчки Зимникъ-Шоръ изъ-подъ покровныхъ сыпучихъ песковъ около дороги въ нѣсколькихъ мѣстахъ проглядываютъ валуны до 3— 5 вершковъ въ поперечникѣ. Быть-можетъ здѣсь неглубоко залегаетъ валунная глина (Q.m  }.
49. За рѣчкой Зилтшъ-ІІІоръ (около нея— поселокъ Зимовье) дорога проходитъ мѣстностью, поросшею сосновымъ боромъ и повсюду сложенной съ поверхности изъ сыпучихъ кварцевыхъ сѣровато-желтыхъ песковъ, почти песодержащихъ гальки. Вдоль дороги слѣва здѣсь тянется, мѣстами сглаживаясь и исчезая, невысокая песчаная гряда, то— въ видѣ сплошного вала, то разбитая на отдѣльные округлые холмики. Эта холмистая грядка, сложенная изъ сыпучихъ песковъ, по виду напоминаетъ дюнныя образованія.Ближе къ долинѣ р. 2W ô-w, кварцевые сыпучіе пески попадаются рѣже; на смѣну имъ появляются желтое глинистые делювіальные пески съ валунчивами.
5 0 . Въ 14 приблизительно верстахъ отъ с. Иалауза дорога идетъ правымъ берегомъ рѣчки Тыбь-юу затѣмъ скоро спускается къ ней и пересѣкаетъ ее. Н а лѣвомъ иолуза- росшемъ берегу этой рѣчки, немного выше моста, находится слѣдующее обнаженіе:Почва.Q .s ,g l . 1) Желтый п е с о к ъ ............................................... 0,30 м.N e . 2) Темно-сѣрая (во влажномъ состояніи почти черная) съ бурыми прожилками и пятнами сланцеватая глипа.0,70 м,3) Слой синевато-черныхъ и дымчатыхъ конкрецій сидерита, нерѣдко съ прожилками кальцита. Въ конкреціяхъ встрѣчены: неполный экземпляръ молодого Olcoste- 
phanus sp ., два экземпляра Aucélla sp., Belemnitûs sp. (обломокъ) и мелкія Gasiropoda (мощность слоя 1,18 м.),4) Темпо-сѣрая сланцеватая глина. . . 1,50 м.



По мнѣнію проф. А . IL  Павлова найденныя ископаемыя принадлежатъ несомнѣнно къ неокомскішъ формамъ и указываютъ, повидимому, на средне-неокомскій возрастъ заключающей ихъ породы.5 1 . Зя р. Тыбь-ю дорога продолжаетъ игги слабо-холмистой мѣстностью, пересѣкая нѣсколько рѣчекъ (К уть-Шоръ, Ночь, Крутологъ), съ обычно невысокими задернованными борегами и съ заболоченными долинами. Поверхность сложена то изъ глинистыхъ желтыхъ песковъ (безвалуиныхъ или съ мелкими валунчиками и галькой), иногда замѣтно слоистыхъ, то изъ сыпучихъ кварцевыхъ песковъ бороваго типа, (наир., верстахъ въ і — 5 отъ с . Падауза). Смѣна песковъ по обыкновенію вызываетъ и смѣну растительности: на сыпучихъ пескахъ -  сосна, на глинистыхъ, главнымъ образомъ, ель и лиственный лѣсъ. Около с. Палауэа появляются группы холмовъ, достигающихъ очень значительной высоты.
52. С . Палаузь расположено на одномъ изъ высокихъ холмовъ, входящихъ въ составъ той высокой холмистой гряды, которая идетъ здѣсь вдоль Сысолы, на нѣкоторомъ разстояніи отъ нея. Холмы раздѣлены шкрокими балками (напр., Шоръ, Горъ-Горлогъ и др.), съ отлогими задевиованиыми или распахашішш склонами.Недалеко отъ Волостного Правленія, по пути къ р. Сы- содѣ, у основанія высокой, расположенной уступами, гряды, обнажаются на 0,25 —  0,50 м.Prt. P . 1) Черные глинистые сланцы, переполненные сплющенными раковинами Perisph. P m ie r i  d’ Orb. и Auceïla
PaUasi Keys.Сланцы не лежа/гь здѣсь in situ, а. оползли когда-то сверху; на его указываетъ уступчатый и бугристый рельефъ мѣстности. Изъ сланцевъ выходить мощный родникъ:
53. За балкой Горъ-Горлогъ, на высокомъ холмѣ расположена д. Ярхово. За этой деревней протекаетъ рѣчка Меглей, которая образуется отъ сліянія двухъ небольшихъ рѣчекъ, таливд носящихъ названіе Меглей. Немного ниже сліянія этихъ рѣчекъ по руслу, среди гальки, часто встрѣчаются обломки B d . absolukis Fisclt. и Belemnites sp.Здѣсь же, на правомъ берегу, находятся старыя ямы, въ которыхъ добывалась глина.



Въ ямахъ видны слѣдующія породы:П о ч в а ................................................................................................. 0,02 ы.Q . cl. 1) Буровато-желтый суглинокъ съ некрупными валу ичиками................................................................... ' . . 0,35 м.Prt. Р . 2) Сѣрая вязкая глина.3) Сѣроватая еъ желтыми пятнами чистая глина съ расплющенными и разсыпающимися раковинами Aucella sp. и 
Perisphincies sp.

Рѣка Сысола отъ с. Гривы до с. Палауза.

54 . Отъ с. Гривы до д. Карвужемской Сысола течетъ среди широкой аллювіальной поймы. Въ невысокихъ берегахъ мѣстами видны желтые аллювіальные пески или бурые суглинки. Высокая холмистая гряда, сопровождающая слѣва теченіе Сысолы, тянется на довольно далекомъ разстояніи, такъ что съ рѣки ея большею частью не видно,Д. Éct/рвужемская расположена на лѣвомъ берегу Сысолы па одномъ изъ высокихъ холмовъ, которые довольно близко подходятъ здѣсь къ Сысолѣ. Склоны холмовъ къ рѣкѣ обычно покрыты лѣсомъ. По словамъ крестьянъ, на поляхъ по холмамъ попадаются . кульчуни “ (белемниты).
55. Верстахъ въ 2-хъ ниже д. Карвужемской холмистый первичный лѣвый берегъ, отдѣленный отъ рѣки широкой аллювіальной низиной, нрорѣзацъ глубокимъ оврагомъ съ заросшими лѣсомъ берегами. По дну отого оврага течетъ ручей Сйла-Шоръ. Недалеко отъ него, съ правой стороны, па верхнемъ склонѣ холма слабо обнажаются:P r t .v . 1) Черпобурые битуминозные сланцы съ отпечатками 
Virg. ef. virgatus Buch, Virg. aff. virgatus B uch , Virg, cf. Zaraiskensis M id i., Virg. S p ., Aucella Sp.Ниже проходить:P r t .P . 2) Слой твердаго плотнаго сѣраго мергеля (онъ раньше добывался здѣсь для извести) съ Perisphinctes sp., B el. 
absoluhts F isch ., Aucella Pallasi Keys.Тѣ же породы слабо обнажаются и въ другомъ мѣстѣ, нѣсколько ближе къ ручью, на верхнемъ склонѣ его празаго берега.
56 . Урочище ьСлуда*. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ ручей С€ла-

Н&слѣдовакіе фосфоритовъ. О



ГОоръ выходитъ въ аллювіальную долипу Сысолы. недалеко отъ его русла, sa  лѣвомъ коренномъ берегу Сысолы, отдѣленномъ отъ рѣки поймой, находится мощное обнаженіе юрскихъ породъ, раскрытое благодаря недавнему оползню. Здѣсь оторвался громадной участокъ берега и сползъ внизъ вмѣстѣ съ деревьями. Оползень раскрылъ мощную толщу черныхъ и сѣрыхъ глинъ и глинистыхъ сланцевъ съ фосфоритовымъ прослоемъ. Собственно говоря, здѣсь произошло два оползня: одинъ —  недавно (раскрывшій обнаженіе), другой, пошідпмому, —  давно. Этотъ древній оползепь перемѣстилъ глины и сланцы съ болѣе высокаго уровня (объ этомъ свидѣтельствуетъ уступчатый рельефъ холмистаго побережья), Вслѣдствіе движенія глины и сланцы изогнулись въ разныхъ направленіяхъ, получились неправильные изгибы, изломы, складки.

Ряс. 7. Схема залеганія разорваннаго фосфоритоваго слоя аъ нормандскихъ глинахъ въ оба иканіи близъ д. Карвужемской [56].Такое же причудливое изгибаніе и разрывъ претерпѣлъ и фосфоритовый прослой. Возможно, что и недавній оползень съ своей стороны способствовалъ изгибанію и разлому.Все это обнаженіе, открывающееся въ неглубокой котловинѣ, можно раздѣлить па три части: А  —  правое крыло, В — лѣвое крыло и С — середина.А .— Правое крыло.Здѣсь видны породы въ такой послѣдовательности:Почва. .Q .6. 3) Желтый глинистый песокъ и суглинокъ съ некрупными валунами О 40 м.P r t.P . 2) Свѣтло-сѣрая слюдистая глина съ желтыми пятнами, въ шгжией части болѣе темная . .  .  . 4 ,0 0  м.3) Темно-сѣрая, слегка слюдистая, глина съ свѣтло- желтыми выцвѣтами . ' * .......................................... 3,00 м.



4) Сплошной слой фосфоритовъ, внутри —  черныхъ, снаружи и и о трещинамъ— съ желтовато-бѣлой корочкой и мѣстами съ радужной побѣжалостью 0 ,9 — 0 ,1 2  м. Фосфоритовый слой замѣтно полого падаетъ къ серединѣ котловины. Фосфориты здѣсь были отобраны и взвѣшены: на 1 кв. саж. приходится 50 пудовъ.5) Темно сѣрая, почти черная глина . . 1,50 м.6) Темно-сѣрая, почти черная, мѣстами съ буроватыми пятнами, сланцеватая глина, постепенно переходящая въ дымчато-сѣрые глинистые сланцы съ массой сплющенныхъ раковинъ и отпечатковъ Perisph. Panderi d’O rb., мелкихъ биплпкатовыхъ оборотовъ аммонитовъ, Aucella Pallasi Keys. и D iscina (Orbiculoiclea) macotis Eichw . . до 2,00 м.7) Темно-сѣрая, почти черкая глина съ рѣдкимисплющенными и разсыпчатыми раковинами Perisph. Р а и - 
..deri d’O rb ., Aucella Pallasi K e y s. и съ B el. dbsolutus F i s c h .......................................................................... 1 , 0 0 — 1 , 5 0  m .8) Осыпь глины и сланцевъ до . . .  9 ,0 0  м,Сланцеватая глина и сланцы (слой № G) на оконечности праваго крыла имѣютъ крутое паденіе, мѣстами даже почти поставлены на голову*B . Лѣвое крыло (обнаженіе менѣе мощное).Здѣсь видны слѣдующія породы:Почва . .. * ................................................. . 0,20 м.Q . d. 1) Желто-бурый суглинокъ съ небольшими валунами0,30 м.P r t.P . 2) Темпо-сѣрая сланцеватая съ буроватыми и желтыми прожилками глина.................................................................2 ,0 0 м .4) Фосфоритовый слабо-изогнутый слой 0,11— 0,12 м.5) Тешю-сѣрал, почти черная, сланцеватая плотная глина съ массой расплющенныхъ Aucella Pallasi K e y s. и Perisph. Panderi d'Orb, (до 1,50 м.), постепенно переходящая въ6) Дымчато-сѣрые сланцы съ отпечатками и сплющенными раковинами Perisph» Panderi d’O rb., Aucella P a l

lasi K eys. nDiscina (Orbiculoidea) maeotis Eichw . 1 ,00 m .7) Черная плотная глина.Нижняя часть обнаженія скрыта подъ осыпями.C . Середина обнаженія. Средняя часть котловины сильно замаскирована оползшими и осыпавшимися сверху породами.



Здѣсь видны:Почва.Q . (1. 1) Буровато-желтый суглинокъ.Prt.P . 2) Свѣтло-сѣрая глина.Нижа ея мѣстами виденъ.4) Разорванный фосфоритовый слой.Ниже— все скрыто подъ оползнями.
57. Противъ описаннаго обнаженія, въ основаніи небольшого и невысокаго мыса, вдающагося слѣва въ Сысолу, залегаетъ близъ уровня рѣкиPrt.? 1) Зеленовато-черная вязкая глина съ Belemnites sp. и ленешками сѣрнаго колчедана.Много конкрецій сѣрнаго колчедана разсѣяно и на бичов- никѣ.
58. Ниже урочища t Слюда" коренные берега отходятъ въ сторону отъ рѣки и до с. Палауза Оысола протекаетъ б. ч. въ поймѣ. Изрѣдка въ аллювіальныхъ берегахъ слабо обнажаетсяQ. al. Темная аллювіальная глина.
59. Беретахъ въ 6 —  7 выше с. Палауза, справа около р. Сысолы, проходитъ небольшая песчаная грядка, въ которой обнажаются слѣдующія породы:П о ч в а ........................................ , ......................................... 0 ,05 ы.Q .agl. 1) Бѣлый мелкозернистый песокъ . . . 0,25 м.2) Желтый мелкозернистый песокъ . . 1,00 м,3) Осыпи желтаго песка . . . 3 ,0 0 — 4,00 м.? 4) Зеленоватый мелкозернистый песокъ (близъ уровнярѣки), изъ котораго сочится вода.На бичешшкѣ— розсыпи мелкой гальки и кусковъ красновато-желтаго рыхлаго желѣзистаго песчаника.

Дорога отъ с. Палауза до с. Дыелдинъ.

60 . На нижнемъ склонѣ холма подъ д. Грезъ (около с. Палауза), въ долинѣ рѣчки Меглей, слабо облажаются направо отъ дороги:Q . d. 1) Бурый суглинокъPrfc. 2) Темно-сѣрая съ бурыми пятнами сланцеватая глина1,50 м.



—  ІЗЗХолмъ, въ основаніи котораго обнажается эта глина, представляетъ собою бугоръ, оползшій когда-то сверху, па что указываетъ бугристо - террасовидыый рельефъ мѣстности.61. На нѣкоторомъ разстояніи отъ с . Дала уза высокіе холмы отходятъ въ сторону, и дорога идетъ слабо-волнистой мѣстностью. Около д, Кыдзья-ПТорской снова появляются высокіе холмы. Долина протекающей здѣсь рѣчки Кыдзья- Шоръ— заболочена; правый склонъ болѣе крутой, холмистый, лѣвый— отлогій и задернованный.За д. Кыдзья-Шорской дорога идетъ опять слабо-волнистой мѣстностью, сложенной съ поверхности изъ сѣроватыхъ іі свѣтло-желтыхъ сыпучихъ песковъ, въ которыхъ вблизи д. Гакшорской появляется много некрупныхъ валуновъ (до 2 .вершковъ въ поперечникѣ). Мѣстность около д. Гакш орской стаиовитС5і холмистой.Кромѣ рѣчки Кыдзья - Шоръ, дорога пересѣкаетъ еще нѣсколько небольшихъ съ заболоченными берегами рѣчекъ (напр., Катя-Лобъ, Гуджомъ-Шоръ).
62. Отъ д. ІЬ/кшорской дорога идетъ вдоль высокой холмистой гряды, справа отъ нея, на разстояніи около трехъ верстъ огъ д. Гакш орской эта гряда отходигъ въ сторону. Мѣстность— слабо-волнистая, вначалѣ сложенная съ поверхности б. ч . изъ делювіальныхъ желтыхъ суглинковъ и глинистыхъ песковъ и поросшая еловымъ и лиственнымъ лѣсомъ. .Затѣмъ появляются желтовато-сѣрые сыпучіе пески, и лист- івенио-еловый лѣсъ смѣняется сосновымъ боромъ. Дорога пересѣкаетъ цѣлый рядъ рѣчекъ: Гакшоръ, Гакшоръ Малый, Нія-Шоръ, Туто-Шоръ, Крутологъ, Лемпуа-Шоръ, Омычъ. Долины ихъ заболочены; берега— невысокіе, отлогіе, задернованные и поросшіе лѣсомъ.Верстахъ въ 3 —  4 отъ д. Новинской дорога подходитъ •къ высокимъ холмамъ, которые тянутся съ лѣвой стороны. Холмы имѣютъ довольно праввльныя округлыя очертапія и б. ч. покрыты лѣсомъ.
63. Отъ д. Новинской до д. Лыелдгта дорога все время идетъ у подножія высокой холмистой гряды, которая тянется *слѣва; справа разстилается широкая аллювіальная заболоченная и лѣсистая долина Сысолы. Холмы достигаютъ здѣсь



весьма значительной высоты гг раздѣлены широкими ложбинами. Характеръ ихъ склоновъ указываетъ на обычное здѣсь явленіе— древніе оползни.Склоны этн имѣютъ сплошь и рядомъ террасовидио-бугри- стый рельефъ, нѣсколько сглаженный эрозіонными процессами. Иногда терраса- - одна, иногда— ихъ нѣсколько. Холмы одѣты довольно мощнымъ чехломъ делювіальныхъ и валунныхъ образованій.Ни на распаханной поверхности нолей (по склонамъ и на вершинахъ холмовъ), ни въ долинахъ между холмами, ни по берегамъ и въ руслѣ рѣчекъ, совершенно невидно юрскихъ ископаемыхъ, фосфоритовъ и породъ, которыя, несомнѣнпо, составляютъ ядро всей холмистой Іряды. Лишь въ одномъ мѣстѣ, близъ д, Новинской, на верхнемъ склонѣ высокаго, холма найдены въ пескахъ, обнажающихся въ промоинахъ, вмѣстѣ съ гальками сильно обтертые обломки белемнитовъ.Б4\ Среди группы высокихъ холмовъ (у ихъ подошвы), за рѣчкой Вортомъ-Шоръ, расположено нѣсколько деревень: 
Ревенееа, Щапгинскаяу Пашковекая и др. Холмы б. ч, распаханы; на поверхности попадается только мелкая галька. Холмы прорѣзаны широкими съ очень отлогими краями балками, сплошь распаханпымп. У  подошвы холмовъ, гдѣ обычно расположены огороды, мѣстность слегка заболочена (сырая); здѣсь, по словамъ мѣстныхъ жителей, неглубоко залегаетъ черная глина.Около 1— 1*/9 верстъ отъ д. Шангииской, близъ верховьевъ широкой балки, впадающей въ рѣчку Бортомъ-Шоръ, на склонѣ высокаго большого холма? посшцаго названіе 
ІГрокоръ-Горы, были заложены неглубокіе шурфы.Шурфъ Л  5— заложенъ у подошвы Прокоръ-Горы. Пройдены слѣдующія породы:Почва.Q. ü. 1) Желтая аязкая глина , . , . , 0 ,1 8  м.P rt.P . 2) Сѣрая глина съ отпечатками и сплющенными раковинами Aucella вр ., Perisphinctes вр. и съ Bel.

absolutus Fieoh. ’ ..................................................................0 ,70 м,3) Сѣрая глина съ многочисленными вывѣтрившимися съ поверхности кусками фосфорита.Съ поверхности оыи— свѣтло-сѣрые; въ изломѣ чернаго»



и темно-сѣраго цвѣта съ гнѣздами и, прожилками ярко- зелёньпеъ зеренъ глауконпта.В ъ  нѣкоторыхъ фосфоритахъ видна сѣть мелкихъ жилокъ сѣрнаго колчедана. Изрѣдка въ кускахъ фосфорита встрѣчается Bel. c f. absolutus F isch .Вмѣстѣ съ фосфоритами въ глинѣ разсѣяно много кусковъ сѣрнаго колчедала, принадлежащаго къ типу почковидныхъ или пузыристыхъ колчедановъ.Мощность всего слоя . . , . . .  .  0 ,1 8  и ,4) Большіе куски свѣтло-сѣраго мергеля (на днѣ ямы).

Рие. 8. Фосфориты лъ шурфѣ па няжнемъ склонѣ Проіеоръ Горы 1641.Маиш'г.Обильная напорная вода не позволила углубить дальше шурфъ,Ш урфъ JVs 6 заложенъ на 8 м. выше шурфа Jtë 5, на ншіснемъ террасо видномъ уступѣ ІІрокоръ Горы.Пройдены слѣдующія породы:П о ч в а ..................................................................................................0 з 05 м.Q . d. 1) Бурый еутлииокъ................................................. 0 , 5 0 м .• P r t ,P .  2) Сѣрая г л и н а ..........................................................0 ,2 0  м.3) Сѣрые глинисто-мергелистые сланцы со сплющенными P m sp h . Panderi d’O rb . и АисеІЫ Pallasi K eys,0,20 м.4) Сѣрая глина съ Aucella  sp. .  .  . 0 ,2 5  м.Несомнѣнно, что породы, пройденныя обоими шурфами,не лежатъ іл situ, а смѣщены когда-то оползнемъ съ болѣе



высокаго уровня, о чомъ свидѣтельствуетъ террасовидиый характеръ рельефа нижней части Прокоръ-Горы.Неглубокіе шурфы па верхнемъ склонѣ Прокоръ-Горы ничего, кромѣ желтыхъ мелкозернистыхъ глинистыхъ песковъ делювіальнаго происхожденія, не обнаружили J).
В ш а  Сысола отъ с. Палау за до с. Вотчи.65. Отъ с. Палау за до с. Пыелдинъ и ниже Сысола б. ч, течетъ среди аллювіальныхъ береговъ, Изрѣдка къ рѣкѣ подступаютъ невысокія песчаныя грядки, сложенныя, по- видимому, изъ валунныхъ песковъ. Въ аллювіальныхъ берегахъ часто обнажаются желтые и оранжевые пески, сѣровато-бурые суглинки и синевато-сѣрыя перемытыя глш ш , иногда съ л;едто-бурыми прожилками и пятнами.Глины эти, очевидно, произошли насчетъ сѣрыхъ юрскихъ глинъ, залегающихъ, быть можетъ, на незначительной глубинѣ.Верстахъ въ 25 ниже с. Пала уза, между нимъ и /г„ Гак- шорской, іса правомъ берегу Сысолы В . II . И скш лем ъ  (1. с ., Отчетъ 1910 г ., стр. 26— 27) описано большое обнаженіе. Бъ этомъ обнаженіи, высотою въ 10 метр., видны ледниковые желтые пески съ прослойками галекъ и конгломерата, залегающіе на синихъ сланцеватыхъ глинахъ съ белемнитами, Яа бичепинкѣ встрѣчены В .И .И с к ш л е м ъ  плитки сѣровато-сѣраго глинистаго сланца. Сланцеватыя глины и сланцы, вѣроятно, относятся къ портлаидскому ярусу (P rt.P .).66. Около 1— l l/s в. выше д. Лгдорской къ Сысолѣ начинаетъ подходить высокій первичный правый берегъ, кото- торый здѣсь въ одномъ мѣстѣ подмывается Сысолой.Въ береговоігъ обрывѣ, сильно замаскированномъ оползнями и осыггями, можно разсмотрѣть слѣдующія породы:П оч ва............................................... ..................................................0 ,36 м,P i l ?  1) Сѣрая вязкая гллиа съ конкреціями (въ формѣ рогулекъ, лепешекъпт. п.) сѣрнаго колчедана. 6 ,0 0 — 7,00 м.

1) Было бы чрезвычайно но лея «о заложить рядъ глубокихъ шурфовъ (за но достаткомъ времени ѳто невозможно было пополнить лѣтомъ 1913г.) по наиболѣе возвышеннымъ пунктамъ Прокоръ-Горы и другихъ высокихъ холмовъ въ ©томъ районѣ.



2) Темный зеленовато-синій глинистый песокъ {на би- чевникѣ).Описанныя породы, несомнѣнно, находятся въ оползнѣ: онѣ сильно перепутаны и смяты; самый рельефъ побережья носитъ всѣ признаки оползневаго рельефа.Въ основаніи обнаженія и на бичевипкѣ разсѣяна масса конкрецій сѣрнаго колчедана и желѣзной руды (сферосидерита).Б . И . И с іс ю л ь , описавшій это обнаженіе съ большими подробностями (1. с . ,  стр. 27— 28), указываетъ на присутствіе въ верхнихъ горизонтахъ глинъ белемнитовъ и плохо сохранившихся раковинъ ауцеллъ и аммонитовъ. По всѣмъ признакамъ эти породы относятся къ иортландскому ярусу,67. Сразу за р. Ягдорской (противъ д. Бельпонской), на правомъ коренномъ берегу Сысолы появляются высокіе обрывы, которые тянутся почти до с . Ботчи, гдѣ коренной берегъ снова начинаетъ отходить въ сторону и отдѣляется отъ рѣки аллювіальной долиной.Обрывы прорѣзаны промоинами и нѣсколькими оврагами. Д , Вельпонская расположена на слабо-волнистой вершинѣ высокаго плато (первичнаго праваго побережья Сысолы), которое, образуя двѣ небольшихъ террасы, отлого спускается по направленію къ Сысолѣ. Нижняя часть отого плато подмывается Сысолой и даетъ упомянутыя выше мощныя я почти вертикальныя обнаженія юрскихъ породъ. При нѣкоторой расчпсткѣ въ этихъ обрывахъ можно разсмотрѣть слѣдующіяпороды:П о ч в а ..................................................................................................... 0 ,20 м.Q 6, 1) Бурый с у г л и н о к ъ .................................................... 0,40 м.2) Желтая нечистая глина...........................................0,25 м.К1.ш .иК1.і,(?) В) Сѣрая глина съ желтыми жедѣзистыми пятнами и прожвлками..................................................до 1,50 м,4) Синевато-сѣрая сланцеватая глина съ многочисленными красно вато-бурыми желѣзистыми прослойками и прожилками........................................................................до 2,50 м,5) Прослойка крупнозернистаго желтаго . п бураго желѣзистаго песка съ гнѣздами бураго желѣзняка.б.) Сѣрая слюдистая глина (до 7 ,0 0 — 8,00 м.)} содержащая въ верхнихъ горизонтахъ прослойки желѣзи-



стаго песка съ гнѣздами экелішстаго песчаника; въ ниж- HizxT, горизонтахъ песчаныхъ прослоекъ пѣтъ, но наблюдается мі/о го ржавыхъ пятенъ. Въ глинѣ встрѣчаются

мелкія раковины L&mellibranchiata  и Gcixtropoda, Въ глинѣ иногда попадаются мелкія конкреціи (круглячки) лсе- лѣзистаго песчаника, зеленовато-сѣрые— снаружи и сине



ватые— внутри. Въ одномъ кгъ крутлячковъ найдена раковина молодого Cadoceras c f. Tschefkini d'Orb.7) Свѣтло-сѣрые слоистые плотные пески съ прослоями бураго желѣзняка и тонкими прослойками желтаго песка . . , . « до 10 м, (до бичевнина).На бпчеышкѣ, среди галекъ—розсыпи бураго желѣзняка, белемнитовъ, обломковъ Gryphaea; попадаются сильно обтертые куски фосфорита.Какія породы и въ какой послѣдовательности залегаютъ выше только-что описанныхъ юрскихъ породъ,— вполнѣ точно опредѣлить не удалось, такъ какъ средняя и верхняя часть плато отличается пологими склонами и частью задернована, частью — распаханаК ь счастью еще, по оврагу, идущему отъ д. Дыстиѵской (расположенной рядомъ съ д. Вельпоиской) къ р. Сысолѣ, есть кое-какія обнаженія, которыя позволяютъ приблизительно и въ общихъ чертахъ выяснить вопросъ о породахъ, лежащихъ выше описалиыхъ въ предыдущемъ разрѣзѣ.Близъ устья оврага, въ крутыхъ берегахъ его, обнажаются пески и глины, соотвѣтствующія таковымъ же породамъ о пи сапна го разрѣза. Бъ верховьяхъ оврага въ нѣсколькихъ отдѣльныхъ мѣстахъ слабо обнажаются:K l . s . и К1. ш . 1) Сѣрыя, иногда нѣсколько сланцеватыя, глины; въ нихъ найдены Belemnües sp. и Cadoceras Tsdw f- 
kini d'Orb. Въ глинахъ проходятъ, повпдимому, въ видѣ двухъ прослоевъ2) Большія мергельныя конкреціи съ массой ископаемыхъ.Конкреціи— двухъ типовъ: однѣ изъ нихъ— глинисто-мергелистыя сѣровато-желтаго цвѣта съ бурыми желѣзистыми пятнами и нерѣдко съ мелкими оолитовыми зернами.Бъ иихъ встрѣчены: Cadoceras TscJieflcim d'Orb., Cado

ceras sp., Cosmoceras Duncani Sow ., Stephanoceras coro- 
natum Brug., Panopaea peregrina d'Orb., Cyprina SyssoVae K e y s ., Belemnites sp. и многія другія формы.Другія конкреціи— темно-сѣраго цвѣта, фоефоритизир отданныя, . переполненныя раковинами, среди которыхъ опредѣлены: Kepplm tesGallüaez  О рр., Cadoceras T x h e jh in id'O rb,, 
Cadoceras sp., Quendstedticeras Leachii Sow ., Belemnites



Pandevi d'Orb. Belemnites sp ., Рамраеа р е щ ѵ іп а  d'Orb., 
Cyprina Syssollae Кеуь. и др. Въ ш х ъ  конкреціяхъ мѣстами также наблюдаются оолитовыя зёрна.Описанныя кошсрѳціи in situ отчетливо видѣть не удалось: окѣ залегаютъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ въ стѣнахъ и въ руслѣ оврага. Судя по ископаемымъ, эти конкреціи, а также глину, заключающую ихъ, слѣдуетъ отнести, главнымъ образомъ, къ среднему келловею ( Ю .т .)  и лишь отчасти—  къ верхнему 'келловею (Kl s .) .Въ руслѣ описываемаго оврага, а также на бпчѳвиикѣ Омсолы у его устья, среди обломковъ другихъ ископаемыхъ во множествѣ разсѣяны Belemnites Panderi d'Orb. и Qry- 

phaea düatata Sow, Обиліе ихъ здѣсь, быть можетъ, указываетъ па присутствіе выше келловейскихъ породъ глинъ оксфордскаго яруса (O xf.),Н а первой (считая отъ рѣки) террасѣ плато, на пашнѣ часто встрѣчаются округленныя шарообразныя конкреціи (величиною до размѣровъ кулака) чернаго фосфорита, а также куски мергеля съ келловейскими ископаемыми, белемниты и обломки устрицъ.68. Чтобы выяснить, изъ какихъ породъ сложена около д. Бельионскоя верхняя часть плато (2-ап терраса) и по- искать in situ фосфориты, разсѣянные на 1-ой террасѣ, на полѣ было заложено нѣсколько ш еф о в ъ ,Шурфъ № 7 заложенъ на вершинѣ тілато около спуска на 2-ую террасу, близъ д. Бельпокской. Пройдены слѣдующія породы:П о ч в а ........................................................................  0 ,2 0 — 0 ,2 5  м,Q .d . 1) Желтый мелкозернистый песокъ съ галькой0,30 м.2) Желтый сутлинокъ . . . .  0 ,0 5 — 0,10 м,3) Желтая супесь............................................................0,40 м.P r t .P . 4) Сѣрая сланцеватая глина съ бурыми прожилкамии пятнами, въ верхнихъ горизонтахъ сильно перемытая1,10 м.Шурфъ № 8 располоясеыъ на краю спуска плато ко 2-ой террасѣ, въ 22 метр. отъ шурфа № 7 и на 1 ,50 м. ниже его. Пройдены:Почва............................................................................... 0 ,25— 0,30 м.



Q , d, 1) Сѣрая перемытая и смятая глина . . 0 , 3 0  м.P r t .P . 2) Свѣтло-сѣрая мергелистая сланцеватая глина —  1,10 м. съ массой сплющепныхъ обломковъ Perisphinc* 
tes sp.3) Сланцеватая темная, почти черная, глина съ тонкими прослойками глинистаго сланца, съ крупными разсыпчатыми раковинами Агьсеіісг зр..............................0 ,16 м.Шурфъ № 9 заложенъ въ верхней части склона на 2-уго террасу, на 1 ,7  мет. ниже шурфа № 8 . Пройдены;П о ч в а ..........................................................................................0,40 м.P r t .P . 1) Темно-сѣрая сланцеватая мергелистая глина съ желтыми прожилками и п я т н а м и ........................0,30 м.2) Болѣе сланцеватая сѣрая мергелистая глина съ сплющенными обломками РегіярМжіея .Fanderi d'Orb.0,20 м.3) Черный глинистый сланецъ {наклоненъ по склону), съ отпечатками Perisphindes зр. я Auculla sp. 0,10 м.4) Свѣтло-сѣрая сильно мергелистая плотная глинасъ Aucella  sp. и мелкими Beleinniies sp. . 0,80 м.Ш урфъ № 1 0  служитъ продолженіемъ шурфа ^  9 и расположенъ ниже его на 0,80 м. Обнаружены слѣдующія породы:Почва съ галысой. . ................................................. 0,45 м.P rt.P . 1) Тонкій слой раздробленнаго глинистаго сланца (наклоненъ по склону).......................................................0 ,0 2  м.2) Слой свѣтло-сѣрой сильно мергелистой глины съ мелкими обломками сплющенныхъ раковинъ Perixphinctes sp. 0 ,2 0  м. Слой этотъ быстро выклинивается въ стѣнкѣ шурфа.3) Слой сѣрой вязкой мятой глины съ раздавленными и смятыми обломками Perisphinctes зр. 0 ,3 0  м. Слой этотъ лежитъ косо по склону.4) Слой темно-бураго битумігнознаго, слабо мергелистаго сланца съ отпечатками Aucella  зр. 0 ,03 м. Слой лежитъ косо по склону.5) Свѣтло-сѣрая плотная мергелистая глина (пли довольно мягкій глинистый мергель) съ Aucella  sp. 0,55 м. Въ верхнихъ горизонтахъ глина эта сильно мятая; въ нижнихъ горизонтахъ замѣтно слоистая.6) Слой раздробленныхъ кусковъ сѣраго нетверда™



мергеля съ многочисленными Ачсеііа P a lla îi  K e y s ., Aucella нр Perisph. Pamleri d'Orb. и обломками Belem ntes sp,0 ,30  м.7) Глина — глинѣ J8 5..........................................0 ,15 и ,8) Сѣровато-желтая мергелистая глина. . 0 ,05  м.У) Свѣтло -сѣрая мергелистая тонко-слоистая глинаоъ Aucella sp..............................................................................0 ,15 м.Описанныя въ шурфахъ портлацдснія породы, судя по неправильному залеганію пхъ и ііо террасовидпому характеру рельефа, не лакать in situ, а находятся въ оползнѣ, скрывая лежащія здѣсь келловейскія, а , быть-можетъ, оксфордскія и секваискія породы.. 69. Немного ниже описаннаго раньше оврага (1 -го), въ Сысолу впадаетъ 2-й оврагъ съ бѣгущимъ по его дну ручейкомъ. Берега оврага задернованы и заросли густимъ кустарникомъ. Лишь въ одномъ мѣстѣ, въ средней части оврага, па лѣвомъ его склонѣ, близъ уровня ручья проглядываетъ P rt.p .?  1) Сѣровато-зелеповатал и сѣрая глина съ разсыпающимися Aucella sp ., находящаяся, невидимому, въ оползнѣ. По руслу ручья разсѣяна масса кусковъ сидерита, сѣраго съ желто-бурыми пятнами мергеля, сѣраго фосфоритизироваи- паго мергеля, белемпитовъ; попадаются окатаіпше куски чернаго фосфорита. Бъ кускахъ мергеля встрѣчается много ископаемыхъ: Cadoceras Tschefhini d 'O rb., Gadoceras sp ., обломки 
Kepplerites Gallüaei O p p ., Cosnioceras c f., Ja so n  R ein ., 
Gosmoceras c f . , Gidielm ü  So w.,  Quend$tedticera$ Leachii Sow., Bel, Panderi d'Orb., B el. c f. Beaumonti d 'O rb., B e - 
lemnites sp., Gryphaea dilatata S o w ., Panopaea perer/vina d'Orb., Cyprina S y m lla e  K e y s ., Ostrea Sowerhyana Bron., 
Gmfhium  sp. и др.

70. До с. Вотчп, въ ішжпей части праваго берега Сысолы. часто видны келяовейсвіе пески, описанные подъ д. Вельпои- ской. По бичевиику все время встрѣчаются розсыпи бураго желѣзняка, сидерита, кусковъ мергеля съ ископаемыми, белемнитовъ, обломковъ аммопитовъ и устрицъ, окатанныхъ кусковъ фосфорита. Тѣ же розсыпи разсѣяны по руслу оврага (3-го), пачшіаюіцагося у самаго села Ботчи близъ церкви и впадающаго въ Сысолу. Въ атомъ оврагѣ, а также недалеко •отъ него по берегу Сысолы, собрано особенно много кѳлло*



вейскихъ ископаемыхъ, частью, —  въ розсыпяхъ, главнымъ же образомъ, изъ мергельныхъ конкрецій. Изъ шіхъ опредѣлены слѣдующая формы; Са&осегаы Tschefkini d 'O rb., Са~ 
doc. aff. Nifcitini S o k Gadocevci* sp ,, Comoceras Jason  R ein ., CoAttioc: cf. Gulielniii Sow ,, Снятое. Duncani Sow ,, 
Oosmoc. Castor R ein ., Сотое. Pollux  R ein ., CaixHioceim 
Mariae d'Orb., Quendstedticeius Leachii Sow ., Perisphirtde* 
mulot aih Т п ш Ц  Peiisph, т ощ ит т  F iscli,, Bel. B a n d a i d'Orb., B e i  cf. Beatmotdi d'Orb., B el, cf. тІаШікогоІепт I l o v Belemdtes sp., (іпціііава dilatata Sow ., Ostrea Sower* 
byana Brou., Panopaea ршдгіпа  d'Orb., Oypriua Sy.wollae, Keys., A.starte sp., Pholadooiya Dubois d'Orb. M . V . K . Pintm  sp., Cerilhinm sp. и др.Въ приведенномъ спискѣ мы видимъ смѣсь средне-келло- вейскихъ и верхне-келловейскихъ (иапр., Cardiocemx Магіое, 
QuendstedticerasLeachii) ископаемыхъ, хотя большинство ихъ принадлежитъ къ средие-келловейскимъ формамъ.Склоны 3-го оврага или задернованы, или покрыты оползнями сѣрой глины и почвы. Въ одномъ лишь мѣстѣ, въ средней части оврага, на лѣвомъ склонѣ его видны:ІІочва. . , . ...............................................................0,07 м.B rt, 1) Сѣра5[ глина съ мелкими разсыпающимися обломкамираковинъ .PeriAphinctôs sp. и Aucella sp. , 0,25 м.2) Прослойка глинистаго слаица. . , . 0 ,0 5  м.3) Темносѣрая и сшіеватосѣрая глина до 2,00 — 3,00 м.4) Оползни и осыіш..7 1 . Село Вотча расположено на вершинѣ и на верхнемъ склонѣ высокаго плато (первичнаго холмистаго праваго побережья Сысолы). Па ноляхь здѣсь, особенно около верхней церкви, довольно часто попадаются окатанные въ видѣ кругляковъ фосфориты. Фосфориты ати—снаружи темно-сѣрые, внутри —  черные, иногда съ буроватыми пятнами, плотные, при ударѣ молоткомъ легко раскалываются на цеправплыіые мелкіе остроугольные кусочки. Такого же характера фосфориты— и около д * Вельпонской. За полями, окружающими Вотчу; разстилается лѣсъ; недалеко отъ него, около кладбища, находятся ямы р я  добычи песка. Въ нихъ виденъ •Q. s ,g l .  1) Желтый песокъ съ многочисленной галькой.Здѣсь же. встрѣчены, рѣдко вообще попадающіеся въ районѣ

/



Сысолн,—  крупные (до 0 ,5  м. яъ поперечникѣ) валуны гнейса, сѣраго гранита и розоватаго песчаника.Н а поляхъ— много гальки. Недалеко отъ края плато и на нижнихъ оползневыхъ террасахъ начинаютъ попадаться фосфориты, куски мергеля съ келловейскими ископаемыми и белемниты.
72 Около Вотчи было положено нѣсколько неглубокихъ шурфовъ.Шурфъ № 11 —  заложенъ недалеко отъ верхней церкви, близъ края плато (у изгороди). Пройдены:ОЬрая песчаная п о ч в а ............................................0,35 м.Q .d (?) 1) Желтый грубый песокъ съ галькой , 0 ,40  м.2) Желтый песокъ и бурый суглинокъ, перемѣшанные съ галькой, кусками келловойсісаго мергеля, сильно окатанными обломками белемнитовъ и съ рѣдкими кусками фосфорита 0,75 м. (до конца слоя дойти не удалось). Шурфъ Ш 12 — около верхней церкви, нѣсколько выше шурфа № 11. Пройдены:П очва......................................................................  . . .  0 ,1 0  м.Q .d. 1) Желтая с у п е с ь ...........................................  0 ,35  м.2) Бурый сутлииокъ (значительная толща),Шурфъ № 13 заложенъ саж, въ 1 5 0 — 200 отъ верхней церкви, вверхъ по рѣкѣ, за небольшимъ оврагомъ, на высокомъ плато. Здѣсь пройдены:П очва..................................................... , ................................ 0 ,2 0  м.Q .d. 1) Свѣтло-желтый мелкозернистый песокъ. О ДО  м. P i t  2) Темно-сѣрая очень плотная сланцеватая глина 1,40  м.Такимъ образомъ, ни одинъ изъ шурфовъ, заложенныхъ въ районѣ с. Вотчи и д . Бельпоиской, ничего, опредѣленнаго не далъ по вопросу объ условіяхъ коренного залеганія здѣсь фосфоритовъ, такъ часто встрѣчаюіцихся на поляхъ, по би- чбвыику Сысолы и въ оврагахъ во вторичномъ залеганіи.
73 . Лѣвый берегъ Сысолы противъ д. Бельпоиской и с . Вотчи представляетъ собою также высоко*холмистое плато, но имѣетъ очень отлогіе, безъ рѣзкихъ онолзневидиыхъ террасъ, сплошь распаханные склоны. Н а вершинѣ отого лѣваго берега Сысолы (и праваго берега р. В . Визинги) расположена д. Вадыбъ, Н а поляхъ этой деревни но отлогому склону лѣваго побережья Сысолы найдены въ нѣсколькихъ мѣстахъ



розсыпи фосфоритовъ. Послѣдніе представляютъ собою неправильной формы некрупныя, сильно вывѣтрѣвпііяся и сгла- жсішыя конкреціи.Съ поверхности онѣ —  свѣтло-сѣраго цвѣта, испещрены многочисленными ямками, мелкими углубленіями и даже пронизаны тонкими ходами въ видѣ неправильныхъ трубочекъ, иногда выполненными зеленовато «желтымъ пескомъ. По своей структурѣ найденные фосфориты— 2-хъ типовъ: песчанистые и болѣе плотные.Дл :і и о и ск овт» ф о оф 0] ) і ітовъ въ кор енп омъ з ал е т п іи , п о лѣвому побережью Сысолы подъ д. Вадш ъ  было заложено нѣсколько шурфовъ, по встрѣтившихъ, однако, фосфоритовъ.Шурфъ № 14 заложенъ на вершинѣ плато, у д. Вадыбъоколо церкви. Пройдены:П о ч в а ................................................................................... 0,40 м.Q .s .g l. 1) Мелкій п е с о к ъ .................................................... 0,60 м.P r t .P .? 2 )  Сѣрая нѣсколько сланцеватая гдіша . 0 ,0 0  м.Шурфъ № 15 (на еіш о ѣ , у верхняго конца пашни, немного выше 1-й розсыпи фосфоритовъ). Пройдены:Почва.Q .d .? l)  Сѣровато-коричневая г л и н а .......................... 0,75 м.Шурфъ ,*№16 расположенъ ниже шурфа Jtë 15 у  дорога, пересѣкающей пашню, и нѣсколько выше 2-й розсыпи фосфоритовъ. Пройдены:Почва,? 1) Сѣрая г л и н а .............................................................. 0 , 6 5 м .
Дорога отъ с: Пыелдипг до а. Визиты и отъ с. Визиты

до с. Вотчи.74.  Село Пыелдинъ(ВоронцовскаЮ расположено па высокихъ холмахъ, входящихъ въ составъ той холмистой гряды, которая все время сопровождаетъ теченіе Сысолы, то подходя къ ней, то, какъ чаще наблюдается, удаляясь отъ нея на болѣе или менѣе значительное разстояніе. Холмы около с . Пыел- дииа, обладающіе отлогими мягкими склонами и прорѣзанные ш ир о кими задер поваі іиым и б алка ші, сл о жены, нссо мн ѣныо, изъ корепныхъ (юрскихъ) породъ, только одѣтыхъ съ поверхности мощнымъ покровомъ послѣтретичыыхъ образованій.И золѣдованіо ф о с ф о р и т ъ . W



75. За с. Пыелдшомъ мѣстность скоро понижается, сглаживается іг становится слабо-волнистой. Первоначально дорога проходитъ полями и пустошами, скоро, однако, она вступаетъ въ лѣсъ, по которому и идетъ все время. По пути дорога пересѣкаетъ 2— 3 небольшихъ рѣчки съ неглубокими долинами и, какъ обычно, оъ задернованными или заболоченными берегами. Поверхность— сложена, то изъ рыхлыхъ сѣроватожелтыхъ песковъ съ галькой { Q .s .  g l.)— по болѣе высокимъ мѣстамъ, то изъ глинистыхъ неправильно-слоистыхъ песковъ желтаго и сѣраго цвѣта (Q . d .)— по склонамъ къ рѣчкамъ, то, наконецъ, изъ желтой, быть можетъ, валунной глины— въ заболоченныхъ п тицахъ , гдѣ глина эта мѣстами обнажается въ канавахъ.Верстахъ въ 2-хъ отъ с. Бпнипиі дорога спускается къ широкой аллювіальной долинѣ р. В . Визипш , по которой и идетъ до самаго села Виэиигп.76. Отъ с. Пизанги *) до д. 'Пустошь дорога идетъ холмистымъ лѣвымъ первичнымъ побережьемъ р. Б . Бпэшгги, отлого спускающимся къ ея аллювіальной долинѣ, Послѣдняя очень широка и почти сплошь покрыта лѣсомъ п заболочена. Холмы иногда сглаживаются, и мѣстность принимаетъ слабо-вояііистый характеръ. Дорога пересѣкаетъ нѣсколько мелкихъ рѣчекъ съ отлогими задернованными берегами.Бъ канавахъ ц ямахъ вдоль дороги часто обнажаются покровные пески съ некрупными валунами и галькой, частью—  ледниковые, частью —  делювіальные (по склонамъ). Мѣстами галекъ и валуновъ въ покровныхъ пескахъ попадается довольно много.Коренныя (юрскія) породы, слагающія ядро холмистой гряды, сопровождающей теченіе р. В . Бизипѵи, лежатъ, поводимому, на. довольно значительной глубинѣ. Лишь тамъ, гдѣ нослЬтретнчішй иокровъ подвергся наиболѣе интенсивной эрозіи, онѣ залегаютъ, вѣроятно, неглубоко. Намѣтить, однако, такія мѣста за отсутствіемъ разрѣзовъ совершенно невозможно безъ земляныхъ работъ.Отъ д. Пустошь дорога отлого спускается съ холмистой
О Описаніе оігростпостей с. Вивинги ем. ниже [101].



гряды къ р. Б . Визшігѣ и идетъ вначалѣ но лѣвому, а затѣмъ по правому’ ея невысокому аллювіальному берегу, составляющему въ то же время лѣвый берегъ Сысолы.
Рѣпа Сысола отъ с. Вотчи до с. Ш ъ.77. Нѣсколько ниже с. Вотчи въ Сысолу впадаете р. Б . Визппга, протекающая здѣсь въ широкой аллювіальной, сложенной изъ песковъ, долинѣ.По отлогому склону высокаго первичнаго берега, на вершинѣ котораго расположена д. Ііушошь^ па пашнѣ среди галекъ найдеиы въ нѣсколькихъ мѣстахъ розсыпи фосфоритовъ. Фосфоритовыя конкреціи здѣсь, какъ н около с . Ба- дыбъ,— сильно вывѣтрѣвпііяся и пронизаны многочисленными углубленіями и ходами. Найденные здѣсь фосфориты— двухъ типовъ: темпо-сѣрые, почти черные, плотные и томно-сѣрые песчанистые.Пробная шурфовка по склону возвышенности ничего, кромѣ песковъ съ галькой} не обнаружила. На верхнемъ склонѣ возвышенности въ ямѣ въ д. Пустошь слабо обнажается красноватая, быть-можстъ, валунная глшга (Q .m .?).78. P , М . Визппга, впадающая въ Сысолу немного ниже д. ІіутідЪ) течетъ среди широкой аллювіальной долины. Высокіе коренные берега, сложенные, вѣроятно, изъ юрскихъ порода, идутъ далеко въ сторонѣ. О строеніи аллювіальныхъ береговъ М . Визшіги можно судить по обнаженію па правомъ берегу ея саженяхъ въ 300— 400 ниже перевоза. Здѣсь видны:П о ч в а ..............................................................................................0,20 м.Q , d. 1) Бурый суглинокъ , ....................................... 0,50 м.2) Желто бурая глина (0,90 м.), переходящая въ3) Сѣрую г л и н у ....................................................... 0,40 м.4) Черпая глина съ массой полусгнившихъ растительныхъ остатковъ, переходящая мѣстами въ торфъ1,50 м. (до уровня рѣки).Торфъ вообще здѣсь встрѣчается довольно часто.Иногда въ аллювіальныхъ берегахъ облажаются желтые пески,79. Вт, д. Мсжадорг проходитъ большой оврагъ, прорѣ-



заюіцій коренной лѣвый берегъ Сысолы в ндушдй почти перпендикулярно къ пей. Въ крутыхъ и высокихъ берегахъ> особопио въ лѣвомъ берегу этого оврага, ниже моста, находится нѣсколько обнаженій, сильно замаскированныхъ осыпями и оползнями, Чаще всего впдпѣется значительная толща свѣтло-сѣрыхъ и желтыхъ слоистыхъ и ко со-слоистыхъ песковъ* съ прослойкой гравія п мелкихъ галекъ, иногда сце- ментнровапныхъ въ бурый желѣзистый песчаный конгломератъ. Книзу пески становятся глинистыми, принимаютъ зелеиовато-сѣрып цвѣтъ п переходятъ въ песчаную зелено- ватуто съ ржавыми пятнами глину.Пески, а также повндішоаіу, и зеленоватыя глины относятся къ послѣтретігчііымъ образованіямъ, по всей вѣроятности, къ делювіальнымъ и отчасти, быть-можетъ, къ ледниковымъ. Ути наносы прикрываютъ выступающія мѣстами изъ-подъ шгхъ коренныя (юрскія) породы. Такъ напримѣръ въ низовьяхъ оврага, въ пижггей части лѣваго склона залегаютъ прикрытыя осыпями песковъ толстыя и литы сѣраго слоистаго очепь твердаго известковистаго (вскипающаго съ НС1) песчаника. По плоскостямъ раскола въ песчаникѣ видно много мелкихъ листочковъ мусковита п некрупныхъ углистыхъ растительныхъ, остатковъ.Возрастъ этого песчаника, за отсутствіемъ ископаемыхъ, остается совершенно проблематичнымъ. Я  склоненъ, разумѣется,— весьма условно отнести его къ юрѣ, скорѣе всего- къ нижнему или среднему келловею.Недалеко отъ моста,, въ лѣвомъ крутомъ берегу оврага, изъ-подъ песковъ проглядываютъ мѣстами прослои сидеритовъ, сильпо изогнутые и изломанные. Одни изъ сидеритовъ, бурно вскипающіе съ Н С І , очень плотные сиѣтло-сѣраго цвѣта съ коркой и жилками кальцпта; другіе— сильно глинистые, съ кислотой не вскипаютъ, буровато-желтаго и сѣровато-желтаго цвѣта, покрыты корочкой бураго желѣзняка. Здѣсь же виднѣются конкреціи желтаго оолитоваго мергеля, въ которыхъ найдены раковина двустворіш и отпечатокъ 
Coxmoceras sp.Въ основаніи обрыва здѣсь залегаютъ зеленоватые и свѣтло-сѣрые чистые ііески. Сидериты, -мергель, а также, повщимому, и этп пески принадлежатъ, по моему мнѣнію, къ среднему келловею (Iü .m ï



Въ нлзовьяхъ оврага, па правомъ сго склонѣ, слабо обнажаются изъ-подъ осыпей желтые пески и песчаныя буроватыя гі зеленоватыя глины неопредѣленнаго возраста.Въ осыпяхъ п но руслу описываемаго оврага часто встрѣчаются Bélcvimtea sp., то сильно стертые, то вполнѣ хорошей сохранности. Белемішты эти выпадаютъ частью изъ делювіальныхъ песковъ (болѣе стертые), частью же, быть- можетъ, изъ кореппыхъ породъ, прикрытыхъ наносами. Здѣсь же по руслу найдено нѣсколько обломковъ конкрецій плотнаго чернаго фосфорита съ Behnmifw  sp.Постоянные онолзіш іі осыіш не позволяютъ какъ слѣдуетъ разобраться пъ порядкѣ напластованія п въ стратиграфіи породъ, выходящихъ въ описанномъ оврагѣ, д вполнѣ точно опредѣлить пхъ возрастъ. Нужно думать, что ядро возвышенности около д. Межодоръ сложено изъ коренныхъ (келловейекпхъ) породъ, одѣтыхъ чехломъ валунныхъ и делювіальныхъ образованій. Тамъ, гдѣ въ стѣнкахъ оврага, прорытаго здѣсь, чехолъ послѣтретпчііыхъ іш осовъ оказался нетолстымъ или значительно эродированнымъ, изъ-подъ него выступаютъ коренныя породы, сильно замаскированныя осыпями іі перепутанныя оползнями.Около одного изъ строеніи въ д. Межадоръ, близъ моста черезъ оврагъ, виднѣется на поверхности нѣсколько большихъ (до 1 м« въ поперечникѣ) валуновъ сѣраго граішто- гпейса. Очевидно, въ атомъ районѣ гдѣ-нибудь неглубоко залегаетъ морена.Отъ д. Мѳжадоръ до с. Каргорта (Каргортской) Сысола течетъ среди аллювіальныхъ береговъ.80. Около с. Ларгортг Сысоди подходить къ высокому первичному лѣвому берегу, въ которомъ на значительномъ протяженіи появляются обрывы, сложенные изъ юрскихъ породъ. Это мѣсто иосптъ названіе пЯкоеул<і* .Достаточно самаго бѣглаго взгляда на рельефъ береговой полосы, чтобы замѣтить, что здѣсь широко развиты оползневыя явленія. Возвышенность, на вершинѣ которой расположено с . Каргортъ, спускается къ Сысолѣ, образуя рядъ бугристыхъ террасъ. Самыя обнаженія Яковула прямо указываютъ на существованіе въ этой мѣстности громадныхъ оползней. Здѣсь въ нѣкоторыхъ обрывахъ открываются смя



тыя, перепутанныя и сильно, по совершенно неправильно,, изогнутыя портландскія породы, которыя при нормальныхъ условіяхъ должны были бы занимать гораздо болѣе высокое относительное положеніе. Вообще обнаженія Яковула настолько запутаны оползнями и осыпями, что приводимое мпою ниже описаніе ихъ не можетъ считаться вполнѣ точнымъ и законченнымъ, Въ виду пестроты и сложности картины, которая наблюдается здѣсь, я счелъ нужнымъ разбить эти обнаженія на 4 части.I . Потоі въ самомъ началѣ обпажепій (въ болѣе южной, лежащей выше по рѣкѣ, частя Яковула) въ высокомъ обрывѣ изъ-подъ осыпей видны слѣдующія породы:П о ч в а ...................................................................................... 0 ,25 м.Q .d , 1) Сѣрая перемытая глина съ обтертыми белемнитами и рѣдкими фосфоритами* . . . . . . 0,35 м.2) Сѣрая глина, съ лѣвой.сторопы замѣщенная....... желтымъ пескомъ. . 0 ,60  м.3) Сѣровато-бурая глина— 0,75 м. Въ одномъ мѣстѣ въ ней запутана конкреція (до 0,30 м. въ поперечникѣ) свѣтло-сѣраго плотнаго сидерита съ коркой п прожилками кальцита.4) Прослойка желтаго п е с к а ........................... 0,05 м.Q.? 5) Свѣтло-сѣрый мелкозернистый слюдистый плотныйпесокъ (около 4 ,00  м.) съ топкими прослоями желтой глины и рыхлыми конкреціями бураго желѣзняка, мѣстами въ этомъ пескѣ видны прослойки желта го кр у и но зер отстаю песка и твердыя конкреціи бураго желѣзняка съ остатками дерева; оти конкреціи густо и плотно облѣплены гравіемъ бураго цвѣта,6) Осыпи п есковъ ...............................................до 12,50 м.Описанныя породы принадлежатъ, вѣроятно, къ нослѣтре- тичншгь (делювіальнымъ п ледниковымъ) образованіямъ. Быть-можеть, оігѣ отчасти перемѣшаны и перепутаны съ коренными (келловейскимп) песками; на это, мнѣ кажется, указываетъ присутствіе въ ш іхъ конкрецій сидерита и бураго желѣзняка.II . Саженяхъ въ 30 ниже описаннаго разрѣза, мы наблюдаемъ, частью въ береговомъ обрывѣ, частью въ промоинѣ, прорѣзающей берегъ, совершегаю иныя породы, сильно замаскированныя оползнями и осыпями. Здѣсь видны:



-  l o i  —П о ч в а ............................................................................................... . 0 ,3 0  м.Q . ((. 1) Буры й с у г л и н о к ъ .....................................................0 ,8 0  м,F r f ; .P . 2) Темно-сѣрая, почти черная, л  свѣтло-сѣрая съ буроватыми пятнами сланцеватая глина съ массой отпечатковъ и сплющ енныхъ разсыпающ ихся обломковъ 
Ferisph, P a n d m  cTOrLi. и Auceim  Pallasi K eys.до 0 ,0 0  м.3) Сѣрыя сланцеватыя глины , пакъ и  Jtë 2, съ  многочисленными JJdwuuift'* sp . Глины часто переходить въ черные глинистые сланцы, а  послѣдніе— снова въ іл іп іы . Мѣстами глш ш  и слчицы покрыты желто-бурыми яшлѣ- зиотыми пятнами. Вт* н иш ахъ № 2 п У: 3 встрѣчаются почковидныя или пузырчатый конкреціи сѣрнаго колчедана мелкокристаллическаго, песодержащаго примѣси п есчаныхъ частицъ.Ы а бичевііпкѣ вт, атомъ мѣстѣ, недалеко отъ уровця воды, находится богатая розсыпь фосфоритовъ, которая продолжается и ниже по рѣкѣ, на протяженіи болѣе 10 сада. Разсѣянныя здѣсь фосфоритовыя конкреціи имѣютъ неправильную, хотя иногда нѣсколько округленную или сглаж енную форму и достигаютъ въ поперечинкѣ до 0 ,1 0  м. рѣже—  до 0 ,1 5  м . Внутри конкреціи-—черныя, иногда съ коричневатымъ и сѣроватымъ оттѣнкомъ и съ бурыми пятнами, снаружи— также черныя или сѣровато-черныя, нерѣдко съ тонкой бурой желѣз истой пленкой.П р и  ударѣ молоткомъ конкреціи разбиваются на мелкіе кусочки; изломъ пхъ болѣе или менѣе раковистый. В ъ  изломѣ фосфориты представляютъ плотную массу; песчаныхъ части і іъ неш гѣтп оВнутри конкрецій нерѣдко встрѣчаются ископаемыя, преимущественно ядра: Cardioceras alkrnans  B n e h , Cardioc. aff. alternans B u c h , Olcoatephanus trimerus O p p ., Olcoste- 

р7іапш  s p . ,  ВеІетпіШ  sp. (и иустоты отъ нихъ), Pleuro- 
fomaria sp*, мелкіе Gasiropoüa и ТлшсШЬіпнскіаіа. П о п а даются иногда превращенные въ фосфоритъ сильно стертые обломки крупныхъ аммоіштовъ. Найденъ большой фоофорптл- зированлый позвонокъ ящ ера. Встрѣченные здѣсь фосфориты имѣютъ большое внѣшнее сходство съ фосфоритами, иай- деиными на поліггі> и по  бпчевш іку Оысолы около д. В ель- п о ііск о й  и с . Вот-чи [R7 ,  « 9 ,  7 9 и 71].



Судя по ископаемымъ, имъ слѣдуетъ приписать секвапскіп или киммериджскій возрастъ, какъ объ этомъ подробнѣе будетъ изложено ниже.Кромѣ фосфоритовъ, па бичсвшжѣ въ описываемомъ мѣстѣ встрѣчается масса белемнитовъ хорошей сохранности, изъ которыхъ опредѣлены пока только Bclemnites Рапсівп d'Orb.Около розсыпей фосфоритовъ на бичевиикѣ были заложены неглубокіе (до 1 . м.) шурфы, которые обнаружили одинъ лишь неопредѣленнаго возраста сѣрый мягкій песчаникъ, си-шю слюдистый, съ массой обуглившихся обломочковъ растеяій и съ ядрами мелкихъ LamellihranchicUa.ТГГ Немного ниже описаннаго обнаженія, въ небольшомъ береговомъ обрывѣ и въ промоинѣ видны черныя и темно* сѣрыя сланцеватыя глины н глинистые сланцы ( Р г і .Р .) , сильно, но совершенно неправильно изогнутые, а мѣстами даже поставленные на голову.ГѴ. Нѣсколько ниже предыдущаго разрѣза тянутся покрытыя осыпями обнаженія, въ которыхъ йортлапдекихъ породъ уже нѣтъ. Здѣсь видны:Почва, въ которой попадаются стертые белемппты,Q .d . 1) Желтый песокъ и суглинокъ съ галькой и съ окатанными белемнитами и фосфоритами . . . .  1,10 м,2) Бурые, косо-переслаивающіеся пески съ прослойкамикраснаго болѣе плотнаго п е ск а ...................... .....  0 ,46 м.3) Красновато-бурый крупнозернистый кварцевый песокъ0 ,2 0  м,К1,? 4) Свѣтло-желтый мелкозернистый слюдистый песокъ0,40 м.5) Прослойка свѣтло-сѣрой г л и п ы .................... 0 ,03 м.0) Свѣтло-сѣрый слюдистый песокъ . . , . 2 ,4 0  м.7) Слой конкрецій гл илистаго сидерита, желто-бураго—снаружи и сѣраго —  внутри, иногда съ корочкой бураго желѣзняка.......................... .................................................0 , 1 0 м .8) Свѣтло-сѣрый мелкозернистый слюдистый песокъ
2,00 м.9) Осыпи п е с к о в ъ ........................................................... 8 ,0 0  м.10) Сѣрая (пъ сыромъ видѣ —  зеленоватая) слюдистая иеечаа&я глина съ массой конкрецій пъ формѣ лепешекъ



песчанистаго сѣрнаго колчедана п съ псевдоморфозами колчедана по дереву, Глина эта лежитъ па бичсвшткѣ п въ основаніи обрыва. По иеи стекаютъ небольшіе ключики.Н а біічевшікѣ здѣсь видны розсыпи лепешекъ сѣрнаго колчедана и куски глинистаго сидерита; часто догадаются белемниты, изрѣдка— фосфориты и обломки Qryphaea кр. Въ приведенномъ разрѣзѣ большая часть песковъ, а также глина съ колчеданамъ, принадлежатъ къ юрскимъ породамъ, быть можетъ, къ среднему или іишіедіу келловею.Въ одной изъ промоинъ, прорѣзающихъ здѣсь берегъ, въ ея верхней части, среди делювіальныхъ песковъ, видны бол- шія плиты сѣраго слюдистаго и извостковистаго (вскипающаго съ ІІС1) песчаника, съ рѣдкими мелкими обуглившимися растительными остатками.Песчаникъ этотъ очепь похожъ па оиисашшй выше песчаникъ, найденный въ оврагѣ около д. Межадоръ [7D] п отнесенный шгою къ келловею.Мпѣ думается, что нижняя часть всей береговой воз выше ішости около с. Каргорта сложена изъ келлонейскихъ (и частью, быть можетъ, оксфордскихъ и секвапско-киммер и дакскихъ) породъ, скрытыхъ однако за очепь рѣдкими исключеніями, или подъ послѣтретичішми образованіями, пли подъ оползнями йортшдокпхъ глинъ и сланцевъ, какъ это, иаир., наблюдается въ I I  и П І  разрѣзахъ Яко пуля.Появленіе обильной розсыпи секваискпхъ (пли киммерпдж- сшіхъ) фосфоритовъ па бичсвшисѣ въ Яко пулѣ можно объяснить, по моему мнѣнію, тѣмъ, что оползни перемѣстившіе когда-то массы иортлаидскихъ породъ съ болѣе высокаго уровня, съ возвышенности къ берегу Сысолы, захватили и лежащіе гдѣ-нибудь въ оспованіи портлаида фосфориты, которые оказались какъ бы вытертыми па біічевипіеѣ Сысолы, Тамъ, гдѣ въ обнаженіяхъ Якову л а нѣтъ портлапдекнхъ породъ, а выходятъ одни лишь пески (KL?), т. е. тамъ, гдѣ не произошло сползанія цортландскихъ сланцевъ и глинъ, нѣтъ на бпчевникѣ и розсыпей фосфоритовъ. Въ этихъ мѣстахъ па бичевиикѣ встрѣчаются лишь отдѣльныя фосфоритовыя конкреціи, выпавшія изъ делювія.
8 1 . Дальше п о  н а п р а в л е н ію  къ с .  Пбъ о б р ы в ы  с т а н о в я т с я  н и ж е  и п о к р ы т ы  о п о л з н я м и  б у р а г о  с у г л и н к а  и л и  з а д е р н о в а н ы .



Скоро коренной берегъ отходитъ въ сторону, и Сысола течетъ среди аллювіальной долины.Соло Ш ь  расположено на лѣвомъ берегу Сысолы но склонамъ холмистой возвышенности. Бъ сторонѣ тянутся гряды высокихъ холмовъ, прорѣзанныхъ множествомъ широкихъ балокъ и рѣчекъ, протекающихъ большею частью среди невысокихъ задернованныхъ береговъ. Въ правомъ берегу одной изъ этихъ рѣчекъ Копгоръ-Шоръ, пересѣкающей село у южнаго его края и впадающей въ Сысолу, нѣсколько выше м о ш  находится небольшое обнаженіе, въ которомъ ішдпы:Почва ...............................   0,10 л.Q. d,  1) Бурый суглинокъ ................................................. 0,50 л.P rt.P . 2) Черпая сланцеватая г л и н а .......................  0, 50 и.8) Черный плотный глинистый сланецъ, окрашенный снаружи солями желѣза, въ красно-бурый цвѣтъ о , 90 м. Въ сланцѣ находится масса отпечатковъ В вгщ іі, Paudcri tVOrb. п Anculla Раікьні Кѳуя.Глшш іг сланцы, невидимому, залегаютъ здѣсь въ оползнѣ. Возможпо, что небольшіе выходы иортланда іг даже болѣе низкахъ горизонтовъ юры встрѣчаются и но другимъ рѣчкамъ около Нба, которыя за недостаткомъ времени не были осмотрѣны нами.82. Верстахъ въ 8— 3 1/9 къ западу отъ Иба, въ верховьяхъ рѣчки Гаиь-ІІІоръ. лежащихъ среди высокихъ холмовъ, на ея лѣвомъ береіювомъ склонѣ находится массн ямъ, въ которыхъ до 1011 і\ добывали глинистый сидеритъ для Лыов- чіигекаго желѣзнаго завода. Это мѣсто по сита названіе „Т а ковскаго рудника“ . При нашемъ посѣщеніи, ямы оказались полузасыпанными, и въ отвалахъ удалось видѣть только темно-сѣрую, иногда съ бурыми пятнали іі прожилками, сланцеватую глину, куски глинистаго сидерита, леггеліки іі кусочки, б. ч. вывѣтрившіеся и разсыпающіеся, сѣрнаго колчедана, мелкія круглыя конкреціи желѣз истаго посча- пкка, въ одной изъ которыхъ найденъ Cadoceim Æabnae N jk ., обломки ВеІепшМм sp. Кролѣ того, найдены обломки 
СаНосьтн Шаітае N ik . п Cardiocera* c f , Chcmoimeti d'Orb.Судя по указапіяагь работавшихъ здѣсь крестьянъ п старика штейгера Федора Конюхова, живущаго въ с, Ибѣ, въ



ямахъ при добиваніи руды *) проходились слѣдующія породи:ІІочпа ....................................................................................0,35 м.Q .d . 1) Бурый суглинокъ » ................................  0 ,35— 1,00 м.І Ш . 2) Сѣрая сланцеватая глина съ белемнитами, мелкими округлыми, темпо-зелеиовато-сѣрыми сросткамижелѣзпегяго песчанаго мергеля съ ничтожнымъ содержаніемъ Р  О ь и конкреціями сѣрнаго колчедана до 3 ,00— 3,50 м.3) Прослой зеленаго плотнаго глнук опито наго песка, ІЗъ этомъ пескѣ встрѣчается много Gadotevas E lah n m  N ik ,; нѣсколько экземпляровъ этого аммошта прекрасной сохранности получено ашою отъ работавшаго здѣсь крестьянина*4) Глинистый сѣі>овато-желтый съ бурой поверхностью сидеритъ, залегающій отдѣльными гнѣздо ми. Въ нѣкоторыхъ ямахъ руда залегаетъ въ видѣ пласта.5) Сѣрая сланцеватая глина.Въ описанномъ рудникѣ мы впервые встрѣчаемся съ несомнѣннымъ, пилеонтодогическп охарактеризованнымъ, ниж
нимъ ъ'&ыовеемг.83. На правомъ склонѣ къ рѣчкѣ .Гапь-Шоргу прошвъ Таковскагоѵ* рудника недалеко отъ но го па болѣе высокомъ мѣстѣ, находится много старыхъ ямъ. въ которыхъ раиыпе добывали „ известьu (мергель), употреблявшуюся въ качествѣ флюса для Ныовчігмскаго желѣзлаго завода. Ямы заброшены уже около 10 лѣтъ. Въ отвалахъ найдены только ку гкп сѣраго мергеля, белемниты и нѣсколько вывѣтрившихся кусковъ чернаго плотнаго фосфорита. Въ кускахъ мергеля встрѣчено два небольшихъ стертыхъ обломка; Comoceras ^р. и 
Ссіѵ<Ііот'ан sp.Судя по слонамъ штейгера, здѣсь при добываніи мергеля проходились слѣдующія породы:Почва.K l.in .H S .? !)  Сине-зеленая глина съ кусками сѣрнаго колчедана до 4,00 м. Въ нижнихъ горизонтахъ глины встрѣчается много „кульчупей*, т .-е . белемнитовъ.2) „Известь*, т.-с. мергель желтовато-сѣраго цвѣта0,70— 1,00 м. і)і) Руда раньше добывалась и около нѣкоторыхъ другихъ рѣчекъ въ окрестностяхъ с. ІИ  а, наар., около р , Чя.иымъ*ГрСзъ.



3) Теино-сѣрая глина ................................  0,18 м,4) „Известь'*, т.-е. мергель 0 ,1 8 — 0,2  5 м. Этого (2-го) слои мергеля иногда по бываетъ, такъ что наблюдается только одинъ слой мергеля.5) С и іш і глина съ белемнитами.О писанныя породы отчасти, невидимому, эквивалентны мергашіъ и глинамъ, развитымъ подъ д. Бельпонской [67, 69], т.-е. принадлежатъ къ средпему и, быть можетъ, кт, веркпемѵ келловою.На это кромѣ петрографическаго сходства породъ указываетъ найденный въ отвалахъ обломокъ Сошосега# зр. Кромѣ келловея ли, быть ложей», имѣемъ здѣсь и оксфордскія породы, но это вопросъ— пока совершенно открытый. Недалеко отъ описаннаго мѣста около ручья залегаетъ толща же л тов ат о - бѣ л аго и з в е с тко ваго п рѣ си о во д іт аго ту ф а , который послѣднее время добывается здѣсь въ качествѣ флюса для Ныовчимскаго завода.84. Н а разстояніи около */. в . отъ описанныхъ ямъ за холмомъ въ верховьяхъ ручья Вожь, впадающаго въ І ’аиь- Ш оръ, ца верхнемъ склонѣ высокаго холма *), находится еще нѣсколько ямъ, въ которыхъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ пробовали добывать черпый п сѣрый глинистый елапецъ для испытанія его горючести. Послѣ небольшой расчистки здѣсь удалоегі обнаружить подъ почвой:Q .s .g l . 1) Желтый п е с о к ъ .................................................  0 ,6 0  м.P r t .P , 2) Черный елапецъ (до 0 ,25 м.)> съ массой отпечатковъ и еллющенпыхъ раковинъ Pensph, Panderi d'Orb,, 
Ancélla Pallasi Keys. и съ мелкими Bclemnitex ар.Въ елапецъ, по словамъ штейгера, углублялись па 2 1/2— 3 саж, Подъ ішмъ залегаетъ черпая слапцеватая глина (тонкій слой), ниже— опять сланецъ.Обильпая напорная вода не позволила углубиться дальше. Недалеко отъ описаннаго мѣста, ст епъ  па 5 ниже его, находятся еще 2— В старыхъ ямы, въ которьтхъ раігьще также добывали для пробы глинистый сланецъ (P r t .P .) . Въ отвалахъ, кромѣ кусковъ сланца со сплющенными P en sp h . 

Panderi d'Orb. н Ancella, встрѣчается много белемнитовъ, въ томъ числѣ Bel. àbsolutus Fisch.О Это ми сто дожить выше „Раконскаго4* рудника саж, па 15—10.



Здѣсь же лѣтъ 10 назадъ была заложена буровая скважина. Эта скважина дала массу восходящей воды; въ результатѣ образовался родникъ, который бѣжитъ л теперь, давая начало ручейку, впадающему въ ручей Вожь. Вида въ этомъ ключѣ—-сильно желѣзистая (много ржавыхъ хлопьем. окиси желѣза) и пахнетъ сѣро-водородомъ.Въ руслѣ ручья Вожь, ниже впаденія въ пѳго описаннаго ключа, встрѣчается среди гальки много белемнитовъ; по издаются куски бураго глинистаго сидерита и окатанныя конкреціи чернаго плотнаго фосфорита, сходнаго съ фосфоритами, встрѣченными на бпчеішнкѣ у Яковула [8(>], Здѣсь же найдены псевдоморфозы фосфорита по аммонитамъ (обломки) .
Дорога отъ с. Вотчи Ьо с. Л 5г.85. Отъ с. В отчи дорога спускается съ холмистой гряды и идетъ широкой правой аллювіальной долиной Сыоолы, сложенной отчасти изъ сыпучихъ цесковъ, отчасти изъ аллювіальныхъ суглинковъ. Песчаныя пространства одѣты мелкой сосновой порослью; тамъ, гдѣ развиты суглинки, долина Сы- солы заболочена. Недалеко отъ с. Мстадора дорога пересѣкаетъ Сысолу, проходитъ ея лѣвымъ аллювіальнымъ берегомъ л скоро поднимается къ д. Метадоръ па высокую холмистую гряду, составляющую лѣвое первичное побережье Сысолы.Отъ д. Метадора до с . ІІба дорога идетъ по высокой,, холмистой, частью поросшей лѣсомъ, частью распахали ой мѣстности, прорѣзанной нѣсколькими рѣчками съ задернованными берегами. Близъ д. Жпдочевокой холмы на ігѣкоторое время сглаживаются.Поверхность, большею частью, сложена изъ бурыхъ глинистыхъ песковъ, нерѣдко обнажающихся въ канавахъ и промоинахъ. Бъ пескахъ, а также на поверхности кромѣ гальки часто попадаются довольно крупные валуны (до 1/4 м. п больше въ поперечинкѣ). Присутствіе такихъ, нерѣдко угловатыхъ, валуновъ указываетъ, быть можетъ, па неглубокое залеганіе валунной глины (Q. іи .) .Ближе къ с. Еаргортъ рельефъ становится особенно высоко- холмистымъ. Здѣсь цроходить нѣсколько высокихъ параллель-



ііых'ь грядѣ съ глубокими и широкими долинами размыва. Рельефъ зависитъ/ частью отъ эрозіонныхъ процессовъ, частью отъ оползневыхъ явленій чрезвычайно широко здѣсь распр остра) ісіііщхъ. Сплошь и рядомъ и о склонамъ холмовъ наблюдаются бугры и террасы съ мягкими склонами.Около Каргорти. Лба іг Мырганба среди холмовъ протекаетъ множество рѣчекъ и ручьевъ, питающихся обильными юрскими водами. Долины этихъ рѣчекъ очень широкія и сложены въ большинствѣ случаевъ изъ аллювіальныхъ песковъ и суглинковъ, часто содержащихъ растительные остатки и даже полусгнившіе стволы деревьевъ. Обнаженія коренныхъ (юрскихъ) породъ по этимъ рѣчкамъ встрѣчаются рѣдко [811.
Рѣпа Сысолсь отъ с. Нои, до г. Устьсисольсш.86. Ниже с. ІІба до Устьсысольска Сьтсола почти все время течетъ среди невысокихъ аллювіальныхъ береговъ, сложенныхъ, главнымъ образомъ, изъ желтыхъ песковъ; рѣже виднѣются сѣрыя неромытыя глины, бурые суглинки и торфъ. Эта часть долины Сысолы была обслѣдована нами довольно бѣгл о; впрочемъ, и дстальпыя изслѣдованія ея врядъ ли внесли бы что-нибудь новое въ изученіе коренныхъ породъ этого района, такъ какъ первичные берега всюду обладаютъ отдешми л задернованными склонами.Однако, у . В , I L  И  с к ю л я (Отчетъ 1910 г . , стр). ЗВ— 34) мы находимъ указаніе па выходъ подъ д. Тарья въ довольно высокомъ лѣвомъ берегу Сысолы сѣрыхъ песковъ и глинъ (частью, сланцеватыхъ) теми о-сѣраго и синевато-сѣраго цвѣта (невидимому, юрскихъ), залегающихъ подъ ігослѣтретичкъшп суглинками п глинистыми носками.

Дорога отъ с, Иоа 'до г. Устьсысольска.87. Дорот всс время идетъ лѣвымъ первичнымъ побережьемъ Сысолы, Побережье ото представляетъ собою граду холмовъ, достигающихъ наибольшей высоты около д. Мырга- ігба, раздѣленныхъ широкими ложбинами и балками и отлого спускающихся къ аллювіальной, большею частью, поросшей лѣсомъ долины Сысолы. Послѣдняя иногда на нѣсколько



верстъ отходитъ въ сторону о тт> этихъ холмовъ. По холмамъ вдоль дороги въ шіпавахъ, ямахъ п промоинахъ часто обнажаются пески съ некрупными валунами, безвалуише делювіальные пески, изрѣдка— зкелткя песчаная глина съ пе- больлшмц валунами (повндшюму морена). Мѣстами, иапр., между д. Борнео вс кой и ІІомшскнмъ погостомъ около дороги виднѣются желтые лессовидные делговіалышо суглинки.Оть д. Лозымской дорого отходитъ въ сторону отъ С и  волы И идетъ воз.шшоіигой слабо-холмистой мѣстностью, сплошь заросшей лѣсомъ и нерѣдко заболоченной. Поверхность сло- ліеир, изь песковъ или делювіальныхъ бозвалушшхъ темно- желтаго и буроватаго «лѣта, гші ледниковыхъ съ массой гальки и некрупныхъ округленныхъ ішіуиоіѵг».88. Около с. Вальгорта-) въ 7 , къ W отъ исго, въ невысокихъ берегахъ рѣчки Ыджосдъ-Шорт,, П. И . П е н ю  ль (I. с .,  Отчетъ, сті>. 34— Зо) наблюдалъ пеструю породу, со- г/гоящую изъ темнокрасной очень топко-песчаной глины, въ которой причудливо распредѣлилась свѣтло-сѣрая съ зеленоватымъ оттѣнкомъ легкая супесь. Она c.tem t вскипаетъ съ I I 01. Породу эту г. ГГскюль относитъ къ пермской системѣ 1).Отъ с, Вильгорта до г. Устьсысодьска дорога проходитъ, большою частью, но отлогимъ холмамъ.Яти послѣдніе, одѣтые съ поверхности мощнымъ покровомъ послѣтретпчиыхъ образованій, сложены, по всей вѣ- роятпостп, шъ юрскихъ породъ и, развѣ только въ основаніи, пзт, иестропвѣтиыхті породи» пермскаго возраста.
Описаніе нѣкоторыхъ пунктовъ въ районѣ р. J3. Визиты.8 9 . Верховья р. В . Визинги за отсутствіемъ путей сообщенія остались ие изслѣдоваштьтми памп.

і) В. И . И о в ю ль привоя ягъ также (ibid., стр. 35 u 36) три разрѣза псстроцвѣттшх'ь породъ (краткой, цуропато-красиой и лслшіопатоГі г л nu и и зелеиопато-сЪрыхъ песковъ) около р . Ь .  Лемъ, близъ Нмовтимскат желѣзнаго завода {па правомъ берегу G и соли). Породы эль по мнѣнію В. И . П с кто л я, отиосятся ш, пермской системѣ. И и тороси о, что здѣсь, какъ и около Кажемскнго завода, пзъ оолеіюпатп-иѣршт, породъ допиваютъ для зарода шпатовую желѣзную руду.



Въ сп верхнемъ теченіи былъ осмотрѣнъ лишь правый притокъ ея— р- Бубъ около пог. К пбри, Эта рѣка имѣетъ здѣсь очень широкую аллювіальную долину, или заболоченную. пли поросшую травою.Коронные берега —  очень высокіе и холмистые; склоны пхъ— пологіе въ верхней части сплошь расиаханіш е, въ ш ш іей  же части, гдѣ оии нѣсколько круче— задернованные. Нерѣдко наблюдаются небольшія оползневыя террасы, число которыхъ достигаетъ трехъ-четырехъ.Нодъд. Раскова, расположенной на правомъ берегу р. Буба, рядомъ съ п. Киброй, въ верхней части высокаго холма находится небольшое обнаженіе, въ которомъ видны слѣдующія породы: Почва.................................................................................0 ,5  м.Іѵі.ш. и î.(?). 1) Сѣрая глина съ конкреціями сидерита 0 ,6 0  м.2) Темно-сѣрая, съ прослоями желтоватой, глины0 ,1 5  м.3) Желтый п е с о к ъ .............................................0 ,05  м.4) Сѣровато-бѣлый плотный слюдистый мелкозернистый песокъ съ прослойками глины и желтаго глинистаго песка ................................................. ........................... 2,00 м.Выше п ниже этого обнаженія склонъ холма задернованъ* 
9 . Недалоио отъ описашіаго разрѣза, нѣсколько ниже поБубу, невысоко надъ уровнемъ воды, находится обнаженіе, въ коториііъ видны:П о ч в а .............................................................................0 ,40  м.Q.d.  1) Бурый суглинокъ • .......................0 , 5 0 м .Ш .іп . и Ц ? ) . 2) Бѣлые и желтые слоистые слюдистые пески съ прослоями глинистыхъ песковъ и съ рѣдипми рыхлыми конкреціями бураго желѣзняка ................................. 6,20 м.3) Осыпи песковъ.Въ пескахъ обоихъ разрѣзовъ [89 и 90] не найдено никакихъ палеонтологическихъ остатковъ/ Съ петрографической стороны оии сходны съ песками, обнажающимися кое-гдѣ въ иоренныхъ берегахъ С ы со ш , нанр., подъ д* Вельпопекой [67] и отнесенными мною тамъ кт, среднему и нижнему келловею, 
91 . Другой довольно крупный правый притокъ Б. Визиигті, р , Вепрь течетъ среди широкой аллювіальной долины. Первичные берега здѣсь также высокіе, холмистые ц крутые. У



подошвы холмовъ, на правомъ берегу расположенъ пог, Ч у-  
тибсхій. У  нижняго конца этого погоота въ р, Вепрь справа впадаетъ широкая балка.Лѣвый склонъ ея— высоко-холмистый, распаханный сверху до низу, По склону ясно видно нѣсколько оползневыхъ террасъ. Въ верхней части склона на поляхъ среди гальки попадается много сильно стертыхъ обломковъ белемнитовъ. Здѣсь же найденъ сильно вывѣтрившійся кусокъ фосфорита; Въ одномъ мѣстѣ, въ небольшой промоинѣ въ верхней части холма, слабо обнажается:K l.?  1} Желтая и сѣрая глина съ конкреціями сидерита,

Рис. 10. Обнаженіе па правомъ берегу ь ,  Вивингн около устья р. Воль[92]. Масшт. Ѵаоо-92. Н а правомъ берегу р. В . Внзниги, немного ниже впаденія въ нее р. Воль, находится рядъ высокихъ обрывовъ, въ которыхъ видны;Почва.Q .d ,  1) Бурый суглинокъ.....................................до 2,00 м.K l.m . и і .  2) Темно-сѣрая г л и н а .....................................1,00 м,3) Свѣтло-сѣрая съ желтыми прослойками глина съ конкреціями глицистаго сидерита * • • - 2 , 0 0  м.
і )  Желтый плотный мелкозернистый песокъ 0,50 м. П з о л Ё д м а ш е  фосфоріггоаъ. И



5) Сѣровато-бѣлый плотный песокъ . - 8 , 0 0  м.6) Осыпи п е с к а ..................... ............................... 1,30 м7) Зеленоватая слюдистая глина (видна па бичев- иикѣ у воды),По бпчовшіку разсѣяно много кусковъ сидерита, сильно отертыхъ обломковъ белемнитовъ и лепешекъ сѣрнаго колчедана.93. Лѣвый крупный прптокъ Б , Визинги— р, Воль имѣетъ нь иалшемъ теченіи, очень широкую (до 2 верстъ) аллювіальную долину, большею частью, поросшую кустарникомъ и лѣсомъ, Первичные берега —  высокіе, холмистые и покрыты лѣсомъ или задернованы. Верстахъ въ 4 отъ д. Верхній 
Мнвцг, въ верхней части небольшого ручейка, впадающаго слѣва въ р. Воль, саженяхъ въ 100 отъ рѣки, находятся старыя давно заброшенныя ямы, въ которыхъ когда-то искали „известь^. Мѣстечко 9то носитъ названіе „Воль-К ересу . Ямы расположены на 1-ой, начиная сверху, террасѣ первичнаго берега. Ііо словамъ провожатаго, въ ямахъ проходилислѣдующія породы:П о ч в у .................................................................................................. 0 ,1 8 м.К і. 1) Сѣровато-зеленоватую г л и н у ...................................0,50 м.2) Слой. „рудыи ..................................................  0,18 м.Въ отвалахъ, уже задернованныхъ, удалось найти только нѣсколько кусковъ глинистаго сидерита и сѣраго съ желтыми пятнами мергеля.Въ верхней части первичнаго берега здѣсь былъ заложенъ нами неглубокій пгурфъ ÇKî 17), въ которомъ встрѣченыслѣдующія породы;П о ч в а ........................................................................................0,05 м.Q.d. 1) Желтый п е с о к ъ ........................................................... 0,30 м.2) Бурый суглинокъ . . ............................. ..... . 0 ,20 м.Q.s.gl .  3) Сѣровато-бѣлый мелкозернистый песокъ, съ рѣдкойгалькой..................................................................................................0,25 м.Q.rn? 4) Красно-бурая вязкая глина.Немного ниже этого шурфа, послѣ расчистки небольшого обрыва надъ 1-ой террасой, гдѣ была найдена „руда*, молшо было видѣть слѣдующія породы;Q .d .  1) Бурый суглинокъ ......................................................0,25 м.2) Куски сѣраго съ желтыми и темными пятнами мер-



геля съ ископаемыми; Comoceras sp ., Cadoceras sp,,  B el. 
Panderi d’O rb., Belemnites sp ., Gryphaea dilatata Sow . я  ядрами различныхъ LameÜibrancJriaïa и Gastropoda.0,10 m,S) Красно-бурая супесь, съ многочисленными обломкамибелемнитовъ .................................................................................. 0,25 м.4) Тонкій прослой щебенки . - ..........................0,05 м.5) Сѣровато-желтая песчаная слюдистая глина 0,40 ы.6) Осынпиоползнііи массы, съ поверхности задернованныядо 2,00 м.К1. 7) Сѣровато-зеленоватая слюдистая глина (въ ямѣ) съ прослоемъ глинистаго сидерита.

3?яс. 11. Схематическіе рал[гЬлъ ыЬетечка „Воль-Кересъ“ Слилъ д, Верхній Конецъ 1.93]. Масшт. Ѵвоо-По этой глинѣ стекаютъ здѣсь обильные ключи.Несомнѣнно, что въ этомъ районѣ должны гдѣ-нибудь іи situ залегать средне- и верхне-келловейскіе мергеля, куски которыхъ съ перечисленными выше ископаемыми найдены здѣсь во вторичномъ залеганіи.94. Отъ д. Верхній Конецъ до д. Малая Носкова Б . Ви- зігага течетъ въ неширокой аллювіальной долинѣ.Первичпый лѣвый берегъ поднимается небольшими отлогими террасами, сплошь распаханными или задернованными. На 1-ой снизу террасѣ расположена д. М . Носкова. На верхнихъ террасахъ по полямъ всюду между д. Верхній Іітгць



и д. Большая Носкова попадаются белемниты, довольно крупные куски сѣраго и желтоватаго, съ оолитовыми зернами, мергеля и изрѣдка— куски фосфорита, внутри синевато- чернаго цвѣта съ бурыми пятнами, плотнаго, но при ударѣ молоткомъ разбивающагося на мелкіе кусочки. Въ кускахъ мергеля заключается много ископаемыхъ: Cadoc, Tbéiefidni d’O rb., Cadoceraл- sp . ,  Cosmocera# <vf. Ja so n  R e in ., Belem- 
nites sp. ,  Ehynchonellasp,, Panopaea peregrina d’O r b , ,  Cyp- 
rina Sy-ssollae K e y s . ,  Pholadomya  sp. и др. И а  поверхности полей, кромѣ того, нерѣдко встрѣчается Gryphaeadüataia  Sow.Часто присутствіе на поверхности кусковъ мергелей съ средке-келловейскими ископаемыми указываетъ на неглубокое залеганіе здѣсь этихъ породъ, мѣстами, вѣроятно, сильно эродированныхъ. Фосфориты, найденные здѣсь на поляхъ такого же типа, какъ около д. Вельпонской, ' с. Вотчи ис. Каргортъ (у Яковула) [67, 6 9 , 7 0 ,  8 0 ], и принадлежатъ, повидимому, къ секваиу (киммериджу?). Быть можетъ они гдѣ-нибудь здѣсь сохранились и in situ .

95. На вершинѣ холмистаго плато (первичнаго лѣваго берега В . Визинги), противъ д. М . Носковой, расположена д. Чаринева, За этой деревней тотчасъ же начинается лѣсъ и въ Ѵ2 верстѣ отъ деревни находится вершина балки, состоящая изъ двухъ небольшихъ отвершковъ. Изъ праваго отвертка бѣжитъ ручей я Симанъ-Шоръ начинаясь у небольшого уступа по руслу этого отвержка,Въ старину здѣсь добывали „известь*, но отъ старыхъ ямъ не осталось никакихъ слѣдовъ.Немного выше уступа, въ руслѣ балки былъ заложенъ нами шурфъ (ЭД 18),  въ котогюмъ пройдены слѣдующіяпороды:Почва  ...................................................................................... 0 ,1 0  м,Q .d ,? l )  Темно-сѣрый п е с о к ъ .................................................0,55* м.2) Слой крупной и мелкой гал ьки ......................0 ,15 м.К1.? 3) Сѣрая сланцеватая глина съ оранжевыми прожилкаин0 ,50 м.4) Сѣровато-желтоватая глина . . . . . . .  0,15 м.5) Зеленоватс-сѣрал сланцеватая глина. „ 0,20 м.Углубляться дальше помѣшала вода, которая питаетъ ручей. Ниже уступа ца днѣ ручья обнаруженъ:



6) Слой свѣтло-сѣраго мелкозернистаго плотнаго мергеля безъ ископаемыхъ.Согласно указаніямъ проводника мощность этого слоя —  около 0,35 и,Куски мергеля встрѣчаются ниже по руслу ручья въ большомъ количествѣ. Здѣсь же найдено нѣсколько плотныхъ, черныхъ внутри, фосфоритовъ.96. Около р. Чаринеоой, по склону въ верхней части плато, по промоинѣ виденъ:Q .d .  1) ,Желтый песокъ съ немногочисленной галькой и съ очень рѣдкими вывѣтрившимися фосфоритами.Нѣсколько ниже, по той же промоинѣ видны:K l.?  1) Зеленоватая и свѣтло-сѣрая глина.Недалеко отсюда, около края плато, нами былъ заложенъ шурфъ (Кг 19), въ которомъ пройдены:П о ч в а .........................................................................................0,10 м.Q .d .  1) Бурый су гл и н о к ъ ........................................................ 0,15 м.K L ? 2) Слой свѣтло-сѣраго очень плотнаго мелкозернистагомергеля.......................................................................* . . до 0,30 м.На верхнемъ склонѣ плато къ 1-ой террасѣ, рядомъ съ картофельными погребами, недалеко отъ ручья Кень-Шоръ, •былъ заложенъ еще шурфъ (Кг 20), въ которомъ пройдены слѣдующія породы:П о ч в а ........... ................................................... ..... 0,10 м.Q . d .  1) Красно-бурый суглинокъ 0,30 м.2) Глина, въ верхней части коричневая, ниже— сѣровато-желтая ................................................... ....  . * . * - 0,50 м.3) Тонкій слой сильно-стертыхъ обломковъ белемнитовъ; подъ пимъ и, отчасти, въ перемѣішеу съ нимъ —  куски красно - бураго, снаружи и сѣраго, съ бурыми пятнами внутри оолитоваго мергеля съ Cosmoc&'as sp,, Belemnites sp, и Lamellibranchicàa, Общая мощи, слоя до 0,20 м.К1.?4) Красновато-желтый плотный желѣзистый песокъ 0,15м. 5) Сѣровато-желтая глина.Рядомъ въ стѣнкѣ одного изъ погребовъ, расположеннаго на 0,25 м. ниже уровня шурфа, видны:К І .т .  1) Сѣрый и желтый оолитовый мергель съ желто- бурыми и черными пятнами. Въ мергелѣ часто встрѣчаются ископаемыя: Gosmoc. cf. Jason  H ein., Gosmoc. Cas-



tor Rein , ,  Cadoceras spl3 Lamellibranchiata. Мергель залегаетъ въ видѣ большихъ кусковъ, Общая мощностьдо 0 ,2 0— 0,25 м,2) ТСрнсцовато-желтый плотный жѳдѣзистый песокъ0,15 м.Возможно, чтс мергель здѣсь, х о т я  и  разбитый на куски, залегаетъ in  situ .Среди средие-келловейскихъ породъ этого района, сильно зродиро ванныхъ и залегающихъ непосредствешю подъ послѣ- третичнымъ покровомъ, мы, очевидно, имѣемъ два прослоя мергелей: одинъ— съ ископаемыми, другой —  безъ ископаемыхъ или, во всякомъ случаѣ, съ рѣдкими остатками ихъ.
97. Поля у д. Чарш евок спускаются къ Б . Визипгѣ террасами. На 1-й и 2-й террасахъ часто попадаются розсыпи кусковъ и щебенки сѣровато-желтаго мергеля, масса стертыхъ белемнитовъ, раковины Gn/phaea dilatata и обломки средне-келловейскихъ аммонитовъ.Среди д. Чаршіевой ііачинается впадающій въ В ,  Визингу ручей Еень-Шорг. Немного ниже его истоковъ, въ руслѣ видна эолеповатая (средне-келловейская?) глина; здѣсь же попадаются куски мергеля, белемниты и изрѣдка вывѣтрившіеся фосфориты.Въ своихъ верховьяхъ ручей протекаетъ въ неглубокой балкѣ съ отлогими задерповапцыші берегами.Чѣмъ ниже, тѣмъ берега становятся круче и появляются обрывы, которые ближе къ устью ручья достигаютъ уже значительной высоты.Саженяхъ въ 200 іш ке деревни русло ручья образуетъ крутой обрывъ, ьъ которомъ видны:Почва. , .  ■............................................................0,10 м.Q .al .  1) Сѣрая и желтая перемытая глина съ небольшими конкреціями бураго желѣзняка, часто внутри пустымиотъ 0,50 до 1,00 м,Q.d ,  2) Слой щебня сѣраго мергеля, перемѣшаннаго съ массой стертыхъ обломковъ белемнитовъ. . 0,20 м,К Х ш .?  3) Зелеиовато-сѣрая слоистая слюдистая глина оъ конкреціями (въ формѣ лепешекъ) сѣрнаго колчедана. Спженяхъ въ Ю  отъ описаннаго обрыва, въ лѣвомъ берегу, ручья видеігь слѣдующій разрѣзъ:Почва.................................................................................... 0,10 м.



Q,(\. 1) Желтая глина со щебнемъ мергеля и обломкамибелемнитовъ, въ нижней части— охристая . 1,00 м*K l .m .?  2) Зеленовато-сѣрая слюдистая глина, въ верхнихъ горизонтахъ— съ прослойками песка , 3 ,00— 3,60 м,3) Слой конкрецій сѣраго сидерита, . 0,20 и.4) Желтый мелкозернистый плотный песокъ съ тонкими прослойками чистой глины . . 0 ,5 0 — 1,00 м. Немного ниже предыдущаго обнаженія, въ обрывѣ правагоберега ручья тшдиы:Почва.Q .d .  1) Желтая песчаная глина со щебнемъ и обломкамибелемнитовъ.......................................................................... до 0,50 м.К Ь т . ?  2) Зеленовато-сѣрая слюдистая глина . 2.00 м,3) Конкреціи сѣраго сидерита.4) Желтый п е с о к ъ .................................................... 0,4о м.5) Плотный сѣровато-бѣлый песокъ. , 2,00 м.Ниже но ручыо въ береговыхъ обрывахт, толща сѣроватобѣлыхъ песковъ (Kl .m. и, быть-можетъ, К І . і . )  увеличивается до 8— 10 м, Мѣстами въ этихъ пескахъ наблюдаются тонкія прослойки желтаго песка и конкреціи рыхлаго бураго желѣзняка, часто— черныя внутри.Въ нижней части ручья Іібнь-Шоръ, у  лѣваго его отрога, высокій крутой склонъ сплошь сложенъ изъ толщъ такого же сѣровато-бѣлаго песка (до 8 м. мощности). Среди песка проходятъ прослойки сѣрой песчаной глины.По руслу ручья часто встрѣчаются куски сѣровато-желтаго оолитоваго мергеля и сѣраго сидерита.98 . По берегу р. Б . Вщипги у д. М . Носковой на би- чевникѣ часто встрѣчаются розсыпи сѣраго сидерита. 1-ая, начиная снизу, терраса, на которой расположена деревня, сложена ш ъ сѣровато-бѣлаго и желтаго песка (Kl.m . u K U .?), Между д. М, Носковой ц д. В . Носковой (на каргѣ—  „Носковойft) гряда холмовъ отходитъ въ сторону отъ Б . В и з іш г п , Верхніе склоны холмовъ образуютъ здѣсь рядъ оползиевыхъ террасъ, сплошь распаханныхъ. Н а поляхъ часто встрѣчаются куски сѣровато-желтаго мергеля, белемниты я  обломки средие-келловенскихъ аммонитовъ. Здѣсь же найденъ крупный экземпляръ прекрасной сохранности Ctcrdio- 
ceras Ghamotmeki cl’Orb.



9 9 . Н а верхнемъ склонѣ высокаго холма около дороги изъ д. В . Ёос;ко<ой въ д. Жашнь-Шскую^ въ откосахъ слабо обнажаются:P r t p . 1) Черная сланцеватая глина и глинистые сланцы, Породы дон, судя но петрографическимъ признакамъ, принадлежатъ къ нормандскимъ осадкамъ.Отмѣченный выходъ ихъ— первый, который встрѣченъ нами въ этомъ районѣ. Повидимому, осадки этого возраста сильно эродированы здѣсь, нерѣдко— вплоть до полнаго ихъ исчезновенія.100. Около д. Еочпіпнъ (верстахъ въ 1 і/2— 2 вышес. Вязннш) Б . Визшіга подходитъ къ своему первичному правому берегу, который здѣсь нѣсколькими бугристыми террасами оползневаго происхожденія довольно отлого спускается къ рѣкѣ, Основаніе этого берега подмывается рѣкою, и образовавшійся здѣсь обрывъ носитъ названіе Кульчунг- 
гоуы. Обнажающіяся въ обрывѣ породы не лежатъ in situ, а смѣщены когда-то сверху оползнемъ, о чемъ свидѣтельствую гь, помимо рельефа мѣстности, неправильные изгибы выходящихъ здѣсь сланцевъ.Все обнаженіе можно разбить яа 2 части.I .  Въ правой (выше по рѣкѣ) части обнаженія видны: Рі1Р< Черныя сланцеватыя глішы и темно-сѣрые глинисто- мергелистые (вскипающіе съ ÏÏC1) сланцы съ массой отпечатковъ и сплющенныхъ раковинъ Perisph, Pandari d’Orb. и А ш ііа  Pa llasi K eys.Породы эти обнажаются на 3— 4 м.Изъ сланцевъ въ одномъ мѣстѣ вытекаетъ обильный водою ключъ; вода сильно желѣзистая. По пути теченія воды сланцы окрашены окисью желѣза въ оранжевый цвѣтъ,П . Немного ниже (по рѣкѣ) въ обрывѣ выводятъ другія породы:Q . i ,  1) Желто-бурые суглинки и пески съ галькой и стертыми обломками белемнитовъ (2— 3 м.); изъ-подъ осыпей песковъ въ основаніи обрыва и на бичѳвиикѣ виднѣется: И .  ?  2) Сѣрая глина съ округлыми конкреціями глинистаго сидерита.3) Темно-сѣрая вязкая глина (близъ уровня воды) съ конкреціями въ видѣ плитокъ, лепешскъ и круглячковъ сѣрнаго колчедана.



На бичевникѣ среди гальки встрѣчается много конкрецій сѣрнаго колчедана; кромѣ того попадаются Belenmites s y .,  обломки Gryphaea sp. и сильно вывѣтрившіеся и источенные фосфориты, выпадающіе, вѣроятно, изъ аллювіальныхъ песковъ.Возрастъ сѣрыхъ глинъ съ сидеритомъ и . колчеданомъ остается проблематичнымъ. Онѣ имѣютъ большое сходство съ таковыми же глинами, выходящими въ нѣсколькихъ мѣстахъ по Сысолѣ, напр. около с . Каргоргъ (у Яковула) [80] и т. д. Бить-можетъ, опѣ относятся къ среднему или нижнему келловею, залегающему здѣсь in situ п непокрытому въ данномъ мѣстѣ оползнями портдаздскихъ глинъ п сланцевъ,101. Окрестности с . В , Визит а . ІІедалѳко отъ Волостного Правленія, за селомъ, съ высокихъ холмовъ спускаются два небольшихъ ручья Внчка-Шоръ и Проскуныі-Шоръ. Оба ручья текутъ въ широкихъ ложбинахъ между холмами, отлогіе склоны которыхъ задернованы пли распаханы. Изъ вершины ручья Проскунья-ПІоръ намъ доставленъ крестьяниномъ с . В изнири образчикъ черной сдапдеватой, невидимому, дортлапдекой глины. Такая же глина, по словамъ мѣстныхъ жителей, выпахивалась на поляхъ въ верховьяхъ ручья Вичка-Шоръ.По руслу Проскуиьи-Шоръ, въ его средней и нижней части, среди гальки часто встрѣчаются конкреціи сѣрпаго колчедана, мелкіе тешіо-сѣрые источенные п вывѣтрившіеся фосфориты, куски сѣровато-желтаго мергеля и масса стертыхъ обломковъ белемнитовъ. Здѣсь же попадаются иногда обломки средие-кедовейскнхъ аммонитовъ Cosmoc, Duncani Sow ., Cosmoceras sp., Cadocerax sp.По всей вѣроятности, среднія и нижнія части холмовъ въ окрестностяхъ с. Визинги сложены изъ келловейскихъ породъ, одѣтыхъ довольно мощнымъ плащѳмъ делювія и другихъ послѣ третичныхъ образованій. По наиболѣе возвышеннымъ мѣстамъ кое-гдѣ сохрапклнеь, повидимому, порт- лаодскія глины и сланцы.
Общіе выводы; 1 .  Пермская система.

Ярусъ пестрыхъ мергелей ( В Т ) ,Изслѣдованная нами область— долины р. Сысолы и р. Б.



Визинги— въ геологическомъ отношеніи (рпс, 12) представляетъ собою, повидимому, почти сплошное поле мезозойскихъ (юрскихъ и, отчасти, иеокомскихъ) отложеній, одѣтыхъ съ поверхности иоиіѣтретіічньшъ покровомъ. Существуютъ, однако, нѣкоторыя мѣстности по Сысолѣ, гдѣ наблюдаются выходы породъ, повпдююму, болѣе древнихъ и относящихся, быть-можетъ, къ ярусу пестрыхъ мергелей пермской системы. Ещ е гр. 
Кегізерлингъ (]. с ., р . 347) описалъ пестрые мергеля, которые онъ отнесъ къ пермскимъ осадкамъ, прикрытые юрскими мергелистыми глинами, въ лѣвомъ берегу Сысолы подъ с. Rap- гортъ (близъ с. Иба).Впрочемъ, наблюденія гр. Кейзерлипгсь не подтвердились позднѣйшими изслѣдованіями: какъ г. И  с к іо л е м ъ такъ и шюю здѣсь были встрѣчены одни лишь юрскіе осадки (кел- ловейскіе пески и портландскіе глинистые сланцы и сланцеватыя глины), У  В . й .  И  с кю л я (L с . ,  Отчего 1910 г., стр. 34— 36) мы встрѣчаемъ указанія на небольшіе выходы пѳстроцвѣтиыхъ породъ (глинъ и частью мергелистыхъ песковъ), отнесенныхъ имъ къ пермскимъ образованіямъ, въ другихъ мѣстахъ въ нижнемъ теченіи Сысолы: въ руслѣ ручейка около д. Вильг ортъ и въ ямахъ па нравомъ берегу р. Б . Лема, около сторожки Иыовчимскаго желѣзнаго завода. Намъ этихъ обнаженій видѣть не удалось, но если мы припомнимъ, что еще Б а р б о т ъ - д е - М а р п и  (I. с . ,  стр. 37) указалъ па существованіе „полосатыхъ мергелей отнесенныхъ имъ къ тріасу, (впослѣдствіи они были отнесены къ Перми) *) недалеко отъ г, Устьсысольска, по дорогѣ къ г, Яренску, то вполнѣ возможно допустить, что въ низовьяхъ Сысолы пестроцвѣтиыя породы, прикрытыя сверху размытой горою, слагаютъ низшія части холмовъ, залегая выше уровня Сысолы.Что касается нашихъ изслѣдованій, то нами были встрѣ- чены пестрыя порода: буровато-красныя и зеленоватыя глины, сѣровато-зеленоватый глинистый и мергелистый цеочаннкъ съ зернами гипса и красноватый песчаный мергель,— въ ближайшихъ окрестностяхъ е. Кажѳма: въ лѣвомъ берегу

г )  Въ послѣднее время среди русскихъ геологовъ снова начинаютъ высказываться взгляды о принадлежности яруса пестрыхъ мергелей къ тріасу.
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р. Кажемъ f l  5, 16] и въ берегахъ Сысолы, ниже с. Кажема.
[ 20 ,  21 ,  22] .Разобраться въ стратиграфическомъ положенія встрѣченныхъ здѣсь нестроцвѣтныхъ породъ крайне затруднительно въ воду чрезвычайно плохого состоянія обнаженій. Большую услугу въ этомъ отношеніи могутъ оказать буровыя сква- жішы и шурфы, закладываемые въ окрестностяхъ Кажем- скаго и Иыоплановаго заводовъ для поисковъ и добыванія желѣзной руды. Эта послѣдняя, насколько удалось выяснить мнѣ изъ разспросовъ служащихъ на Каменскомъ заводѣ и просмотра нѣкоторыхъ буровыхъ журналовъ, пріурочена къ глинистымъ и песчанымъ породамъ („синей рудной землѣ0 но мѣстпоау названію), переслаивающимся съ коричневой и красной глиной. Интересно, что въ этой послѣдней руда никогда не встрѣчается.Во всѣхъ скважинахъ и шурфахъ пестроцвѣтныя рудоносныя породы залегаютъ непосредственно подъ послѣтре- тичиыии полосами: сѣрыми и желтыми ледниковыми песками съ галькой, рѣже— подъ валунной глиной. Налеганія на пестрыя породы горскихъ осадковъ до сихъ поръ, насколько мнѣ извѣстно, здѣсь нигдѣ не наблюдалось. А  между тѣмъ, горскія отложенія были встрѣчены нами въ нѣсколышхъ мѣстахъ сравнительно недалеко отсюда, налр., вблизи д. Комъ (въ рудникѣ „Мирскомъ0) [14], между д. Шеломииской и Мирпонаибской (въ рудникѣ „ Омычъ-Доробъ) [42], около д. Гургонской [28, 29], около с. Кайгородка. Интересно, кстати отмѣтить, что развитая здѣсь гора принадлежитъ исключительно къ портлаыду; никакихъ слѣдовъ болѣе нижнихъ горизонтовъ ея обнаружить здѣсь пе удалось.Возрастъ разсматрнааемыхъ пестрыхъ породъ, петрографически весьма сходныхъ съ осадками яруса пестрыхъ мергелей, широко, напримѣръ, развитыми по р . Сухонѣ, точно установленъ быть не можетъ за отсутствіемъ палеонтологическихъ данныхъ. Тѣмъ не менѣе, я условно . отношу ихъ къ этому ярусу, вполнѣ допуская, на основаніи даже однихъ теоретическихъ соображеній, возможность неглубокаго залеганія его въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ бассейнѣ Сысолы. Дѣйствительно, послѣ, отложенія пермекпхъ осадковъ, но до на- сгущенія горскаго моря, иатпа область пережила длительный



континентальный періодъ. Въ теченіе этого времени поверхностный толщи пермскихъ породъ подверглись могучимъ эрозіоннымъ и денудаціоннымъ процессамъ, уничтожившимъ мѣстами, быть-можегь, цѣлыя святы пермскихъ пластовъ и создавшимъ въ результатѣ расчлененный холмистый рельефъ поверхности. Рельефъ этогь могъ еще болѣе расчлениться, благодаря абразіонной дѣятельности наступавшаго келловейскаго моря.Это моро, залившее нашу область, за исключеніемъ быть- можетъ того района, гдѣ теперь лежатъ верховья Сысолы, стало отлагать свои осадки на неровной поверхности своего дна. Осадки эти понемногу заполнили углубленія и впадины дна и неровности его постепенно сгладились. Въ послѣдующія эпохи происходили, вѣроятно, неоднократпш измѣненія глубинъ и границъ горскаго моря въ нашей области; послѣ же окончательнаго отступанія юрскаго, а затѣмъ и иеоком- скаго моря, страна снова пережила колоссально-продолжительный континентальный періодъ. За это время она подверглась не только всевозможнымъ эрозіоннымъ процессамъ, по 
и пережила оледенѣніе, одѣвшее ее покровомъ ледниковыхъ образованій. За это время рельефъ ея медленно, но непрерывно измѣнялся, пока шагъ за шагомъ не выработались современныя очертанія поверхности. Въ результатѣ указаннаго хода историческихъ событій, неровная поверхность пермскихъ отложеній оказалась скрытой подъ толщей юры и отчасти неокома, подъ ледниковыми и другими континентальными образованіями.Тамъ, гдѣ пермскіе осадки въ значительной мѣрѣ уцѣ- лѣли отъ разрушенія, гдѣ оіш были покрыты сравнительно ничтожной толщей юры, гдѣ когда-то проходила окраина юрскаго моря, гдѣ, наконецъ, покровъ изъ юрскихъ, мѣловыхъ и послѣтретичныхъ образованій подвергся наиболѣе интенсивной разрушительной дѣятельности, —  тамъ мы въ правѣ ожидать неглубокое залеганіе отъ поверхности породъ пермскаго возраста.Въ бассейнѣ Сысолы это явленіе наблюдается, новидимому, только въ ншкиемъ теченіи ея да въ ея верховьяхъ, если только, конечно, относить развитыя въ этихъ областяхъ пестро цвѣтныя породы къ ярусу пестрыхъ мергелей. Въ пер



вомъ случаѣ неглубокое залеганіе пестрыхъ породъ обусловлено, вѣроятно, сильной эрозіей еще въ доледниковое время юрскихъ отложивши. Что касается верховьевъ Сысолы, то негл\'бщ(ое залеганіе здѣсь подъ нослѣтретичішмъ покровомъ пестрыхъ породъ, быть-можетъ, тѣсно связано съ очертаніями юрсясаго моря которое въ эпохи, предшествовавшія портланду, поводимому, покрывало лишь часть этой области. Впрочемъ, древняя ирозія и здѣсь сыграла весьма важную роль въ уничтоженіи портландскихъ и иеокомскихъ осадковъ, коіяа-го, несомнѣнно, существовавшихъ въ этой области.Остальная (большая) часть бассейна Сысолы представляла собою въ юрское и пеокомское время, поводимому, часть обширной котловины, выполненной громадными толщами осадковъ этого возраста, къ тому же значительно у цѣ л ѣвши ми (за исключеніемъ иеокома) отъ размыванія, такъ что ожидать встрѣтить здѣсь, выходы пермскихъ породъ— ігѣтъ шхка- кохкі основанія.Однако, если мы направимся къ S W , W  и N 0  огь бассейна Сысолы (къ рр. Лузѣ, Вычегдѣ, Локчиму), то тамъ мы должны все чаще и чаще встрѣчать выступающія на дневную поверхность пермскія породы, вначалѣ покрытыя островками юры и, быть-можетъ, иеокома,. а затѣмъ уже развитыя въ видѣ сплошного поля подъ послѣтретичиыми образованіями. 2. Юрская система.Обращаясь къ вопросу о вертикальномъ строеніи юры бассейна Сысолы, я считаю необходимымъ сдѣлать оговорку, что предлагаемая мною схема расчлененія ея на отдѣльные ярусы и горизонты не можетъ пока считаться вполнѣ законченной, такъ какъ недостатокъ, изолированность и плохое состояніе обнаженій1 крайне затрудняютъ выясненіе стратиграфическихъ отношеній и фиксированіе всѣхъ входящихъ въ ея составъ породъ. Принимая во вниманіе возможные пропуски и неточности, я на основаніи изученія нѣкоторыхъ разрѣзовъ но Сысолѣ и Б . Визшхгѣ и собраннаго нами палеонтологическаго матеріала всю толщу юрскихъ отложеній, развитыхъ въ бассейнѣ Сысолы, раздѣляю на слѣдующіе ярусы: к е л л о в е й ,  О к с ф о р д ъ ? ,  с е к в а н ъ  (ким м е р и  джъ?) и пор т л ан д ъ ,



Келлооей (Kl). Въ бассейнѣ Сысолы существуютъ осадки всѣхъ трехъ горизонтовъ келловея: и п ж и я г о, с р е д н я г о  и в е р х н я г о ,  хотя послѣдній выраженъ очень неясно.
Ш Л . —  І І и ж и і й  к е л л о в е й .  Въ составъ его входятъ: темпыя, иногда съ буровато-желтыми пятнами и прожилками, сланцеватыя глины съ прослоями плотныхъ зеленоватыхъ глауконитовыхъ песковъ. Въ  глинахъ содержатся прослойки п гнѣзда конкрецій глинистаго сидерита, небольшіе кругляки и летіеигки песчанистаго сѣрнаго колчедана н мелкіе округлые темно-зеленовато-сѣрые сростки железистаго песчанаго мергеля съ ничтожнымъ п/№ содержаніемъ Р 20 5.  Въ глинахъ, а особенно въ пескахъ, часто встрѣчаются характерныя ишкие-келловейекія ископаемыя Cadocmw fflatmae N ik . ,  нерѣдко— прекрасной сохранности.Кромѣ того, изрѣдка попадаются: Gardioccra# Chamonsseti d'Orb. и Belemnites &р Описанныя породы встрѣчены мною только въ одномъ мѣстѣ, въ такъ паз., яВаковскомъ“ рудникѣ близъ с. Иба [82]. Здѣсь выходитъ далеко не вся толща нижняго келловея, н для меня остается пока совершенно открытымъ вопросъ о всѣхъ породахъ, входящихъ въ составъ его, пе говоря уже о самыхъ нижнихъ горизонтахъ и о контактѣ его съ пермскими отложеніями,Выть-можетъ, къ шшшому келловею относится часть тѣхъ нѣмыхъ сѣровато-бѣлыхъ л желтыхъ песковъ съ прослоемъ твердаго швестковистаго песчаника и съ конкреціями сидерита, а также сѣровато-зеленоватыхъ глинъ съ колчеданомъ, которые выходятъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ по Оысолѣ и В . Визпнгѣ 1) [67, 79, 80, 89, 90, 92, 9 7 1, залегая тамъ нерѣдко въ основанія породъ, несомнѣнно, средпе-келловейскаго возраста. Однако, вопросъ о томъ, принадлежитъ лп эта песчаная толща къ тшяснему келловею, или вся опа должна быть отнесена къ келловею среднему, остается неразрѣшеннымъ.
Ш .т . — С р е д н і й  к е л л о в е й *  Сюда относятся темпо- сѣрыя, большею частью, сланцеватыя глины сь прослоями н, повндимому, отдѣльными конкреціями сѣровато-бѣлаго, зеленовато ^сѣраго п, мѣстами, желтовато-бураго съ темными шгт-і) Между прочимъ, около д. М. Носковой 199] на полѣ среди обломковъ ср е л п с - вел л ов сйск ахъ аммо питовъ п ай до нъ п рекрлсп о с охр as ив шій ся аижне-веллов ейскій Oorâiowae Chcmoiweti d’Orb.



намп оолитоваго, иногда песчанистаго мергеля. Нѣкоторыя конкреціи мергеля— слабо фосфоритизироваіш. Иногда мергеля (сѣрые плотные) не содержатъ органическихъ остатковъ [95, 96]. Въ большинствѣ же случаевъ они переполнены ископаемыми. Опредѣлены пока слѣдующія формы, добытыя изъ мергелей и, отчасти, изъ глинъ, въ которыхъ также изрѣдка попадаются окаменѣлооти: Cadoceras Tschefkini d'Orb., Cadoc. aff. Nihüini S o k . ,  Cadoceras sp.,  Stephanoceras coronaium Brng., Cosmoceras cf.  Ja so n  Rein , Сот ое, c f, Guliélm ii ■Sow., Сотое. D uncaui S o w . , Cosmoc. Castor R e i n . ,  Сотое. 
Pollux Rein., Cosmoc. (Kepplerites) Gallilaei O p p . ,  Peris- 
phindes mutatus T ra u t., Perisph. m osquensisFiscb.., Perisph. sp,, Belemnües Panderi d’O rb., Belemn. cf. Beaumonti d'Orb., 
Bel. cf. miatscükowiensis l lov . ,  Belem n. ap., Gryphaea dïla- 
tala Sow., Ostrea Sowerbyana B ron . ,  Panopaea pereyrina d’Orb., Cyprina Syssollae Keys . ,  Cardium  s p . ,  Astarte sp., 
Fholadomja Dubois d’Orb. M . V . K . ,  P in n a  sp.,  Bhynchonella sp., Cerithium sp. и многія другія еще не опредѣленныя формы, изъ которыхъ нѣкоторые аммониты (Cadoceras1 ы) представляютъ вѣроятно новые виды.Кромѣ описанныхъ глинъ и мергелей къ среднему келло- вею, быть-можеть, отчасти относятся залегающіе въ ихъ основаніи сѣровато-бѣлые и желтые пески съ конкреціями бураго желѣзняка и сидерита. Объ этихъ породахъ уже было гово- рено при описаніи нилше-келловейекпхъ осадковъ.

K l . s . — В е р х н і й  к е л л о в е й .  Сюда принадлежитъ, по- видимому,. очень небольшая толща сѣрыхъ сланцеватыхъ глинъ съ плитами и конкреціями пестраго (сѣраго съ желтыми и черными пятнами) фосфоритизированнаго мергеля. Въ глинахъ встрѣчаются конкреціи сидерита,. Куски мергеля нерѣдко переполнены ископаемыми, изъ которыхъ опредѣлены слѣдующія: 
Quendstedticeras Leachii Sow.,  Cardioceras M ariae  d ’Orb.,  
Cadoceras Tschefkini à.'0  i-b., Cadoceras s p ., Belemnües Panderi d’O rb., Belemnües sp. ,  Gryphaea düatata Sow . ,  Panopaea 

peregrina d’O rb., Cyprina Syssollae K e y s . ,  Bhynchonella  sp,Выходы средняго и верхняго келловея наблюдаются на правомъ берегу Сысолы между д. Вельпонской и с, Вотчей [67, 69, 70] и по лѣвому, побережью Б . В изршги, около дд. Верхній Конецъ, Чарипевой и М , Носковой [93, 94, 95,



96, 97]. Кромѣ того, средній келловей развитъ близъ с, ІГба, около „Ваковскаго" рудника [88]. Къ среднему же келловею, какъ уже было сказано выше, можно отнести п часть песковъ съ сидеритами, развитыхъ въ пѣкоторыхъ мѣстахъ по Сысолѣ и Б . Бпзкіггѣ [79, 80, 90, 02].Бъ виду чрезвычайно плохого состоянія обнаженій, крайне затруднительно провести Гранину между сроднимъ и верхнимъ колловеемъ тѣмъ болѣе, что при петрографическомъ сходствѣ поролъ многія ыг.коиао.мыы средняго кедловоя переходятъ п въ верхній (нлир., Cadoccrus Tsc.hefhùn и нѣкоторые другіе аммониты, но говоря уже о белемнитахъ п многихъ 
Lami'llibranchiata и Нані topodo).Характеръ фауны колловеясшіхъ осадковъ бассейна р. Сы- солы сближаетъ пхт, съ таковыми же образованіями средней Россіи и въ частности Ярославской и Костромской губерній. ІІулспо, впрочемъ, замѣтить, что верхнія начло вей въ области Сысолы развитъ слабо, представленъ ловн;шмому незначительной толщей осадковъ, къ тому же сильно эродированныхъ, и кромѣ того въ немъ не найдено пи одного экземпляра Queustedlicerax Lamlur/i, — аммонита столь характернаго для верхняго келловвя средней Porcin. Впрочемъ и въ Костромской губерніи (по р . Волгѣ и р. Ушкѣ) верхній кел- ловей, судя по указаніямъ С . И. Н и к и т и н а  1), или не встрѣченъ, или, во всякомъ случаѣ, представленъ шічтожнои толщей осадковъ.Съ другой стороны, среди собраннаго памн палеонтологическаго матеріала встрѣчаются нѣкоторые представители группы 
Cadocerasi чуждые, иовндіімому, кслловсіо средней Россіи и близкіе, какъ мнѣ кажется, къ Печорскимъ формамъ, описаннымъ Д . И . С о к о л о в ы м ъ 2). ГІе смотря однако па все это, тѣсная связь между отложеніями келловейскаго моря средней Россіи и сѣверной, въ томъ числѣ я бассейна Сысолы, не подлежитъ никакому сомнѣнію.

Оксфордъ (O xf.)? Бъ то время какъ въ средней Россіи оксфордскій ярусъ пользуется широкимъ распространеніемъ1) С. Н. Н и к и т и н ъ ,  „Общая Геол. Карта Россіи, листъ 71~й". Тр, Геол. Ком., т. II, Xs 1, 1885 г.2) Д , Н. С о к о л о в ъ .  „ К ъ  оммошітовой фаунѣ Печорской горы". Т р. Геол. Ко*., новая серія, вып. 76, 1912 г.Пшѣдовдніо фосфоритовъ.



и мощнымъ развитіемъ, въ бассейнѣ Сысолы шіѣ не удалось найти іш одного руководящаго представителя оксфордской фауны, иродѣ Cardiom ns coniatum S o w . , Gard, vertébrale Sovv., Gard, excava Onn Sow. и др. Въ одномъ только пунктѣ, около „Ракопскют" рудника, близъ с. Иба [83],  въ отвалахъ стдрыхъ ямъ, служившихъ для добыванія мергелей, я нашелъ стертый обломокъ Cardioceras sp. Находка эта, впрочемъ, не можетъ имѣть рѣшающаго значенія, такъ какъ сохранность обломка Cardioceras— настолько плохая, что совершенно не донуекаетъ его видового опредѣленія.Бъ коллекціи Л . IÏ . Л у т у г и н а  съ р. Сысолы, хранящейся въ Геологическомъ Комитетѣ, есть нѣсколько плохо сохранившихся представителей Cardioceras, опредѣленныхъ С . Н . Н и к и т и н ы м ъ ,  какъ Cardioceras с/, cordatum. До пересмотра этого матеріала, любезно обѣщаннаго мнѣ Л . П . Л у т у  г и и ы а т ъ , и до болѣе детальныхъ изслѣдованій, предположенныхъ въ 1914 г, ,  я принужденъ оставить вопросъ о существованіи Оксфорда по Сысолѣ— открытымъ.Судя однако по розсыпямъ, часто находимымъ въ долинахъ Сысолы и Б.Визинги, такихъ обычно, встрѣчающихся въ Оксфордѣ, ископаемыхъ, какъ Belemnites Hcpnderi и 
Gnjphaea dihtata, можно пожалуй допустить съ извѣстной осторожностью, что слѣды Оксфорда существуютъ и здѣсь, хотя породы этого возраста подверглись вѣроятно въ этой области сильнѣйшей эрозіи,

Сектнг (Seq.) (Кт ?) Бъ бассейнѣ Сысолы нами обнаружены только признаки секванскаго яруса, представленные черными фосфоритовыми конкреціями съ нѣкоторыми сеяванскими ископаемыми. Къ сожалѣнію только эти фосфориты ін situ не наблюдаются, а потому я не могу описать характеръ ихь залеганія и сопутствующія имъ породы.Видѣть фосфориты этого возраста въ значительномъ количествѣ мпѣ удалось только подъ с. Каргорть, около обнаженія 9Яковулъ“ [80].Здѣсь они разсѣяны но лѣвому бичевішку Сысолы, въ основаніи оползшей толщи сортлаидскихъ глинъ и глинистыхъ слапцевъ. Обиліе ихъ здѣсь и залоганіе па бичевиикѣ какъ бы въ видѣ разорваннаго слоя, указываетъ, по моему мнѣнію, па близость ихъ коренного мѣсторожденія, находя



щагося, впрочемъ, въ смѣщенномъ вслѣдствіе оползня положеніи и прикрытаго наползшими массами портлаидскихъ породъ.Въ фосфоритовыхъ конкреціяхъ часто содержатся довольно хорошо сохранившіяся ядра: GarcUoceras alternant! B u  ch, 
Cardioc. aff. alternans BucJi, Olcostephamw trimems Opp., 
Oîcosloph. cf. dephanoide* Opp., Olcoéeplmnu# яр,, Phuro* 
tomaria sp . ,  u также обломки В еіш пііса  яр. (и пустоты отъ нихъ) и мелкія üastropoda и Lamellihmncliiata. Перечисленные аммониты въ Западной Европѣ встрѣчайся въ нижнемъ киммерпджѣ, въ то время какъ въ русской юрѣ ихъ, особенно Canliocwa* alhr-mny^ считаютъ характерными для секваиа. Въ виду отого и я отношу пока, впрочемъ, условно фосфоритовыя конкреція съ названными аммо- питамп— къ секваискому ярусу, не исключая, одпако, возможности и ішжне-кіпшерпджскаго ихъ возраста.Кромѣ желвако въ ф асфор пта, другихъ п ор одъ, содержащихъ ссквапскія. ископаемыя, мігѣ нигдѣ обнаружить не удалось, Существуютъ л і і  въ бассейнѣ Сысолы такія породы, или весь секвапъ здѣсь представленъ одними фосфоритовыми конкреціями, на этотъ вопросъ я въ настоящее время отвѣтить не могу.Быть можетъ, дальнѣйшія изслѣдованія позволятъ разрѣшить этотъ вопросъ, а также разгадать и болѣе точное время образованія разсматриваемыхъ фосфоритовъ и тѣ, пока совершенно ие подающіяся выясненію, событія, какія пережинала паша область въ киммерпджское время п въ наиболѣе раннія эпохи лортланда,

Лортлаидъ {Prt). Бъ основаніи иортландскаго яруса въ бассейнѣ Сысолы часто наблюдается толща сѣрыхъ, желтыхъ п темно-зеленыхъ песковъ и сѣрыхъ песчаныхъ глинъ съ конкреціями сѣрнаго колчедана, лишенныхъ ископаемыхъ и лишь условно относимыхъ миою къ портлаиду (Р г П ). Хотя породы эти обнажаются вт, берегахъ Сысолы нерѣдко [35, 39, 44, Г>7, 66], нигдѣ, однако, не удается видѣть ихъ контакта съ выше-и ниже* лежащими осадками. Относя ихъ къ портланду, я руководствуюсь единственно тѣмъ, что выше ихъ въ нѣкоторыхъ разрѣзахъ наблюдаются богатыя органическими остатками породы, несомнѣнно, портландскаго воз



раста. Долженъ, впрочемъ, оговориться, что разсматриваемыя породы чрезвычайно сходны съ петрографической стороны съ песками и глинами, также содержащими конкреціи сѣрнаго колчедана, но принадлежащими къ келловою. Въ виду этого, при изслѣдованіи нѣкоторыхъ выходовъ этихъ породъ, часто бываетъ совершенно невозможно опредѣлить, имѣемъ ли мы дѣло съ келловеемт. нлп съ основаніемъ портланда, тѣмъ болѣе, что стратиграфическія отпоптоиія юрскихъ породъ по Сысолѣ крайпе запутаны оползнями.Большая часть п о р т л а и д с к и х т .  осадковъ бассейна Сы- соды относится къ з о н ѣ  Pôrisphindes Panderi (P rt . P .)Сюда принадлежатъ черныя и сѣрыя съ буровато-желтыми пятнами сланцеватыя глины и темно-сѣрые глинисто-мергелистые сланцы.Бъ глинахъ встрѣчаются почковидныя конкреціи сѣрнаго колчедана, и проходить прослой (до 0,12 метр. мощностью) черныхъ плотныхъ фосфоритовъ.Въ верхнихъ горизонтахъ глинъ и сланцевъ наблюдаются прослои свѣтло-сѣрыхъ и темпо-сѣрыхъ мергелей, большею частью, твердыхъ, рѣже— мягкихъ.Нѣкоторые горизонты глинъ и сланцевъ переполнены плохо сохранившимися отпечатками и силющеигшми раковинами слѣдующихъ ископаемыхъ Perisphinctes Panderi ri'Orb. (и мелкими биллипатовыми оборотами аммонитовъ), Aucella Pallad  Keys. ( = mosqaenm Buch.) ,  Aucella ф  mosquemis ICeys. 
(—c f ntmenxiit Pavl.) ,  Discina (Orbiculoidea) maeotis Eicliw.Кромѣ того, здѣсь часто встрѣчаются Belemnitex alwolu- 
tw  Fiacli., Bélemnitcs «p.Въ -мергеляхъ содержатся: Pervtphincte* Panderi d’O rb., Pe- 
risphinctes dorsoplanuN V iselm ., Aucella Pallasi K e y s . ( = ш * -  
quenm Buch), Belemnite,ч absoMux Fiscli.Верхніе горизонты развитаго въ бассейнѣ Сысолы порт- ланда, сильно эродированные и лишь мѣстами уцѣлѣвшіе отъ размыванія, относятся къ зонѣ Tirgatites virgatus (Prt. ѵ.), или скорѣе даже представляютъ собою переходную толщу зоны P er, Pandeii къ зонѣ V irg . virgatus.Небольшая толща осадковъ этого возраста представлена темно-сѣрыми мергелистыми сланцами и буровато-черитш съ желтовато-бурыми пятнами, глинистыми битуминозными



сланцами содержащими отпечатки: ѴігдсьІПен cf, viryatm  В исіі, 
VirrjatUes a ff. ivyctfus Buch, i ЧѵдаШе* s p , , Vir/jatiiex c f . ,  
Z a m  iskenm  Aticli*, Pem ÿhincte* Pandeyi d ‘ О і Ъ* (рѣдко ) 
AuceÏÏa РиЛаѵіІіъуъ. (^тощиепхі* B u ch .) , АнсеІІанрОсадки портлапдскаго яруса гораздо чаще, чѣмъ келло- всйг,кія отложенія, обнажаются въ бассейнѣ Сысолы въ естественныхъ ямахъ п турф ахъ, служащихъ для добыванія мергелей. Къ сожалѣнію только, in situ эти осадки удается паблюдать крайне рѣдко, въ громадномъ большинствѣ случаевъ оіш смѣщены древними оползнями пшке пориалыіаго ихъ уровня.Выходы ііортлаіідскнхъ породъ, относящихся къ зонѣ Рег. Р а М е г і, мы встрѣтили въ естественныхъ разрѣзахъ въ слѣдующихъ пунктахъ: 27 , 28, 33 , 47, 52, 55 , 56, 60, GÜ, 80 , 81 , 84, 99 п 100.Во многихъ мѣстахъ этіі породы встрѣчены нами въ искусственныхъ ямахъ, рудникахъ и заложенныхъ нами шурфахъ (14, 29, 42, 53, 64, 6S ,  72, 73, 84).Глинисто-мергелистые и битуминозные сланцы съ ПѴ/уа- 
titiw (Pi't. т .)  обнаружены намп только въ трехъ пунктахъ: въ с, Кайгородкѣ [31], между д. НІеломенской и д. Мприо- шшбекой [42J и около д. Карвужоиской [55JrПортландскія породы въ громадномъ большинствѣ случаевъ залегаютъ въ первичныхъ побережьяхъ Оысо.ш п Б . Внзинги непосредственно подъ послѣтретичігымъ покровомъ, хотя, конечно, въ разныхъ мѣстахъ— на различной глубинѣ. Однако, встрѣчаются п исключенія, относящіяся прежде всеі*о къ нѣкоторымъ пунктамъ въ порхнемъ теченіи Сысолы, гдѣ на по ртл андскихъ породахъ мѣстами сохранились, поводимому, небольшіе островки нео кома, вродѣ того островка, какой былъ обнаруженъ нами недалеко отъ с . Наяауза.Другого рода исключеніе представляютъ верховья и среднее теченіе В . Визинги и ея притоковъ, а также, отчасти н іж іе е  теченіе Сысолы. Здѣсь породы портлапдскаго возраста подверглись, поводимому, весьма интенсивному разрушенію, и подъ послѣтретпчішми образованіями чаще всего лежать келловейскіе осадки. Быть-можетъ, с/ь юго-востока въ 8томъ направленіи существуетъ нѣкоторый (очень, вѣроятно, слабый) подъемъ пластовъ, благодаря которому кел-



ловейсшя породы поднимаются здѣсь на значительную высоту.Наконецъ» слѣдуегь еще напомнить, что въ окрестностяхъ Кажолскаго и Ныовчшіскаго заводовъ юрскія отложенія, въ томъ числѣ и портлаадскіе осадки, часто совершенно отсутствуютъ, и подъ послѣ третичнымъ покровомъ залегаютъ пестрыя породы, условно отнесенныя мною къ ярусу пестрыхъ мергелей.Говоря о портландскомъ ярусѣ бассейна Сысолы, интересно отмѣтить гЬ взгляды, какіе до сихъ поръ высказывались въ геологической литературѣ относительно его подраздѣленія въ ѳтой области на палеонтологическіе горизонты. Бъ 1885 г. была напечатана замѣтка С . Н , Н и к и т и н а 1), въ которой оігь указываетъ, что до самаго послѣдняго времени аммониты иижие-волжскаго яруса виргатовой группы не были извѣстны па сѣверѣ Россіи. „В ъ  коллекціи глинистаго рыхлаго известняка*, говоритъ оігь, „присланной миѣ въ 1878 г. изъ Каэкомскаго завода Вологодской губ. съ рѣки Сысолы, находится нѣсколько аммонитовъ изъ группы Ре- 
rixphincte# Panden  вмѣстѣ съ массою Belemnite.* аЪяоІиіпя Fisch., Aucella mosqiiensis I£eys. и Aucella Fallasi Keys. Ыо ни одного аммонита виргатовой группы до сихъ поръ никѣмъ съ сѣвера доставлено нс было...14 Въ коллекціи, полученной С . И . Н и к и т и н ы м ъ  изъ Песковскаго чугунно- литейнаго завода Глазовскаго уѣзда Вятской губ., а также въ коллекціи юрекпхъ ископаемыхъ, переданной ему и проф. Л а ѵ у э е и у  проф, Ш т у к о и б е р г о м ъ  изъ Слободского у. той же губерніи, оказались (въ сѣрой известковистой глинѣ) вмѣстѣ съ Belemnites absolutus F isch. , Aucella P a l- 
leud Keys. и Inoceramus relrorsus Keys . ,  также и Pem phin- 
cteя virgatiw Buch. Эта находка приводитъ С , Н . Н и к и т и н а  къ заключенію, чаю „если сѣверныя экспедиціи не привозили намъ аммонитовъ виргатовой группы,— причиною тому былъ малый интересъ ісь изслѣдованію невзрачной породы, въ которой они тамъ заключены, при изобиліи превосходно сокраненпыхъ формъ изъ другихъ палеонтологическихъ горизонтовъ41.0. Н, Н и к и т и н ъ  .Замѣтка о распространеніи пияшяго волжскаго яруса на сѣверъ Россіи6*. ІІав. Гсол. Ком* т. IV , 1885 г., стр. 407.



Въ самое послѣднее время А . И . Р  о за н о въ 1)} прослѣживая распространеніе различныхъ зонъ портлаыда на площади Европейской Россіи, касается вкратцѣ и портландекихъ (иижне-волжскихъ) отложеній Вологодской губ,, относя ихъ 
къ зонѣ Per. Panderi и высказывая сомнѣніе въ существованіи здѣсь болѣе высокой зоны V irg . virgatus... „ІІзъ  восточныхъ частей Вологодской и Лрхдш'елыжой губерніи", говоритъ онъ (на стр. 86-ой), „не только представителей видовъ V irg . virgatus Iîuch, V irg . pusillus M id i, и другихъ близкихъ формъ, по и (юооще. щъѵктавітелеіь рода 
titea, совершенно ншвіъаино « . . .  развитыя тамъ порт- 
линдіУкія отложенія} поскольку, конечно, объ атомъ можно судить по имѣющимся литературнымъ указаніямъ, должны 
оыть отнесены къ зонѣ F e r , Fanderi, представленной тамъ ея особеннымъ сѣвернымъ типомъ"... (курсивъ мой).Указапіе С . II , Н и к и т и н а  на нахожденіе въ Вятской 
176. Per. virgatus, не является, по мнѣнію г. Р о з а  но па (1. с . ,  стр. (59), доказательствомъ существованія тамъ золы V irg . virgatus, „такъ какъ до выхода работы Михальскаго („Аммониты нижняго волжскаго яруса4) подъ видовымъ названіемъ Per. (Amm.) virgatus иодраз у мѣнялись самыя разнообразныя формы, въ томъ числѣ V irg. Zaràiskcnsis M i d i . ,  V irg . SLscliukinensi.4 M id i . ,  V irg. Pelicensia M i d i . ,  Virg.  apertu» (ViscJm.) M id i . ,  т. e. формы достаточно распространенныя въ слояхъ съ Per,  Panderi и Virg.  scytliicus4...Мои изслѣдованія и опредѣленія А . И . Р о з а н о в а  собраннаго мною небольшого палеонтологическаго матеріала изъ портландеішхъ отложеній бассейна Сысолы показываютъ, что предположенія С . Н . Н и к и т и н а  о существованіи на сѣверѣ шіргатопыхъ слоенъ ближе стоять къ истинѣ, чѣмъ вышеприведенное мнѣніе À . И . Р о з а н о в а .  Правда, я не могу утверждать, чтобы зона V irg. virgatus била типично развита въ бассейнѣ Сысолы. Скорѣе мы имѣемъ здѣсь переходную толіцу огь зоны Per. Раініегі къ зонѣ V irg . virga- tus. П о, во всякомъ случаѣ, представители рода Virgatites (Virgatites cf. virgatus, Virgatites aff. virgatus) встрѣчаются7  A . H . Р о з а н о в ъ .  n0 зонахъ подмосковнаго нортладда и вѣроятномъ происхожденіи иортлапденихъ фосфоритовыхъ слоевъ подъ Москвою*, Мат, къ позн. геол, стр. Росс. Имя., вы п. і ,  1912 г.



и здѣсь, и я думаю, что нортландекое море зогты V irg . уіг- gatus не ограничивалось ст, сѣверо-востока тѣми предѣлами, которые приблизительно показаны «а карточкѣ г. Р о з а н о в а  (1. с. ,  стр, 92), но и распространялось далеко къ К О  въ предѣлы Вятской, Вологодской и Архангельской губерніи.Сильно эродированной толщей битуминозныхъ портлапд- с ш іх ѣ  сланцевъ съ отпечатками Virgatites и оканчиваются юрсісія отложенія бассейна Сысолы.Никакихъ слѣдовъ в е р х н я г о  в о л ж с к а г о  яруса (ак- вилона) ,  здѣсь обнаружить не удалось ш  въ естественныхъ обнаженіяхъ, ни въ шурфахъ, заложенныхъ нами въ нѣсколькихъ мѣстахъ по первичнымъ побережьямъ Ош- солы, высоко надъ ея уровнемъ.До послѣдняго времени широкое развитіе верхне-волжскаго яруса па сѣверѣ-востокѣ Россіи и, въ частности, но Вычегдѣ я Сысолѣ, считалось почти несомнѣннымъ, хотя точныхъ фактическихъ данныхъ, на которыхъ можно было бы основывать такое мнѣніе, насколько мнѣ извѣстно, не существовало.О. II. Н и к и т и н ъ  3) слѣдующимъ образомъ рисуете картину сѣверлаі'О верхие-волжскаго моря:„Н а площади Европейской Россіи ворхие-волжское море представляло заливъ в іг ё  всякаго сомнѣнія связанный черезъ Вологодскій п Печорскій край съ обширнымъ полярнымъ океаномъ этой эпохи.Этой-то эпохѣ и только ой одп ой, и этому о коану принадлежатъ т і і  ігсевдоюрскія отложенія, которыя извѣстны на сѣверѣ із востокѣ Сибири, какъ осадки многочисленныхъ заливовъ и бухтъ, вдававшихся въ то время въ разныхъ мѣстахъ болѣе или менѣе глубоко внутрь современной сибирской и амурской низменности",..Въ другомъ мѣстѣ (1. с ., стр. 79) С. Я . Н и к и т и н ъ  въ нѣсколькихъ словахъ прямо касается нядшго района, говоря, безъ какихъ бы то ни было доказательствъ или ссылокъ на литературу, что въ области р. Сысолы распространены ,н е - окомсвія отложенія надъ2) отчетливо развитыми здѣсь ниже 
и верхне-волжскими образованіями*.., (курсивъ мой).l ) С .  I I .  Никитинъ. „ С л ѣ д ы  м ѣ л о в о г о  п е р іо д а  в ъ  ц е н т р а л ь н о й  Р о с -  c i u rf,  с т р . 1 5 9 . Т р .  Г е о д . К о м . ,  т .  У ,  Ѣ  2 . 1 8 88 г .

*) В ъ  р а б о т ѣ  Н я кптгтыа— о п е ч а т к а :  в м ѣ с т о  „ н а д ъ * — с т о и т ъ  . п о д ъ * .



Б ъ  новѣйшей литературѣ, однако, начинаютъ проскальзывать нѣкоторыя сомнѣнія относительно распространенія вороне- волжскаго (аюшопскаго) яруса на сѣверѣ Россіи. Такъ, А . 11. Р о з а н о в ъ ,  въ одной изъ своихъ статей1), замѣчаетъ: „Даже въ новѣйшее время въ извѣстномъ и распространенномъ трудѣ Ilau g'a  яTraité de Géologie* мы находимъ указанія на развитіе аквилона въ области Вычегды, Сисолы, Печоры и восточнаго склона Сѣвернаго Урала. М е д у  тѣмъ до сихъ поръ, въ сущности, нѣтъ ни одного категорическаго и безспорнаго указанія па присутствіе іптпяокскихъ осадковъ на сѣверѣ Европы и Сибири. Ни отрицая возможности открытія аквилона па сѣверѣ будущими шслѣдовшгЬпш, я все же считаю нужнымъ отмѣтить необходимость соблюденія нѣкоторой осторожности въ признаніи аквилейскаго моря заливомъ полярнаго океана ,Въ результатѣ своихъ изслѣдованій въ бассейнѣ Сысолы, я всецѣло присоединяюсь къ только-что приведенному мнѣнію А . I I . Р о з а н о в а  и позволяю себѣ высказать предположеніе о полномъ отсутствіи здѣсь всрхио-воляѵсгсаго яруса (аквилона), объясняя это отсутствіе ис эрозіей аквшгоиекпхъ осадковъ, а тѣмъ, что море этой эпохп совершено не покрывало изслѣдованной мною области.Что касается, вообще, распространенія въ нашей области юрскаго моря, то, не имѣя возможности входить въ разсмотрѣніе колебаній границъ его въ различныя рш ш і юры, я скажу только нѣсколько словъ о его приблизительныхъ здѣсь очертаніяхъ. Юрскіе осадки нашей области стоятъ, несомнѣнно, въ тѣсной связи съ островками юрскихъ отложеній бассейна р . Мезени и съ выходами различныхъ ярусовъ юры; обнаруженными послѣдованіями г р . К  е й ае р л п и г а, Б а р б о т а - д е - М а р п и  и Таманской экспедиціей 1889 г. подъ руководствомъ Ѳ . I I . Ч е р н ы ш е в а 2), но рѣкѣ Вычегдѣ и по нѣкоторымъ ея притокамъ.Бъ области Тнмайскаго кряжа развиты уже однѣ налео-
* ) А .  ГТ. Р о з а а о в ъ .  „О юрсяяхъ оілояшИя Ишшлаѳвск&го уіѵэ.іа Са.чарикой губ.*, стр. 11, Bull, do la Soc. Іюр. des Sûtur. do Moscou, 1911 r., M  1 — 3  (Приложенія).0 . H. Ч е р н ы ш е в ъ .  „Таиадскія работы, произведенныя въ 1889 г. ". Изо. Геод. К ом ., т, IX , 1890 г. стр. 41.



зойскія толщи (пермскія, каменноугольныя іі девонскія), Къ О и N 0  отъ Тш ш іа снова появляются горскія отложенія на р.р, Печорѣ, Цильиѣ, Иериц'Ь, Пижм'/ѵ, Печорской и Кедвѣ 1 2) .Переходя къ западу отъ бассейна Сысолы, мы видимъ, что здѣсь (по р, р. Лузѣ, Сухонѣ) распространены осад а пермской системы (яруса пестрыхъ мергелей).Такимъ образомъ, всѣ данныя говорятъ за то, что юрское море, начиная съ эпохи келловея и кончая эпохой иортлайда, покрывало не разъ, конечно, измѣняя своіі очертанія, нашу обяасть въ видѣ широкаго пролива, имѣвшаго направленіе приблизительно съ S O S  па N‘WNT и соединявшаго юрское море средней Россіи съ полярнымъ.Границами этого пролива служилъ съ востока и сѣверо- востока Тпманскій кряжъ, выдвигавшійся, вѣроятно, въ видѣ вытянутаго въ юго-восточпоыъ направленіи большого острова или полуострова (?). Послѣдній отчасти отдѣлялъ этотъ проливъ отъ юрскаго бассейна, покрывавшаго область, расположенную къ востоку отъ Тимаиа. У  южной оконечности Тимаігскаго кряжа этіі два водныхъ бассейна соединялись между собою.Западной границей указаиаго пролива служилъ материкъ, сложенный изъ пестроцвѣтішхъ породъ яруса пестрыхъ мергелей и начинавшійся въ той области, гдѣ нынѣ течетъ Сухона сх своими притоками.
3. Мѣловая система.

'Яеохот  (Ne).  Обращаясь къ іпшіе-мѣловыыъ отложеніямъ бассейна Сысолы я долженъ прежде всего отмѣтить, что никакихъ свѣдѣній ни о составѣ,, пи о распространеніи здѣсь осадковъ этого возраста мы нс находимъ въ геологической литературѣ, если но считать нѣсколькихъ бѣглыхъ указаній С. II . Н и к и т и н а  *) на присутствіе иеокома по Сысолѣ, указаній, приведенныхъ къ тому же безъ достаточно убѣдительныхъ доказательствъ.
l )  Ѳ . И. Ч е р н ы ш е в ъ .  Дш ш іскія работы произведенныя въ 1990г.и Иав. Геол» K om.s т. х ., 1891 г ., стр. 95.
2} 0. Н. Н и к и т и н ъ .  „Слѣды мѣлового періода въ центральной РоссЬЛ Тр. Геол. Ком., т. V, 2, 1888 г., стр. 79-80,



Я  уже упоминалъ, что в порш е па р. Снсолѣ, гдѣ-то около с. Палауза, былъ найденъ островокъ исокома Л. И , Л у т у г и н ы м ъ  въ 1891 г . ,  по ипкакігхъ описаній этого выхода до с і і х ъ  поръ нигдѣ не появлялось. Только Геологическій Комитетъ на основаніи матеріала, доставленнаго Л , И . Л у т у г п п ы м ъ, нанесъ этотъ неокомскій островокъ на изданную имъ 60-верстную геологическую карту Европейской Россіи.Не зная въ точности то мѣсто, гдѣ Л . И . Л у т у г и и ы м ъ былъ обнаруженъ выходъ исокоыа, я довольно долго искалъ его въ окрестностяхъ с. Падауза. Мои поиски увѣнчались успѣхомъ, хотя я ие могу съ увѣренностью сказать, то ли самое мѣсто я имѣю въ виду, гдѣ обнаруженъ пеокомъ Л » И , Л у т у г и н ы м ъ ,Найденный мною и описанный выше [50] выходъ нео- кома находится верстахъ въ 14 къ SO отъ о. П а дауна, въ лѣвомъ берегу р. Тыбь-ю.Собранныя здѣсь пт> ничтожномъ количествѣ п плохо сохранявшіяся ископаемыя (неполный экземпляръ молодого 
Olcostephanus sp.,  два экземпляра Лнс*Да кр., обломокъ 
Belemnites sp. и мелкія ѲаФ'орогІа) были просмотрѣны ироф- А . П . П а в л о в ы м ъ .  П о его мнѣнію, найденные 
Olcostephanus sp. и Ancella ур. принадлежатъ, несомнѣнно, къ неокомскішъ формамъ и указываютъ, повггднмому, па оредііе-иеокомскій возрастъ заключающей ихъ породы.Эта находка помимо вообще важнаго значенія ея имѣетъ еще особый чрезвычайно большой теоретическій пито росъ, па чемъ, если удастся, я остановлюсь впослѣдствіи по завершеніи геологическихъ работъ въ бассейнѣ Сысолы.Принимая во вниманіе обнаруженный миою выходъ ігео- кома и существованіе нсокомскихъ отложеній, съ одной стороны, къ N 0  отъ бассейна р, Сысолы: по р. Вычегдѣ, Питерѣ и др,, съ другой стороны— къ 8 0  (сравнительно недалеко отъ верховьевъ Сысолы) : въ Слободскомъ уѣздѣ Вятской губ., гдѣ пеокомъ былъ обнаруженъ А . А . П е р ц о в ы м ъ ,  я считаю несомнѣннымъ, что между этими разрозненными выходами должна существовать связь и что неоко яское море покрывало и наслѣдованную миою область бассейна Сысолы.



Несомнѣнно въ то же время о то, что не о конскія от лощенія здѣсь сильнѣйшимъ образомъ эродированы до полнаго, большею частью, исчезновенія всѣхъ слоевъ этого возраста. Сохранились, вѣроятно, лишь ничтожные клочки неокома, разсѣянные кт тому жо крайне рѣдко по наиболѣе возвышеннымъ пунктамъ. Найти ихъ здѣсь при крайнемъ недостаткѣ обнаженій, при заболоченности и лѣсистости этой области,— дѣло нелегкое п чисто случайное. Въ атомъ отношеній, бш ѵмож еть, нѣкоторую помощь оказали бы шурфы и буровыя сквашпіы.Въ виду того, что области, крилегатощія къ р. Б . Лизингѣ л къ кішіему точенію р. Сыеолы, подверглись, поводимому, паиболѣе питенсивиой эрозіи и сложены, главнымъ образомъ, изъ келловейскнхъ осадковъ, и опеки неокома должны быть сосредоточены, преимущественно, въ верхнемъ 1) и, частью, средпемъ точеніи Сыеолы (главнымъ образомъ, по ея лѣвому побережью) тѣмъ болѣе, что эти мѣстности лежатъ значительно ближе къ выходамъ неокома въ Слободскомъ у. Вятской губ. Поиски здѣсь поокомскихъ осадковъ имѣютъ нс только чисто научный интересъ, по и не лишены серьезнаго практическаго значенія, такъ какъ по сосѣдству— въ Слободскомъ у. кеокомскія отложенія отличаются богатствомъ мѣсторожденій фосфоритовъ, да и въ верховьяхъ Сыеолы попадаются иногда во вторичномъ залеганіи фосфориты, повндпмону, пеокомскаго возраста.
Послѣгретичныя образованія.За недостаткомъ времени, я не имѣлъ, возможности подробно ознакомиться съ развитыми въ бассейнѣ Сыеолы послѣ- третичными отлоліеишін, которыя почти совершенно още не изслѣдованы здѣсь, хотя п заслуживаютъ самаго серьезнаго вниманія, Тѣмъ не менѣе я считаю возможнымъ вкратцѣ намѣтить главнѣйшіе типы этихъ образованій.Наиболѣе широкимъ распространеніемъ въ изслѣдованномъ районѣ пользуются покровные, большею частью, кварцевые

х) Дсмдоченіо, бить-можетъ, представляютъ окрестности Каасемскаго адіЕпда, гдѣ подъ поодЪтретичньштз покровомъ налагаютъ пестроцвѣтныя породы (PT.ÎJ.



сыпучіе носки ( $ . я //£.), желтаго и сѣровато-бѣлаго (особенно —  съ поверхности) цвѣта, обыкновенно содержащіе гальку и мелкіе валупчшш. Оь областями распространенія этихъ песковъ, встрѣчающихся какъ па водораздѣлахъ, тикъ и вблизи рѣчныхъ долинъ (главнымъ образомъ,— въ верхнемъ теченіи Сысолы), тѣсно связано присутствіе сосновыхъ лѣсовъ.і>го— такъ і ш . , боровыя мѣста. Свотгі, происхожденіемъ пески атіг обязаны различнымъ агентамъ, среди которыхъ главнѣйшая роль принадлежала послѣледниковымъ потокамъ и древнимъ рѣкамъ. Со временемъ опи мѣстами были переработаны элювіальными, деиіошадьіішін н діониымн процессами.Несравненно рѣже встрѣчается валунная глина (морена) 
{Q.M.)  съ валунами кристаллическихъ породъ, а также песчаники, кварцита, известняка, кромшг к др.Мѣстами ята глина эродирована до полнаго ея исчезновенія. Чаще опа залегаетъ па значительной глубинѣ, будучи скрыта подъ песками п другими поатѣтретичішмл образованіями. Сравнительно рѣдко оии выступаетъ па поверхность, или лежитъ неглубоко |48, 77 , 85).Говоря о валунахъ, слѣдуетъ указать па рѣдкое сравнительно присутствіе большихъ валуновъ, павъ въ толщѣ самой валунной глины, такъ и па поверхности.Широко распространены па изслѣдованной нложадн делювіальныя образованія ( Q . d . ) t представленный или желтыми глинистыми пескамп съ галькой и мелкими валунчпкамн, или желтыми суглинками, или темно-сѣрыми зеленоватыми разсыпчатыми песчаными глинами.Матеріаломъ для ихъ образованія ноодужшит, какъ валунные пески h глины, такъ и коренныя: юрскія и шіяшѳ-мѣловыя породы.Делювіальные паи осы обычно развиты по склонамъ холмовъ п нервнчпыхъ побережій Сысолы, I I  Віізпиги іі другихъ рѣкъ, достигая здѣсь иногда довольно значительной толщины. Н а водораздѣльныхъ пространствахъ и па вершинахъ холмовъ делювіальный покровъ но отличается мощностью. Д о холмамъ онъ иногда даже сходитъ почти на нѣтъ, и подъ почвеннымъ покровомъ мѣстами неглубоко лежатъ ко-



репныя породы. Впрочемъ, это явленіе наблюдается рѣдко. Въ большинствѣ же случаевъ послѣтреткчиый покровъ, какого бы происхожденія опт, ип былъ, отличается значительной мощностью,ІЗт, делювіи, мѣстами, папрішѣръ подъ с. Карпортъ [80], ок. с. Меладора (79 J, с . Кайгородка [32] и т. д. попадаются стертые облокки белемнитовъ н сильно вывѣтрившіеся окатанные куски фосфоритовъ,Въ верховьяхъ Сысолы встрѣчаются иногда сѣрыя и зеленоватыя глины, относящіяся, повидішому, къ древне- аллювіальнымъ отложеніямъ (Q.a.al .) .  Недостатокъ времени не позволилъ мнѣ какъ слѣдуетъ ознакомиться съ ними.Новѣйшія аллювіальныя отложенія (Q .a l ,) , пріурочепішя къ шізмешшиъ берегамъ рѣкъ, особенно—р. Сысолы, состоятъ изъ сѣрыхъ, желтыхъ, бурыхъ и даже чорпыхъ пескоьт> съ прослойками бураго желѣзистаго иесчаипка, і^авія почти чернаго цвѣта, нерѣдко съ многочисленными полусгнившими растительными остатками и съ прослоями торфа.Возможно, что въ бассейнѣ Сысолы существуютъ гдѣ- нибудь, хотя и но были встрѣчены иамп, слѣды постпліо- ценовой бореальной трансгрессіи, осадки которой, согласно изслѣдованіямъ гр , К е й з е р л и п г а ,  Ш т у к е и б е р г а 1) и 0.  I I .  Ч е р н ы ш е в а  е), широко развиты въ Тимаискомъ и Печорскомъ Краѣ.
Возрастъ и условія залеганія фосфоритовъ.Оішсатіыя мною юрскія отложенія бассейна Сысолы содержатъ довольно много такихъ полезныхъ ископаемыхт», какъ желѣзныя руды (главнымъ образомъ —  сидериты), которыхъ мы въ настоящемъ очеркѣ ые касаемся, фосфориты и сѣрный колчеданъ.ІЗъ виду уже отмѣченнаго мною крайняго недостатка обпаг асепій и частыхъ оползней юрскихъ породъ по Сысолѣ и Б . Бизнигѣ, почти совершенно не удаотся наблюдать въ этой 99 А. Ш т у  я û и б е р г %. „Отчетъ геологическаго путешествія въ Печорскій Край я Тішаиевую тундру*. Мат. для Геод. Poou., VI, 1375 г.^ Ѳ. Н. Ч е р н ы ш е в ъ .  „Тимацокія работы, произведеноьш'в ъ  Ï80O годуі4, НЗв. Геол. Кок,, т. X . 1891 г.



мѣстности залеганіе фосфоритовъ in situ въ коренныхъ мѣсторожденіяхъ. Въ громадномъ большинствѣ случаевъ фосфориты находятся во вторичномъ за легаціи: но бичовпику я въ руслѣ Сысолы и нѣкоторыхъ, впадающихъ въ нее ручейковъ н рѣчекъ, въ поляхъ ~ іш і  прямо на поверхности, пли въ почвенномъ покровѣ, въ послѣтретичвып» напосахъ, преимущественно, въ делювіальныхъ образованіяхъ. Вслѣдствіе такихъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ, является крайне затруднительнымъ, часто даже -  -невозможнымъ, опредѣленіе стратиграфическаго положенія фосфоритовъ, выясненіе площади ихъ запасовъ.Коронныя мѣсторожденія фосфоритовъ въ бассейнѣ Сысолы пріурочеды въ к е лл о по Н е к о м у ,  с е  геи ан с к о м у  (кпм- м о р и д ж с к о ы у?) и п о р т л а и д с к о м у  ярусамъ юрской системы. Кромѣ того, во вторичномъ залетапііг попадаются фосфориты, п о в иди м о му, н бо к ом с к а го во з р аета.
КмловЫіше фосфориты. Какъ было описано, среди толщи верхце-и средие-келловсйскихъ глинъ (KL s. и К І .т .)  залегаютъ прослоями конкреціи, въ видѣ неправильныхъ плитъ » темпо-сѣраго твердаго оолитоваго мергеля съ желто-бурыми дятпаыи, сплошь переполненнаго средне-келдовейиктгн п отчасти верхііо-келловейскими искоиаемымп. Мергель этотъ, сильно вскипающій съ кислотой, мѣстами слабо фосфоритизп- рованъ. мѣстами,— содержитъ въ себѣ настоящія небольшія гнѣзда почти чернаго фосфорита.Средній анализъ одной изъ такихъ конкрецій съ гнѣздами фосфорита даетъ; 17,1°Д  P jO , и 1 7 , 5 °/0 иер. оот.Фосфориты такого тппа были найдены мною только въ одной мѣстности: па правомъ берегу Сысолы между д. Вельпонской и с. ВотчеГі [67,  69, 70]. Вѣроятно, такія же фосфоритизігровашіыя мергельныя конкреціи должны мѣстами встрѣчаться и по р Б Визшігѣ: около д.д. Верхній Конецъ, Чарипсвойх М . Носковой,— въ области выходовъ средняго гі, частью, верхняго келловея.Встрѣчаясь, однако, довольно рѣдко въ бассейнѣ Сысолы, пе представляй здѣсь собою непрерывныхъ слоевъ, содержа въ общемъ ничтожное количество гнѣздъ фосфорита и постоянно варьируя въ °/с содержаніи фосфорной кислоты, эти фосфоритизиропаішыя мергельныя конкреціи не могутъ имѣть никакого практическаго значенія.



Оттм-кіе {кгиілерпджте?) фосфориты. Сюда относятся плотныя фосфоритовыя конкреціи неправильной, хотя иногда нѣсколько округленной формы, черныя внутри, изрѣдка съ коричневатымъ, буроватымъ и сѣроватымъ оттѣнкомъ, спа- ру-кІХ— также черныя или сѣровато-черныя, иногда съ тонкой бурой яіолѢзнотой корочкой. При ударѣ молоткомъ конкреціи разбиваются ші мелкіе кусочки; изломъ ихъ болѣе или менѣе раковистый. Въ изломѣ фосфориты представляютъ плотную массу; песчаныхъ частицъ незамѣтно.По своимъ размѣрамъ конкреціи— различны, достигая иногда въ длину до 0,10 м ,, рѣже до 0, 15 мВнутри нѣкоторыхъ конкрецій встрѣчаются иногда ископаемыя, преимущественно ядра: Cardioceras alternant Bueh, 
Card. aîL alternant Bu ch , Olcostephanus trimerm  Opp., 
Ole. of. xtephanoides O p p ., Olcostephanus sp. ,  Веіетпііек ap. и нѣкоторыя другія. Попадаются изрѣдка превращенные въ фосфоритъ обломки крупныхъ аммонитовъ, па которыхъ иногда хорошо видна лопастная линія. Такіе фосфорвтши- ровавдше обломки аммонитовъ настолько стерты, что ссшер- віепно не допускаютъ ихъ опредѣленія.Среди этихъ фосфоритовъ найденъ подъ с. Каргортъ крупный фосфоритизированшай позвонокъ ящера.Описанные фосфориты, которые я у слово о пока отношу къ секваискимъ, видѣть in situ мнѣ нигдѣ не удалось. Встрѣчаются оіга кое-гдѣ по бычевнику Сысолы (подъ с. Каргортъ, около д. Вельпоиской и с . Вотчи), В . Визииги (около д. Кочпіаиъ), въ руслѣ нѣкоторыхъ ручейковъ (ігапр., Кап- горъ-шоръ, Гаиь-шоръ, около с, И ба), а также, мѣстами, въ поляхъ па пашнѣ (см, ниже). Наиболѣе обильныя розсыпи ихъ встрѣчаются fia лѣвомъ бичевшікѣ Сысолы около обпажепія „Яковулъ* подъ с. Каргортъ [80]. Какъ я уже упоминалъ, здѣсь гдѣ-то, повидимому, неглубоко находится ихъ коренное залеганіе, скрытое подъ громадными оползнями портландскихъ глинъ и сланцевъ,Анализъ одного изъ образцовъ фосфоритовъ даетъ: P sO 0— 2 М '/ в, иер. ост.— 3,4 °/0 и А І20 г № 20 3— 2 , 2 % .Точное стратиграфическое положеніе описанныхъ .фосфоритовъ осталось дая меня неяснымъ. Н а  основаніи встрѣчающихся въ іпіхъ секвашскихъ ископаемыхъ, я помѣщаю эти



фосфориты въ предлагаемой много схемѣ между верхнимъ келловеемъ 1) п портлаидомъ.Залегаютъ ли этп фосфориты среди какихъ-либо осадковъ секванскаго (кндшериддсскаго?) возраста, или оии представляютъ собою конгломератъ, лежащій въ основаніи порт- лаида, это вопросъ— пока открытый. Одной изъ главнѣйшихъ задачъ будущихъ изслѣдованій въ этой области должны быть поиски этихъ фосфоритовъ въ коренномъ залеганіи. Вопросъ этотъ, помимо чисто научнаго интереса, имѣетъ и важное практическое значеніе, такъ какъ фосфоритіг этого возраста при ихъ хорошемъ качествѣ встрѣчаются въ коренныхъ мѣсторожденіяхъ, повидимому, въ значительномъ количествѣ.
Ііортландскге фосфориты. Фосфориты этого возраста въ видѣ слоя среди сланцевъ, принадлежащихъ къ золѣ Fer, 

Panderi, были обнаружены нами только въ одномъ естественномъ обнаженіи: на лѣвомъ берегу Сысолы въ урочищѣ ,.Слуда“ , близъ д. Жарвуж&иской. Обнаженіе это подробно описано много выше [5(Ѵ|. Здѣсь я остановлюсь только на характеристикѣ фосфоритоваго слоя.На первый взглядъ слой этотъ состоять изъ совершенно сплошного фосфорита; на самомъ дѣлѣ, онъ разбитъ множествомъ мелкихъ трещинъ на отдѣльные крупные неправильной формы куски, наружная поверхность которыхъ мѣстами нѣсколько сглажена. Куски фосфорита плотно прилегаютъ другъ къ другу, отчего и производятъ впечатлѣніе сплошной спаянной массы.Въ изломѣ, характеръ котораго отчетливо раковистый, куски фосфорита представляютъ очень плотную твердую однородную массу, лишенную песчаныхъ частицъ, чернаго, кое- гдѣ сѣровато-чернаго цвѣта, нерѣдко съ очень мелкими бѣлесоватыми черточками и жилками, Съ поверхности и по трещинамъ фосфориты имѣютъ тонкую желтовато-бѣлую корочку, отчего издали кажется, будто среди черныхъ глинъ нроходигь какая-то бѣлая прослойка. Н а гладкой поверхности нѣкоторыхъ фосфоритовъ замѣтна радужная побѣжалость.
1) Вопросъ о присутствіи Оксфорда въ бассейнѣ Сысолы, какъ было сказано выше, остался открытымъ. Въ моей геологической схемѣ въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ поставленъ знакъ вопроса.Наслѣдованіе фосфоритомъ 13



У  нѣкоторыхъ изъ взятыхъ нами фосфоритовъ на наружной поверхности видны какъ бы небольшія скопленія или гнѣзда ярко-золспыхъ зоренъ глауконита. Быть-можетъ, рядокъ съ фосфоритовымъ слоемъ проходитъ тонкая прослойка, глауконитоваго леска, видѣть которую, однако, въ обнаженіи шіѣ не удалось.Въ фосфоритахъ содержатся иногда включенія- колкихъ кристалликовъ сѣрнаго колчедана.Мощность фосфоритоваго слоя, изогпутаго и разорваннаго вслѣдствіе оползня въ ігѣсколысихъ мѣстахъ, колеблется отъ 0,9 м. до 0,12 л .Продуктивность равняется 5 0  пуд.  фосфорита па кв. саж.Что касается качества описываемыхъ фосфоритовъ, то анализъ ихъ даетъ: 29,1 °/а Р ^ О .., 2 ,8 п/а нер. ост. и 0, S и/в А І Д + Р е Д .Никакихъ ископаемыхъ въ разсматриваемыхъ фосфоритахъ не встрѣчено паліи. Въ длинахъ и сланцахъ, лежащихъ ие- иосредствешю подъ фосфоритовымъ слоекъ, встрѣчается множество отпечатковъ и сплющенныхъ раковинъ P&t\ P a n d m  <ГОгЬм мелкихъ бипликатовыхъ оборотовъ аммонитовъ, Ап- 
cella Pallasi Keys.Въ глинахъ, лежащихъ выше фосфоритоваго слоя въ этомъ обнаженіи, ископаемыхъ по найдено.Въ виду того, что въ отомъ разрѣзѣ открываются породы, смѣщенныя когда-то сверху громаднымъ оползнемъ, затруднительно точно установить стратиграфическое положеніе фосфоритоваго сдоя. Н о во всякомъ случаѣ слой этотъ долженъ быть помѣщенъ среди породъ, отпосящихся къ зонѣ Рег. 
Panderi, такъ какъ битушшозпые сланцы съ Virgafrites залегаютъ значительно выше, обнажаясь между прочимъ на верхнемъ склонѣ одного изъ холмовъ [55], недалеко отъ только-что отмѣченнаго мѣста выхода глинъ съ фосфоритовымъ слоемъ.Кромѣ Карвужемскаго обнаженія, фосфориты того же возраста были обнаружены въ смѣси съ темно-сѣрой глиной въ одномъ изъ шурфовъ близъ д, Ш ангинской  па нижнемъ склонѣ большого отлогаго холма, носящаго названіе Прокоръ- Горы [64].Судя по рельефу мѣстности, глнпа съ фосфоритами и



сопутствующія породы (портлаидскаго возраста) не лежатъ здѣсь lu situ, а смѣщены сверху оползнемъ.По своему петрографическому характеру и химическому составу найденные здѣсь фосфориты имѣютъ сходство съ Карпуженскими, по чаще содержать примѣси глауконитовыхъ зеренъ; болѣе вывѣтрившіеся (вѣроятно, отъ постоянной циркуляціи подземноіі воды} имѣютъ мспыиіе размѣры и чаще содержатъ включенія мелкихъ кристалликовъ F e S 2.Анализъ іт іхъ  фосфоритовъ показываетъ: 2 9 ,9 п/(| Р2Ос п 0,7 °/„ иер, ост.По всей вѣроятности, мы имѣемъ здѣсь тотъ же фосфоритовый горизонтъ, какъ и у д. Карпу жомс ко іі, только вслѣдствіе оползня сильно перепутанный п смѣшанный съ глиной.Скажу еще нѣсколько словъ о фосфоритахъ, обнаруженныхъ въ одномъ изъ шурфовъ оіс. самаго села Катородпа [32]. Залегающіе здѣсь въ видѣ тонкаго {п,1— 0,2 м.) неправильнаго прослоя среди делювіальныхъ глинъ желваки фосфорита были отобраны ц взвѣшены. На одну квадратную сажень приходится 20— SO ѵуд.  фосфорита.Изслѣдуя собранные въ атомъ шурфѣ фосфориты, нетрудно замѣтить, что оіги принадлежатъ къ двумъ типамъ, Тѣ и другіе представляютъ собою небольшіе нѣсколько сглаженные куски, черные пли буровато-черные внутри и съ свѣтло-сѣрой поверхностью, но одни изъ пнхь— плотные (Карвужемскаго типа), иногда съ небольшими гнѣздами кристалликовъ F e S g, другіе— песчанистые. Бъ послѣднихъ пе- р*І5дко наблюдаются і'нѣзда и какъ бы неясныя гальки плотнаго фосфорита. Быть-можетъ, въ песчанистыхъ фосфоритахъ мы имѣемъ двѣ генераціи. Песчанистые фосфориты иногда содерлгать плохо сохранившіяся ядра Aucella sp. Аігаливъ обнаружилъ въ тшітныхъ фосфоритахъ: 29,57* Pft0 5 п4,4"/& нор. ост., въиесчашістыхъ фосфоритахъ: 23,1 %  Р Д ,  1 8 , 5 %  иер. ост. к 4,4-7, А І Д + Р ѳ Д .Несомнѣнно, что въ Кайгородекомъ шурфѣ мы имѣемъ смѣсь (въ делювіи) фосфоритовъ различнаго возраста: порп~ 
ландекыхъ (плотные фосфориты) н, со всей вѣроятности, 
нмкомскитъ *) (песчанистые). Послѣдніе встрѣчаются въ*) Эіи фосфориты очень сходны оъ пеокомикимп фосфоритами Слободскаго уѣзда, Сгъ другой стороны, юрскіе фосфориты Сассейпа Сысолы имѣютъ ивой петрографическій характеръ и химическій составъ.



значительно большемъ количествѣ, чѣмъ плотные фосфориты.Было бы очень важно произвести въ окрестностяхъ с . Кай- городка тщательные поиски, при помощи глубокихъ шурфовъ и даже буренія, сохранившихся, вѣроятно, гдѣ-нибудь здѣсь островковъ неокош .  Дѣло въ томъ, что сравнительно недалеко отсюда въ Слободскомъ у . Вятской губ. (въ Труиш и- ковской и Кайгородской волостяхъ, близъ р. Камы) обнаружены ') залежи неокомскнхъ фосфоритовъ. Весьма вѣроятно, что среди иеокомскихъ осадковъ, сохранившихся кое-гдѣ въ верховьяхъ ц среднемъ теченіи Сысолы, встрѣтятся фосфориты —  синхроничные Слободскимъ.Кромѣ указанныхъ мною мѣстъ, нигдѣ въ дослѣдованномъ, районѣ фосфориты въ большомъ количествѣ не были встрѣчены, не только въ коренномъ, по даже іі но вторичномъ залеганіи.Я  не стану перечислять всѣ пункты, гдѣ найдены куски фосфоритовъ во вторичномъ залеганія.Укажу только нѣкоторыя мѣстности.Довольно часто попадаются фосфориты въ поляхъ въ палатномъ слоѣ или прямо на поверхности но холмамъ между д, Вааопонской іі с . ВоычеіЬ |07,  71],  Фосфориты здѣсь встрѣчаются, большею частью, въ формѣ кругляковъ (до размѣровъ кулака величиною), бурыхъ и черно-бурыхъ внутри и съ свѣтло-сѣрой сильно изъѣденной поверхностью. Анализъ одного изъ такихъ кругляковъ фосфорита дастъ: 2 7 , 8 fl/ft Р ,0 „ 3,1 V . ітер. осг., 2 ,2*/, А \ О я+ Ъ \ О г.Судя по структурѣ и химическому составу, это— фосфориты Каргортшіго типа (секванскіе?).Такіе же фосфориты иногда попадаются и по биневішку Сысояы, а также въ руслѣ овраговъ близъ с . ІЗотчи [67,  69,  70]. Здѣсь же найденъ небольшой фосфоритизнроваи- иый обломокъ Olcodephanu* c f. utepkanoides Орр,
^ См. Л. А . Ч е р н о в ъ . „Отчетъ по изслѣдованію залежей фосфорита 

г ,ъ  Вятской губ.“ Пермь. 1912 г .  „ Отчетъ штейгеровъ губернскаго земства К . ІІ . С іѵ о р о д у  м о б а и М. IL  М и х  ь е в а  объ изслѣдованіи аа- л ежей фосфорита въ Слободскомъ уѣздѣ Вятской гу б ., дѣтомъ 1912 года". 2ізд, Вятск. Губ. Земегна, 19]2 г. и А . И г н а т о в и ч ъ .  „Залежи фосфоритовъ Вятской губ.® Вятка, 1Ь94 г.



Около д. Вадыбъ [73J и д, Пустошь [77J въ поляхъ нерѣдко встрѣчаются сглаженныя, по имѣющія неправильную форму, сильно вывѣтрившіяся некрупныя конкреціи фосфорита. Внутри ' онѣ— темно-сѣрыя; съ поверхности— свѣтлосѣраго цвѣта, испещрены многочисленными ямками и мелкими углубленіями и даже пронизаны топкими ходами въ видѣ неправильныхъ трубочекъ, иногда выполненными зеленовато-желтымъ пескомъ. П о своей структурѣ найденные фосфориты раздѣляются па два типа: песчанистые и болѣе плотные. Анализъ песчанистыхъ фосфоритовъ даетъ: 2 4 ,8 7 * Р405 при І 4 , 8 °/0 нер. ост.По у/п содержанію PjO ,. и нерастворимаго остатка оип ближе всего стоятъ къ песчанистымъ фосфоритамъ, найденнымъ въ шурфѣ около с . Кайгородскаго п отпесепныиъ мною къ неокомсіеимъ.Возможно, что и разсматриваемые фосфориты— иеокомскаію возраста. Что касается болѣе плотныхъ фосфоритовъ, то возрастъ ихъ пли секванешй, или портлапдскіЙ.Нерѣдко встрѣчаются небольшіе оглаженные и вывѣтрившіеся куски фосфорита иа поверхности нолеіі около с. Кпи- 
городка [32]. Фосфориты вти совершенно сходны гъ тѣми, которые найдены здѣсь же по близости въ шурфѣ.Иногда куски вывѣтрившагося фосфорита по виду напоминающаго секванскіе (Каргортскаго типа), попадаются близъ 
V. Віт т гщ  по бичелпику р . Б . В п ш ігп  (подъ горою Куль- Чунь) [100J и въ руслѣ нѣкоторыхъ впадающихъ въ нее ручейковъ [101].Въ заключеніе я долженъ замѣтить, что вопросъ объ условіяхъ залеганія и запасахъ фосфоритовъ различнаго возраста вт» бассейнѣ р.р. Сысолы іі Б. Виэіпшг еще далекъ отъ окончательнаго разрѣшенія. Фосфориты здѣсь ость, во вторичномъ залеганіи попадаются довольно часто и мѣстами въ значительномъ количествѣ; качество ихъ— высокое, по указать всѣ пункты, гдѣ и на какой глубинѣ можно встрѣтить достаточные запасы ихъ,— не представляется возможнымъ.Даже для самаго, по моомѵ мнѣнію, важнаго съ точки урѣнія продуктивности и возможности утилизаціи фосфоритовъ обнаженія близъ д. Карвужемской нельзя точно опре



дѣлить, какое количество фосфорита можетъ быть здѣсь добыто изъ фосфоритоваго слоя, такъ какъ залегающія въ атомъ мѣстѣ породы находятся въ оползнѣ, А  указать, па какой глубинѣ этотъ фосфоритовый слой можетъ быть встрѣченъ скважинами или глубокими шурфами въ сторонѣ отъ описаннаго берегового обрыва, въ окрестностяхъ д. Карву- экемской, совершенно невозможно, въ впду тѣхъ же постоянныхъ, крайне затрудпяющихъ разрѣшепіе этого вопроса, оползней.Чтобы приблизиться къ болѣе точному освѣщенію вопроса о фосфоритахъ бассейна Сысолы, необходимы здѣсь дальнѣйшія работы въ этомъ направленіи.
Сѣрный колчеданъ и условія его залеганія. —  Сѣрный колчеданъ (FeS2) встрѣчается въ изслѣдованномъ районѣ въ юрскихъ породахъ различнаго возраста, но вездѣ онъ имѣетъ гнѣздовое залеганіе, т. е. попадается въ видѣ отдѣльныхъ небольшихъ конкрецій, Сплошного слоя колчедана нигдѣ не встрѣчено. На сколько мзіѣ удалось пока выяснить, мѣсторожденія колчедана пріурочены къ нижнему келловею, среднему келловею п портланду.Въ толщѣ и и ж и е-к е л л о в е й с к и х  ъ глинъ колчеданъ встрѣченъ мною въ „Ваковскомъ* рудникѣ близъ с . Иба [82]. Попадается онъ здѣсь въ небольшомъ количествѣ въ видѣ некрупныхъ лѳпешекъ мелко-кристаллическаго строенія съ значительной примѣсыо песчаныхъ частицъ.Главнѣйшія мѣсторожденія сѣрнаго колчедана пріурочены къ зеленовато-сѣрымъ глинистымъ пескамъ и сѣрымъ глинамъ с ре ди  е-к е л л о в е й с к а г о (и отчасти, быть можетъ, пижпе-пелловейскаго) возраста, а также къ желтымъ, сѣрымъ, и зеленоватымъ пескамъ и зелеиовато-черпымъ глинамъ, лежащимъ въ основаніи портлапдскаго яруса и условно отнесеннымъ мною къ п о р т л а н д у  (ГН?).Въ виду того, что всѣ эти колчеданъ-содѳржащія породы,, при ихъ петрографическомъ сходствѣ, лишены ископаемыхъ и обычно выходятъ въ небольшихъ и разрозненныхъ обнаженіяхъ, сплошь и рядомъ бываетъ крайне затруднительно опредѣлить, къ какому ярусу юры окѣ относятся: къ кел- ловею или портланду. По этой причинѣ я вынужденъ соединить въ одну группу конкреціи колчедана, заключающіяся



въ породахъ того и другого возраста, и описывать ихъ вмѣстѣ тѣмъ болѣе, что опѣ имѣютъ чрезвычайно большое сходство между собою.
1>ъ указанныхъ породахъ колчеданъ встрѣчается въ большомъ количествѣ, по распредѣленъ совершенно неправильно, отдѣльными гнѣздами. Форма конкрецій— различна; обыкновенно опѣ имѣютъ слѣдующій видъ: 1) округлыхъ вытянутыхъ леишнекъ довольно неправильныхъ очертаній, большею частью— съ шероховатой ноиерхішстыо; 2) округлыхъ рогулекъ и изогнутыхъ, заостряющихся къ обоимъ концамъ, палочекъ: 3) небольшихъ кругляковъ съ частыми концентрическими бороздками іш поверхности. Поверхность всѣхъ итпхъ колчедановъ— сѣраго цвѣта. Бъ свѣжемъ изломѣ о пи представляютъ металлически-сѣрую мелкозернистую плотную, б . ч . , однородную иногда нѣсколько песчанистую массу. Химическій анализъ нѣкоторыхъ іыъ этихъ колчедановъ даетъ слѣдующую картину:

с. Визішга (гора Куль- П о р а с т и ,  п с т .Чунг.) ......................................с. Ужга (прав. бер. Оы-■ 1 9 . 4 Г . Ѵ , 3 6 , 5 2 7 , Ю , 0 8 7 о .соды) . . . с. Каргортъ (обиаж. Яко- • 2 3 , 0 7  „ 3 5 , 2 2  „ 3 8 , 4 1  „вулъ) . . • 2 7 , 7 2  , 3 3 , 6 1  , 3 6 , 8 0  „Описаннаго тина колчеданы, частью келловсйскаго, частью нортлендскаго возраста встрѣчаются во многихъ мѣстахъ но Сысояѣ и Б . Визитѣ [35, 37, 39, 44, 45, 57, 0(5, 80, 92, 9 7 , 100,  101].Среди ;отихъ колчедановъ кое-гдѣ попадаются псевдоморфозы сѣрнаго колчедана по дереву.Кромѣ описанныхъ колчедановъ, встрѣчающихся, какъ вч» келловеѣ, такъ и въ основаніи портланда (Prt?), въ толщѣ портландскихъ темныхъ сланцеватыхъ глинъ > занимающихъ болѣе пысокоо 'Стратиграфическое положеніе, содержатся небольшія конкреціи сѣрнаго колчедана совершенно иного типа и шюго химическаго состава. По Формѣ— ото почковидныя или пузырчатыя копкроціп, въ свѣжемъ изломѣ имѣющія металлически-свѣтло-желтый цвѣтъ и состоящія изъ



мельчайшихъ кристалликовъ безъ иркмѣсп песчаныхъ ча. гтнцъ. Колчеданы этою типа встрѣчены только въ двухъ мѣстахъ: Подъ с . Каргортъ [S0] и въ шурфѣ (вмѣстѣ съфосфоритами) около д. Шаппшскогі |G4|.  Анализъ ихгдастъ: Нераств. ост. Ге Sс. Каргортъ (обіш ц Яков у л ъ )............................................ 1 , 7 0 % 4 5 , 0 9 % 5 1 , 3 0 % .д. ІШгггниская (Прокоръ«Гора) ........................................... 2,99 п 44, 36 „ 50, 02 „Небольшія гнѣзда мелкихъ кристалликовъ сѣрнаго колчедана попадаются иногда и въ и о ртл андскихъ фосфоритахъ [31,  56,  64] .По бнчсышісу Сысолы изрѣдка встрѣчаются конкреціи, большого частью, въ формѣ лоиешскъ колчедана сильно песчанистаго. П о химическому составу колчеданъ этотъ значительно отличается отъ описанныхъ выше келловейекпхъ и нормандскихъ (Prt?) колчедановъ»Анализъ колчедановъ этого типа обнаруживаетъ:Нераств. ост. 1°ср. Сысолн, иОМПОГО нижес . Па л а у з а .................................  4 6 , 4 9 gf'fl 24?3 3 л/пс. Каргортъ (обнаж. Яко-вулъ) ............................................  55 , 96 ,  19,91 „Стр ати граф і і ческо о п о л ожеи і е и воз р актъ пт и хъ ко л ч с - дановъ остались невыясненными.Что касается практическаго значенія всѣхъ о писанныхъ колчедановъ, то оно врядъ ли можетъ быть мало-мальски значительнымъ, въ виду гнѣздового характера залеганіи колчедана и отсутствія сплошныхъ слоевъ его. Добывать же ого изъ породъ, содержащихъ только отдѣльныя гнѣзда колчедана, было бы слишкомъ непродуктивно.Нѣкоторое значеніе могъ бы имѣть сборъ колчедана но бігчевинку Сьгсолы, гдѣ колчеданъ, вываливаясь изъ породъ, заключающихъ его, часто скопляется въ довольно большомъ количествѣ. Такихъ, розсыпей конкрецій колчедана особенно шюго встрѣчается около с. Уж гп [3 9 ].
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Карта V I
Труды Комиссіи по изслѣдованію фосфоритовъ. V J.

К А Р Т А
Т Е Ч Е Н ІЯ  Р . С Ы С О Л Ы

Въ Устьсысольскомъ уѣздѣ, Вологодской губ

астьсысолшѵ
Масштабь 10 в. въ 1 англ, дюймѣ.
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Отчетъ о гелогическомъ изслѣдованіи фосфоритовъ въ 
Уральской области, въ районѣ нижняго теченія р. Темира и 

верхняго теченія р. Эмбы въ 1913 году.

А . I L  3<(лятпнъ.Районъ моихъ изслѣдованій находится къ югу отъ участка Ташкентской лсѳдеѢ з ііо Гг дороги * между ст. ѵруиъ и ст. Эм ба (см. карту \  II) . Съ сѣверо-востива районъ грани, читъ съ прямой линіей, проведенной отъ вершины балки Туркестанъ (на Ю ,-3 . отъ р. Темира) къ устью р. Тягали, впадающей справа въ рѣку Эмбу,Съ востока ого граница совпадаетъ съ прямой, идущей отъ Эмбеискаго поста къ югу черезъ озеро Батнавъ; съ юга граница района проходятъ отъ верховьевъ р. Ати-Джаксы на западъ до р. Эмбкг, къ могггдѣ Урылбан. О ь запада граница изслѣдованной площади идетъ отъ могилы Ѵрылбай на сѣверъ черезъ гору Вансары къ вершинамъ балки Туркестанъ, Картографическій матеріалъ *) и о этому району но можетъ быть признанъ удовлетворительнымъ,Бъ моемъ распоряженіи били карты 2-хъ-верстнаго масштаба, съемка которыхъ была произведена въ серединѣ прошлаго столѣтія. Къ недостаткамъ ртой карты надо отнести полное отсутствіе гипсометрическихъ данныхъ: на ией нѣтъ ни абсолютныхъ, пи относительныхъ отмѣтокъ. Названія урочищъ въ большинствѣ случаевъ не соотвѣтствуютъ тѣмъ, которыя въ употребленіи въ настоящее время; даже балки (ясаи“ ) не всегда вѣрно обозначены. Впрочемъ, отдѣльные планшеты этой съемки отличаются по своему качеству іг нѣкоторые весьма значительно,і) Перечень картографическаго матеріала помѣщенъ мною въ Изв. Геол. Ком,. т. Х Х Х Х І , № 9, стр. 550-551.



Псѣ прочія карты района, иовидимому, составлены въ значительной степени па основѣ только что охарактеризованныхъ 2-хъ верстныхъ планшетовъ, поэтому по лишены указанныхъ недостатковъ.Какъ ото видно изъ приложенной 10-тіі-верстиой карты, сѣверная часть района пересѣкается въ меридіональномъ направленіи рѣкою Темиръ, который слагается изъ двухъ вершинъ: Тыкъ-Темира и Кульдоиепъ-Темпра, Р . Тыкъ-Тс- мпръ течетъ съ сѣверо-запада на юго-востокъ, а р, Куль- донепъ-Темиръ съ сѣверо-востока на юго-западъ, Сливаясь вмѣстѣ близъ барханныхъ песковъ Акъ-кумъ, онѣ отдаютъ свои воды р. Темиру, который близъ балки Кусьда-сай п начала песковъ Кокъ-Джпда круто поворачиваетъ на востокъ и впадаетъ справа въ р, Эмбу близъ возвышенности Сар- крама-басъ.Наиболѣе высокими пунктами сѣверной части района являются послѣдовательно горы: Тигали-Чоку, Боктыгорыиъ, Ддорть-Куль и Мортукъ.Къ западу отъ р. Темира расположена мѣстность, значительно цер с сѣченная системою овраговъ, впадающихъ въ двѣ большія балки: Караганды и Боктыгорыиъ.Центральную часть южной половины района занимаютъ барханные пески Кокъ-Джпда, расположенные въ надлуговой террасѣ ішлшяго теченія р. Темира и верхняго теченіяр. Эмбы.Къ востоку отъ этихъ песковъ возвышенные и обрывистые берега р. Эмбы прорѣзаны лѣвыми ея притоками. Н аибольшій изъішхъ р. Аты-Джаксы своими верховьями восходить до западнаго склона Мугоджарскихъ горъ.Къ западу отъ площади, занятой песками Кокъ-Джпда, находится сравнительно высокое плато, въ сѣверной части котораго возвышается г, Байсары. Плато это пересѣчено системой овраговъ, впадающихъ въ балки, которыя имѣютъ широтное направленіе и своими устьями упираются въ барханные пески Кокъ-Джпда. Балки этн, въ продолженіе большой части лѣта сухія, весной теряютъ свои обильныя воды въ барханныхъ пескахъ.П о западной границѣ района проходитъ балка Байсары- Букембай, берущая свое начало близъ горы Байсары,



Очерченный районъ находится іѵь той шпротной полосѣ Уральской области, для которой количество атмосферныхъ осадковъ лѣтомъ исчисляется всего въ 75— 100 ai.au, а алмой лишь въ 25 — 50 м.ы.Этимъ объясняется полное отсутствіе текучей води почти въ продолженіи всего лѣта въ значительной части рѣчекъ, балокъ и овраговъ, которые только послѣ весенняго снѣготаянія сильно вздуваются и имѣютъ быстрое теченіе; этимъ весеннимъ мощнымъ потокамъ и обязаны своимъ возникновеніемъ иногда очень хорошія обнаженія даже въ сравнительно небольшихъ оврагахъ.Какъ п въ большинствѣ мѣстностей еъ коитппепталыіымъ климатомъ, обусловливающимъ рѣзкія температурныя колебанія, въ пашей области наблюдается асимметрическое строеніе междурѣчныхъ пространствъ, имѣющихъ въ значительномъ большинствѣ случаевъ склонъ, обращенный къ югу, крутой, а ііротиподожяый склонъ пологій.В х о д и т ь  в ъ  о б с у ж д е н іе  в о п р о с а  о в л ія н іи  т е к т о ш ік п  п а  о р о г р а ф ію  п о к а  е щ е  п р е ж д е в р е м е н н о , т а к ъ  к а к ъ  г е о л о г и ч е с к о е  и з у ч е н іе  к р а я  т о л ь к о  ч т о  н а ч а л о с ь .
Площадь моихъ изслѣдованій 1913 года принадлежитъ къ числу мѣстностей, почти не посѣщавшихся геологами, почему и литературныхъ указаній, относящихся къ исй, весьма немного.Изъ старыхъ работъ по Уральской области іш одна не даетъ сколько-нибудь значительнаго матеріала для нашего района.Такъ въ работѣ К о в а л е в с к а г о  2-го п Г  е р и-  г р о с с а  2-го, относящейся къ 1840 году ‘) , мы походимъ лишь упоминаніе объ устьѣ р. Темира, почему можно думать, что упомянутые изслѣдователи здѣсь были; авторы даютъ лишь ор о-географическое описаніе края; „гсогноетичсское* же ихъ описаніе крайне кратко и поверхностно.У  Э в е р с м а н а  въ его „Естественной исторіи Оренбургскаго края* (1840 г.) находимъ указаніе на присутствіе і)і) „Описаніе западной часто Киргизъ-Казачьей нл» Кііргизъ-Кайсанной степи К о в а л е в с к а г о  2 - г о п Г е р п г р о с с а  2-го. Горн. ЯСуріг. 18Ю года., кн X II, стр. 315—348.



мѣловой системы: „Н а постониомъ смолѣ степного возвышенія Бумага, образующемъ здѣсь сыртъ или раздѣленіе водъ между источниковъ ГІлека и Уыбы, при ключахъ рѣчки Темира, впадающей въ Эмбу, оста бѣлый, мелко-зернистый, иэвестіістый песчаникъ, принадлежащій, вѣроятно, ко времени мѣлового образованія.........а (стр. 87— 88).У  С ѣ н е р ц е в а  1) яъ его „Геологическихъ наблюденіяхъу для пасъ интересны два его указанія, Во-первыхъ, описаніе гипсовой горы „Кумысъ-тюбе®, на лѣвомъ берегу р, Эмбы [03 j, п̂  ио-вторыхъ, слѣдующее его паблодепіе: „ между Бакы- ромъ и Алп * *) страідпо изрытыя толиш солопцоватыхъ, раз- сыпистахъ, мергелистыхъ наносовъ, изъ которыхъ торчатъ вертикальныя стѣнки тпердаго песчаника*4 (1. с ., ст]), 3 1 1 — г і) . Это наблюденіе надо сопоставлять съ моими въ обиааг. ( 30, 37, 39, 4 1 , 42],Въ этой же работѣ указано на присутствіе Я.В, mverovatu^  въ песчаникѣ „па Темирѣ “ .Н о в а н о в с л с і й  ’*) упоминаетъ лишь про гипсовую гору „Кумызъ-Ттобе [*(> 3 [.С . Н и к и т и н ъ  5) въ его работѣ: „Слѣды мѣлового періода въ центральной РоссіяЙ па стр. 11G пишетъ: „Мѣлъ переходитъ широкою полосою за р. Уралъ и распространяется на юго-востокъ отъ г, Уральска въ область рѣкъ Утпы, У  ила, и Эмбы, еще далѣе къ Усть-Урту и Аральскому морю, На всемъ этомъ пространствѣ въ мѣлу иаходнли преобладаніе эхішидъ, устрицъ и белемнитовъ. Въ спискахъ ископаемыхъ (нигдѣ обстоятельно впрочемъ не описанныхъ) приводятъ отсюда: Ananchyte» ovata} MicvasUr согапциіпит, Cklnri* 
xubmiculata^ Ostrea vtsicularis, Osiren fU M U fo rn m , Os-tmt 
hip.poj)0(Hum, Inoceramus Broyniarti, Belemnitélla mucro- 
uata, B d . lanceolata, Baculites Faitjasi, Terehyatida carnea, 
lihynehonelia octopUcata, Sponclylus sjxnosus n нѣкоторыя другія формы®.

l ) Геологическія наблюденія, сдѣланныя И . С ѣ в е р ц о в и  м ъ п И Б о р щ о в ы м ъ ,  въ западной части Киргизской степи, въ 1857 году.*) Верстъ €0 къ югу отъ озера Батпакъ (см. карту VII). 8) Н о в а к о в с к і й .  Геологическій характеръ Уральской области. Горн, Ж ури., 1887 года, т, IV , стр, 94.') Труды Геолог. Компт., г, V , № 2; 1898 года.



И а стр, 117: „ болѣе паи менѣе размытые остатки мѣла, вѣроятно, во многихъ мѣстахъ разсѣяны но прикаспійской степи, суда по остаткамъ Bdem nittlla , обнаруженнымъ мною среди матеріала, привезеннаго Ы о в а к о в с к іг м ъ съ низовьевъ р. Эябы и Ч е р н ы ш е в ы м ъ  изъ окрестностей гнры ЗЗогдо.1*ііъ моемъ совмѣстномъ съ Н . Т и х о н о в и ч е м ъ  1) предварите л міомъ отчетѣ о рекогносцировкѣ 1012 года (на стр, 5 И 7 и далѣе) я описываю фосфоритовый гл ой, лелшцій въ ос и о пан іи се иоиа въ предѣлахъ района, наслѣдованнаго ми ой болѣе подробно въ 1913 году. Этимъ н исчерпываются литературныя ( вѣдѣнія о нашемъ районѣ,Литература же но сопредѣльнымъ съ нашимъ райономъ областямъ значительно богаче.Въ 1889 году была снаряжена С.-Петербургскимъ Обществомъ Естествоиспытателей аксиедиціи для изслѣдованія М у т т е а р ш т , горъ. Однимъ изъ участниковъ отоп ;>копе* д і і д і і і ,  Л  е в и н с о п о м ъ-Л е е о п и г о м ъ,  напечатаны „  Замѣтки о почвахъ киргизскихъ степей14 (1Ь*У0 г,).  Въ утихъ замѣткахъ (на стр. 5 отдѣльнаго оттиска) авторъ пишетъ: ,К ъ  тину „ г алеч ных ъ почвъ должна быть отнесена въ высшей степени оригинальна и почва, залегающая па степныхъ участкахъ между рѣками Тамды н Темрп (правые притоки верховьевъ Илека. А . 3 . ) ,  иа обширныхъ пологихъ склонахъ къ этимъ рѣкамъ въ области выхода иа дневную поверхность отложеній мѣловой системы, Темная, почти черняи, супесчаная (ѵгесшая почва Тамды іі Тсмрн (иа 2Ü-tii верстной картѣ—  ТимроІі.Л. Й.) чрезвычайно сильно напоминаетъ черноземъ: рѣзкимъ отличительнымъ ея признакомъ является однако обильная примѣсь небольшихъ черныхъ галочекъ. Н е требуется слишкомъ большого вниманія, чтобы въ этихъ копкрошогпшхъѵ часто окатанныхъ, образованіяхъ ирпзнать фосфориты, въ которыхъ чисто можно найти остатки губокъ, белемнитовъ іг пластинчатожаберныхъ моллюсковъ мѣловой системы. Нѣтъ сомнѣнія, что почва залегаетъ иа разрушенныхъ мѣловыхъ фосфоритныхъ отложеніяхъ.Въ 1905 году появляются двѣ работы: H . Т и х  о и о л и ч а
і) н . Т и х о н о в и ч ъ  и А  З а м я т и н ъ .  Нвфтеиоояый района. Уральской о С ласти, И звѣстія Геологическаго Комитета, т. X X X I , &  9.



„Геологическій очеркъ центральной и западной части Актюбинскаго уѣзда, Тургайской области* * т) и М. Э . Я  и и ш ейс к а г о  „Отчетъ (предварительный) о командировкѣ въ Мугод- жарскіа и Губерлішскія горы* *).Въ первой работѣ Н . Т и х о н о в и ч ъ  даетъ геологическое описаніе строенія Актюбинскаго уѣзда, притыкающаго къ сѣверо-восточной границѣ Темирскаго уѣзда Уральской области. Отмѣчая, что мѣловыя отложенія играютъ въ наслѣдованной авторомъ мѣстности чрезвычайно большую роль, оиъ дѣлаетъ интересныя для сопоставленія съ иаишмъ райономъ наблюденія въ западной части Актюбинскаго уѣзда, на водораздѣлѣ ІІлека и Хобды, Опъ указываетъ, что „выше мучнистыхъ песковъ появляются пески, среди которыхъ можно встрѣтить сильно окатанную фосфоритовую брекчію» па присутствіе которой въ болѣе южныхъ мѣстахъ нашего района указывалъ еще Л е в и и с о и ъ - Л е с с и н г ъ .  При ближайшемъ разсмотрѣніи можно замѣтить въ этой брекчіи обломки скелетовъ губокъ,„Наблюденія въ болѣе южныхъ пунктахъ, а именно въ верховьяхъ ІІлека и па водораздѣлѣ его съ Эмбой показываютъ, что въ данномъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ совершенно опредѣленнымъ губковымъ слоемъ, аналогичнымъ Саратовскому губковому слою. Выше губковыхъ слоевъ мѣстами, въ видѣ небольшихъ пятенъ, наблюдаются мѣлъ и мергеля ту- ропекаго или сеионскаго возраста".Такимъ образомъ, указанному губковому слою Н . Т и х о н о в и ч ъ  приписывалъ возрастъ сепоаіаискій пли туронскін. Въ его замѣткѣ 8) „къ геологіи Пріилекскаго края*,  совмѣстной съ А . Н . В и н о к у р о в ы м ъ ,  опъ называетъ губковый слой туройскимъ.Въ послѣдней работѣ „Общій обзоръ геологическаго строе- нія и водоносности Актюбинскаго уѣзда*, изданной иа правахъ рукописи въ 1911 году, Н . Т и х о н о в и ч ъ  на стр. 22 пишетъ, что туроігь и сеноманъ въ Актюбинскомъ уѣздѣ от- сутствуютъ.Въ иазваішой работѣ М . Я  и и лг е в с к а г о отмѣчается присутствіе фосфоритоваго слоя in  situ,
L) Извѣстія Геологическаго Комитета, т . X X IV , Ш о  г .*) Извѣстія Томск. Технологическаго Института, кд» I I I , 1900 года.s) Bulletin des Naturalistes de Moscou, 1905, 4.



Авторъ приводитъ слѣдующее описаніе обнаженія праваго берега р. Кубелей-Тешіра близъ станція ІГзсмбсгь (см. карту Ѵ П ).g) мелкій зелеповато-буровато-сѣрый глауконитовый песокъ съ массой Ostrea vesiculam  L amk . ,  Belenmitella mucrouata Schltii,; въшіжііей части найдены губіеи: Ventriculites с.сѵ~ 
oicomis (jkildf. Coeloplt/chium G o ld fim i  F isch ., Ventricu-
U ks  кр, п др...................................................мощи, 1 —  1У9 саж.f) тешю-сѣрап трещиноватая глина съ гипсомъ. І !/3 арш. е) зеленоватый песокъ н темная глина до , . і 1/ ардг.(1) свѣтло-желтовато-сѣрый, плотный песокъ ок. 1 саж.с) фосфоритовый прослоекъ.Ь) сѣроватый, рыхлый песчаникъ ок. . , . 2J/2 саж.а) глинистый слой иеопред. моіцп.Въ слоѣ Ь) также найдены Belomnitella mucronuta SoiiHh., отпечатки Nodomria, губки, чешуйки рыбъ и др.Къ N 0  отъ ст. Изембетс. па ирав, б, р . Кубясй-Темиръ М . Э. Я п н ш е в с к і й  наблюдалъ болѣе низкій разрѣзъ, имъ не опубликованный, но любезно шгЬ сообщенный; въ отозгь разрѣзѣ для пасъ особенно интересенъ слой., „!>) фосфоритовый галечникъ8, налегающій на сшіалппально изогнутыя, свѣтло-сѣрыя глины съ діагональной слопстостыо,содержащій растительные остатки.Позднѣе мы вернемся къ зтому интересному обнаженію, которое было мной осмотрѣно весной 1912 года совмѣстно съ геологами Д . И . С о к о л о в ы м ъ  и А .  II .  В и н о к у р о в ы м ъ .Для ііозпанія геологическаго строенія смежнаго съ нашимъ райономъ 130-го листа 1 0 -ти верстной карты Европейской Россіи даетъ матеріалъ Д. И . С о к о л о в ъ  въ наломъ рядѣ» предварительныхъ отчетовъ.Въ его отчетѣ о работахъ 1906 года *) въ того-западпои части листа указывается па развитіе здѣсь пермскихъ, юрскихъ, мѣловыхъ к третичныхъ осадковъ.Бѣлый пишущій мѣлъ открытъ здѣсь авторомъ впервые, Третичныя породы представлены здѣсь толщей „бѣлыхъ или сѣрыхъ песчанистыхъ глинъ, перемежающихся со слоями сѣ

і) Иэз. Геолог. Ком.» г. X X V , N  10, 1906 г.



ропата го песка п галокъ. Мѣстами пески іі галечники переводятъ въ кварцевые, нерѣдко также въ буро -  желѣзпетые песчаники и конгломераты*4. Породы эти залегаютъ на водораздѣлахъ,Въ слѣдующемъ его отчетѣ1) на стр. 228— 229 дана такая схема напластованія верхняго мѣла;„Верхне-мѣловыя отложенія распадаются на четыре горизонта: 1)ішжиій— бѣлый мѣлъ съ Bele>nnitellalanceolala&cAût\\. (содержащій, какъ и два слѣдующіе, Terefo-atula carnea Sow. ,  
Ananchytes ovata L e s k ., Oitrea vesicularis Lam.)  мощностью 
30— 50 метровъ; 2) бѣлый мѣлъ съ B el. muc-ronata (TOrb. л об,топками (иногда очень большими) Inoceramus s p . ,  мощностью 10 —  15 м .; 3) . нѣсколько глинистый, вязкій мѣлъ безъ белеигоітеллъ, по сравненію съ предыдущими горизонтами очень обильный ископаемыми, около 6 м. мощностью;4) сѣрый іш і  сѣроватый, иногда переходящій въ сѣрую опоку мергель, около 5 м. (въ немъ ни Н  о в а к о в с к и м ъ. ни мною ископаемыхъ не найдено)*.Важно указаніе въ этомъ же отчетѣ па то, что бѣлый мѣлъ налегаетъ непосредственно на гольтъ, аить и на нижній волжскій ярусъ (верховья Джаксы-Вурли).Авторъ не обнаружилъ въ зауральской части 130-го листа ни сеномана, ни туроиа.Во второмъ отчетѣ 2) объ изслѣдованіяхъ въ юго-восточной части того ѵке листа Д . Я , С о к о л о в ъ  наблюдалъ бѣлый писчій мѣлъ въ видѣ отдѣльныхъ острововъ, иногда ничтожной величины, почти всегда поверхъ волжскихъ отложеній (иадвпргатоваго горизонта нижняго волжскаго яруса).Въ бѣломъ писчемъ мѣлу авторъ наблюдалъ тѣ же 4 горизонта, что и для .зауральской части листа; но кромѣ того, выше 4-го горизонта мергеля констатировалъ налеганіе „сѣраго, иногда зеленаго (глауконитоваго) песчаникаи безъ фауны; авторъ относитъ его къ верхнему мѣлу— къ сеноігу или датскому ярусу (стр. 53),Чрезвычайно важно установленіе авторомъ двухъ системъ тектонической дислокаціи между Р- Ураломъ и р. Ялекомъ;

I) ІІ8В. Гесшог. Ком., т. X X V II , Л  4 , 1903 г.а) Иго. Геод. Кои,, т. X X V II, Л  10, 1903 г,
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1-ая система меридіональнаго направленія (NNW ) мезозойской эпохи и 2-ая шпротнаго направленія третичной эпохи.Въ третьемъ отчетѣ *) авторъ подтверждаетъ схему подраздѣленія бѣлаго мѣла предыдущихъ отчетовъ и высказывается па акчагыльскій возрасти песковъ и галечниковъ, наблюдаемыхъ на водораздѣлахъ.Въ четвертомъ отчетѣ *), между прочимъ, описываетъ кварциты", которымъ приписываетъ неогеновый возрастъ.Въ пятомъ отчетѣ 3) о центральной части 1 2 0 - г о  листа Д. II. ( / о к о л о в ъ  пишетъ, что мезозойскія отложеніи кредита влены здѣсь „ исключительно бѣлымъ мѣломъ сеиоискаго яруса горизонта съ BfJmnUdla ІапсеоШа въ горѣ къ сѣверу отъ иоо. Чссиоковскаго ча р. Уралѣ, гдѣ мѣлъ залегаетъ > иовпдимому, непосредственно па пермскихъ породахъ11, . ,  (стр.5-13); затѣмъ отмѣнаеть „третичныя отложенія акчагыльска- го яруса пліоцена8, состоящія изъ „песковъ и галечниковъ, изрѣдка перемежающихся съ глинами, желтовато - бѣлыми, рѣже сѣрыми"; пески мѣстами переходятъ въ кварцевые песчаники и конгломераты.Наконецъ, весьма интересную сводку но верхнему мѣлу востока Европейской Россіи И въ частости для верхиемѣ- л о пыхъ отложеній Заволжья и Зауралья даетъ А . Д. А р х а н г е л ь с к і й  4).Во II-й  главѣ ІІ-ой части авторъ подвергаетъ анализу литературныя данныя по Уральской области н на основаиіи личнаго изученіи ископаемыхъ бѣлаго мѣла изъ ІЧргайпсоп м Уральской областей приходить къ иыводу, что сожнгь Тур- гайской области въ общемъ не отступаетъ огь схемы, установленной іім 'ь  для Саратовскаго Поволжья, лишь схема renoua Д. й . С о к о л о в а ,  въ которой лапцеолятовая зона оказывается ниже мукронатовой, приводитъ автора въ недоумѣніе, такъ какъ противоречитъ „огромному количеству данныхъ, собранныхъ авторомъ въ самыхъ ракообразныхъ пунктахъ Европейской Россіи*.») Иэв. Геод. Ком„ т. X X IX , отр. 37—45, 1910 г.*) Изв. Геод. Ком., т. X X IX , Л5 10, 1910 г.*) Изв. Геол. Ком., т. X X X I, &  8, 1912 г .і) Л . Д . А р х а н г е л ь с к і й .  НсрхвемЪдовыя отдоженія востока Вв- ропейской Россіи. Матеріалы для геологіи Россіи. Томъ X X V , 1912 г .Пзслйдшяіо 4>осфоришъ. ^



Въ виду того, что »тотъ выводъ автора подтверждается въ большей степени, чѣмъ онъ предполагалъ, я привожу ниже схему подраздѣленія сеиоиа, дапоую г. А р х а н г е л ь с к и м ъ  для Саратовскаго Поволжья (L о ,, сгр. 117; снизу верхъ):Sn.1,1 —  зона съ Inocercmus Pachti. Эта зона, залегая въ бассейнѣ р, Медвѣдицы и Иловли на эмшерѣ, на берегу Волги между Даішловской и Бапновкой, покрываетъ ішжніе горизонты гуроиа ( T J ,  и „ затѣмъ, по мѣрѣ движенія на сѣверъ, переходитъ все на болѣе и на болѣе древніе слои", Фосфоритовые галечники и пески съ обломками Inoceramus 
В годп ш іі So*w«, покрывающіе сеноманъ въ окрестностяхъ Саратова, у  Килзевки и па Лысой горѣ, по мнѣнію А р х а н г е л ь с к а г о ,  входятъ въ составъ зоны Гп, Pachti.S n .i2  — зона съ Pteria tenuicostata Roem. Толща чередующихся слоевъ сѣрыхъ и синевато-сѣрыхъ плотныхъ опокъ и темныхъ уплотненныхъ глинъ.S n .s . l — зона съ Belemniteîla mucronata Sclilth.Sn. а-2—  „ „ „  lanceolata „Таковъ разрѣзъ сеиоиа для Саратовскаго Повожья по А . Д. А р х а н г е л ь с к о м у ,Быпіеизлож.ешшя дапыыя по Уральской области указываютъ на отсутствіе опредѣленно установленнаго разрѣза для верхняго мѣла.Препятствіемъ къ точной параллелизаціи верхиемѣловыхъ отложеній Уральской и Тургайской областей съ верхнимъ мѣломъ Поволжья была спорность схемы разрѣза для самаго Поволжья. Губковый Саратовш й слой, съ которымъ легко сопоставлялся, какъ мы видѣли изъ работъ П . Т и х о н о в и ч а ,  одинъ изъ фосфоритовыхъ слоевъ Актюбинскаго уѣзда, вызывалъ много сомнѣній и споровъ о своемъ возрастѣ. Вполнѣ попятно, что всякое перемѣщеніе втого слоя вверхъ или внизъ по схемѣ верхняго мѣла отражалось и на поиимаеіи разрѣза верхиемѣловыхъ отложеній въ Зауральскихъ областяхъ.Кромѣ этихъ, неизбѣжныхъ колебаній въ возрастѣ интересующихъ насъ отложеній, возникаютъ и другіе вопросы, напримѣръ, о согласованіи или объясненіи противорѣчивости разрѣза, даннаго для сеиоиа Д , Я . С о к о л о в ы м ъ ,  съ таковымъ же А . Д, А р х а й г е л ь с к а г о ,  о болѣе точиомъвоз- растѣ третичныхъ отложеній и др.



Къ рѣшенію части изъ этихъ вопросовъ и къ анализу матеріала для рѣшенія другихъ, я перехожу ниже, гдѣ излагаю результаты п своихъ наблюденій въ изслѣдованномъ мной районѣ.Въ излѣдованиой площади имѣются выходы ворхно мѣловыхъ отдожопій, третичныхъ и послѣтретичішхъ образованій.
Верхнемѣловыя отложенія.С е н о м а н ъ  (?). Наиболѣе дровнимп породами яаляются пески н песчаники съ діагональной слоистостью, лежащіе подъ селономъ, [4, 6, 7, 8, 10, И ,  16, 19, 20, 21, 21% 25, 29, 43% 44, 45, 05].Эти пески и песчаники съ чрезвычайно непостояннымъ петрографическимъ составомъ лишены фауны. Вслѣдстві о этого вопросъ объ ихъ возрастѣ не можетъ быть рѣшенъ категорически тѣмъ болѣе, что и въ ближайшихъ районахъ, какъ мы видѣли изъ литературныхъ данныхъ, нѣтъ опредѣленныхъ доказательствъ, къ кагсому возрасту должно относить отложенія, подстилающія соноиъ, и даже можно думать, что на сравнительно небольшой площади эти отложенія могутъ быть разнаго возраста.Поэтому о возрастѣ указанныхъ песковъ и песчаниковъ приходится умозаключать лишь по аналогіи съ мѣстами, гдѣ имѣются хотя какіе-либо слѣды фауны или флоры.Въ слюдистыхъ пепельно-сѣрыхъ песчаныхъ глинахъ въ обнаженіи [20] на лѣвомъ берегу Темира мной найдены неопредѣленные остатки растеній; въ тлкихъ же глинахъ, лежащихъ подъ сепоиомъвъ обнаженіяхъ поКульдоііопъ-Томиру, собрана флора, среди которой А. И . К р и шт о ф о в и чъ опредѣлилъ: Asplénium  cf, XHcIcsoniamm Heer, хвоя P i- 

noidae sp ., Credneria (Platamts), Geinitziaua Unger, sp> или близкій къ нему видъ PU cuneifolia Вгога., PU Vele- 
nwsJqiana Krassen., Cissites uralensis sp. nov. Kryshtof,, С ш /fe cf. ingem Lesq. n Zùyphus cf. ddkotensis Lesq. 
Stcrcolia Yinolcurovi sp, п. По мнѣнію г. K p п шт о ф о в и ч a, эта флора на древнѣе сеномана.Въ южной части района, немного южлѣо рамки 10-ти верстной карты У Н , мной собраны въ пескахъ, подстилающихъ •сеиоиъ, крупные пиоцорамы, неопредѣлимые вслѣдствіе пло



хой сохранности, и зубы рыбъ; въ обнаженія, еще болѣе южномъ, въ батрологически гѣхъ же пескахъ пайдеиы Е х о -  
{pjra типа Е , сопка Sow . и Inoceramns sp.Такъ какъ ни въ нашемъ районѣ, пи далеко за его предѣлами * *) нѣтъ указаній ]іа присутствіе турона и такъ какъ непосредственно на данную толщу песковъ п песчаниковъ налегаетъ пгокыій сенонъ, приходится признать за я той толщей сеноманскій возрастъ.Косвеннымъ подтвержденіемъ такого мнѣнія могутъ служить указанія на присутствіе сеномана въ слѣдующихъ, мѣстахъ, изслѣдованныхъ И . Т и х о н о в и ч е м ъ .Въ обнаженіяхъ *) по р, Сагизу, между оз. Соръ-Нуль и р , Тупракъ-Чашты, гдѣ значительная часть песчано-глпнп- стой толщи несомнѣнно сеноманскаго возраста, согласно найденнымъ здѣсь ископаемымъ (Plaeentieerap s p . ,  иноцерамы, 
Pteria pectinata Sow ., Exogyra conica S o w .).Н а водораздѣлахъ, между p. p , У  илъ и Ащ е-Уилъ съ одной стороны и р. Сагизомъ съ другой И , Т и х о н о в и ч ъ  указываетъ на присутствіе ,,зоны сеномана“  съ Pteria pecti- 
nata и Pecten orbicularis (L с , ,  стр. 566),Однако нельзя считать возрастъ песковъ и песчаниковъ пашего района сеноманскимъ безъ всякихъ оговорокъ. Есть соображеніе, которое заставляетъ меня обозначать возрастъ этихъ отложеній сеноманомъ со знакомъ вопроса,Въ самомъ дѣлѣ, сенонскія отложенія Уральской .области залегаютъ въ разныхъ мѣстахъ области на разныхъ горизонтахъ верхяе-мѣловыхъ, иияше-мѣловыхъ, юрскихъ и даже пермскихъ отложеній, что можетъ указывать на существовавшую дислокацію въ до-сеноиское время; фактъ песоглас- паго налеганія сеноиа на подстилающіе его пески наблюденъ и указанъ мной весьма близко отъ южной границы моего района, (р, Четырлы ®). При такихъ условіяхъ отождествленіе возрастовъ породъ, подстилающихъ сеиоиъ, даже въ сравнительно близкихъ пунктахъ не можетъ считаться безспорнымъ,

*) Только въ промысловомъ райпѣ Уральской области въ.100—150 верстахъ ггь сѣворо-во стоку отъ Каспійскаго моря в ай день: нижкетуровскія формы (опредѣленія М. В , Баярунаса),*) Извѣстія Геологическаго Комитета, т. X X X I , стр. 662.J) Извѣстія Геологическаго Комитета, т. X X X I , стр. 569, табл. ХѴ'П.



С е н о и  ъ, I ,  Зона съ Actinocamaxpropinquus M ob,— Sn . Ы .Въ основаніи сеиопа лежитъ слой отъ 1,25 до 2 м. мощности съ фосфоритами.Мѣстами этотъ слой сцементированъ фосфатомъ въ плиту, которую ломаютъ на постройки близъг, Темира [ 3,9 и вершины балки Туркестана], въ другихъ мѣстахъ онъ представляетъ очень песчаный, болѣе пли меігЬе рыхлый пзвестшікъ пли извест- ковкстый песчаникъ [13,  14, 15,  17, 20, 21,  21* 22й, 24, 25, 27, 24, 2 9 , 45, 4G, 64, 65, 7 1 J— (см, описаніе шлифа I  этой породы), содержащій много белемнитовъ, фосфоритовый конкреціи и ядра двустворчатыхъ, брахіоиодъ и тастроподъ.Наконецъ, въ обнаженіяхъ по р, Ку болей-Темиру, напрп- ыѣръ, въ обнаженіи на СВ . отъ ст. Нзеыбетъ (жшнсаио, по не опубликовано, М , Э . Я н  и ш о в е к п м ъ )  фосфоритовыя конкреціи лежать въ глауконитовомъ пескѣ; въ этомъ обнаженіи подъ слоемъ с ъ  фосфоритами лежатъ косо наслоенныя попелыіо-сѣрия песчаныя глины, которыя, вѣроятію, должны быть отнесены къ сеноману І).Изъ фосфоритоваго слоя, лежащаго въ основаніи сеиопа, собрано много ископаемыхъ; часть изъ лпхъ въ видѣ фосфоритовыхъ ядеръ, которыя могутъ здѣсь быть н во вторичномъ залеганіи, часть— въ хорошей сохранности и поэтому въ первичномъ залеганіи, что очень важно для установленія возраста пласта,Улю А , Д. А р х а н г е л ь с к і й  (і. с. ,  стр, 23S) высказываетъ мнѣніе, frro глауконитовые пески съ фосфоритами въ Тургайской и Уральской областяхъ должны быть отнесены къ тому же горизонту, что и губновый слой подъ Саратовомъ,т.-е,  къ зонѣ съ Inoceramtis Pachti {Sïi . і, 1) его схемы,Собранныя мной ископаемыя изъ этого слоя вполнѣ подтверждаютъ такой прогнозъ, Здѣсь мной собраны слѣдующія формы въ хорошей сохранности: А сйпосм м х propinquw* Moberg. (много и въ прекрасной сохранности), Adinocamax 
verus M iller var, fragüis Arlch. (мало), BelemnüelUt prue» 
cnrsor (?) Stoll, (значительное число), Bhynchoneïla pUcatüis var, ostoplicata Sow« (мало), Ostrea— видъ, близкій къ O , se- 
miplana Sow ,, var, flabelliformis N ils . (1 экземпляръ),i) В ъ  э ш х ъ  породахъ и собраны представители флоры, опредѣленіями которыхъ и занимался А . И . Криштофовпть.



Ві’ѣ перечисленныя формы, за исключеніемъ одного экземпляра Odreai принадлежатъ къ формамъ, указаннымъ А . А р х а н г е л ъ  с к и п ъ  для зоны съ I no c .  Pachti.Нѣтъ, однако, Inocer. Pachti, формы, наиболѣе характерной р я  этого горизонта въ Саратовскомъ Поволжьѣ.
Что же касается прочихъ ископаемыхъ, собранныхъ въ нашемъ фосфорптовомъ слоѣ и представляющихъ фосфоритовыя ядра, то вторичное залеганіе ихъ болѣе, чѣмъ вѣроятно,, еслп принять во вниманіе условія образованія фосфоритовыхъ слоевъ, возникающихъ часто за счетъ перемыванія болѣе древнихъ отложеній.Среда фосфоритовыхъ ядеръ собраны губки ( У entneulites 

interruptus Eicliw . ,  Coeloptychixm  sp .), .Dentalium  s p ., многочисленныя ядра гасгроподъ и пелециподъ, а также очень много зубовъ рыбъ; среди нихъ Oxyrhina angustidens R euss. Форма Actinocamax propinquus  Mob. ,  согласно табличкѣ, помѣщенной въ работѣ А , Д . А р х а н г е л ь с к а г о  (1. с . ,  стр. 619), проходитъ туронъ, эміисръ и зону S n . і. 1 сенона, зато форма Actinocamax. vwus. v a r . fragilis Ark-li, появляется лишь въ зонѣ Sn. і .  1 и восходитъ лишь до зоны S n . і , 2.То же распространеніе имѣетъ и Bélemnitella praeoursor (?) StoIL Такимъ образомъ, зоной общаго, совмѣстнаго нахожденія этихъ формъ является зона S n . 1  1.Нашъ фосфоритовый слой безъ рѣзкой границы переходитъ въ вышележащія известковистыя глины съ Pteria te- 
nuicostata Roem ., т . - с . ,  лежитъ такъ же, какъ и саратовскій фосфоритовый слой, подъ зоной S n , ]. 2.П одобны й фосфоритовый слой я вл я ется  леж ачим ъ  бокомъ « ссиона для весьма значительнаго чи сл а мѣстностей Е в р о п е й ской Р о с с іи  и со отвѣтству етъ тр ан сгр ессіи  с  си о к ск аго  м оря.Въ районѣ поберожья Волги въ Симбирской и сѣверной части Саратовской губерніи А , Д . А  р х  а и г е л ь с к і й < (Отчетъ, И , сір . 82) даетъ для верхняго мѣла схему,, въ которой топкій фосфоритовый слой отдѣляетъ зону S n . і .  1 отъ турона. Въ „Отчетѣ объ изслѣдованіяхъ залежей фосфоритовъ въ Саратовской губерніи въ 1910 годуи А . Д, А р х а н г е л ь с к і й ,  С .  А . 1 Д о б р о в ъ  и А .  Н .  С е м и х а т о в ъ  (Отч. I I I , стр. 33— 34) даютъ схему отложеній верхняго мѣла, въ которой отмѣчаютъ (губковый) фосфоритовый



слой, отличающійся постоянствомъ, въ основаніи нижиесіз-КОНСКИХЪ ОТЛОЖОПІЙ.Бъ „Отчетѣ объ изслѣдованіяхъ фосфоритовыхъ залежей въ Пензенской губерніи въ 1910 году* А . Д , А р х а н г е л ь с к і й  и О .  К.  Л а и і ' С  (Отч., I I , стр. 191) отйгічаютъ фосфоритовый слой въ основаніи зоны Su . І . 1, налегающій въ районѣ р. Атмиоъ и верховьевъ р. Бороны уже прямо на сеноманъ (?),Бъ Воронежской губ. ,  въ западной ея часта по изслѣдованіямъ М . М . В а с и л ь е в с к а г о ,  на границѣ сеиопа и Т + Е т .  фосфоритовый слой отсутствуетъ.Въ Керенскомъ и Чембирекомъ уѣздахъ Пензенской губ.А .  Д,  А р х а н г е л ь с к і й ,  С .  А ,  Д о б р о в ъ  u А .  В .  К р а с о в с к і й  (Отч, I V , 4) устанавливаютъ схему отложеній, въ которой на границѣ Cm. и Su , і, 1 указанъ фосфоритовый слой.У  aie изъ приведенныхъ фактовъ видимъ, что фосфоритовый слой нижняго сенона отсутствуетъ тамъ, гдѣ ішѣется полная непрерывность въ отложеній верхне-мѣлоныхъ осадковъ, накр., въ Воронежской губ. (турокъ, эмшеръ, сенонъ}; для этого райиа нѣтъ данныхъ предполагать сколько-нибудь крупныя дислокаціи, которыя могли би служитъ причиной въ существенномъ нарушеніи режима ворхіго-мѣ- лового моря. Тамъ, гдѣ отсутствуетъ эмшеръ (Саратовская губ.), уже па лицо фосфоритовый слой; то же наблюдается и въ мѣстахъ отсутствія туропаи эмшера (Пензенская губ.).  Однимъ изъ многихъ факторовъ, вліяющихъ на накопленіе фосфоритовъ, при прочихъ равныхъ условіяхъ, должно служить время, соотвѣтствующее или перерыву пли нарушенію въ режимѣ моря.Поэтому можно ожидать, что фосфоритовъ окажется больше въ томъ случаѣ, который соотвѣтствуетъ большему перерыву, И  для части слоевъ ото подтверждается. Тамъ, гдѣ отсутствуетъ лишь одинъ эмшеръ, фосфоритовый слой не имѣетъ практическаго значенія, тогда какъ въ Пензенской губ. ,  въ районѣ Атмиса н его притоковъ, гдѣ отсутствуютъ эмшеръ и туроиъ, скопленіе фосфоритовъ въ зонѣ ( S n .i .l)  ужо даетъ 50— 60 пудовъ на квадратную сажень пласта.



П олную  аналогію всем у изложенному мы видимъ и въ Уральской области.Сеиопское море, послѣ перерыва, который охватытаетъ въ разныхъ мѣстахъ разный промежутокъ времени l)f покрыло разные горизонты болѣе древнихъ отложеній отъ пермскихъ слоевъ до сеномана (?).Южнѣе района моихъ изслѣдованій фосфоритовъ 1913 г. я наблюдалъ въ 1912 году на правомъ берегу р, Четырлы (лѣвый притокъ р. Эмбы) несогласное налеганіе фосфоритоваго слоя на сеноманскихъ (?) пескахъ * *). Поэтому можно предположить, что за время указаннаго перерыва, имѣла мѣсто фаза дислокаціи, которая, быть можетъ, и является причиной того, что сен опекая абразія привела въ контактъ съ лежачимъ бокомъ сенона разные горизонты болѣе древнихъ отложепій.Однимъ словомъ, и для фосфоритоваго слоя зоны (З п .іЛ ) Уральской области виолнѣ пріемлемы тѣ условія образованія фосфоритовъ, которыя рисуетъ для большинства фосфоритовыхъ слоевъ А . Д . А р х а н г е л ь с к і й  въ своей мопогра- фіи (1. с ., стр, 544— 545; 550). Если сравнить условія залеганія фосфоритоваго слоя зоны ( S n .i .l)  Уральской области съ таковыми же'для Саратовскаго Поволжья, то они являются настолько одинаковыми, что и для Уральской области ихъ можно формулировать словами А . Д . А р х а н г е л ь с к а г о :  „Несмотря на всѳ разнообразіе горизонтовъ, на которыхъ залегаетъ разсматриваемая зона, отношеніе ея къ подстилающимъ породамъ всюду остается одинаковымъ, и всюду въ осиовапіп ея находится чрезвычайно характерный слой фосфоритокосной породы *)в ,Совокупность всѣ хъ  указанны хъ  ф актовъ п ириведенны хъ сопоставленій даетъ мнѣ право безъ колебаній отнести фосфоритовый слой, налегаю щ ій на сен ом ан скіе (?) п еск и , и , быть можетъ, часть налегаю щ ихъ  на него известкови- стыхъ глинъ къ зонѣ съ Inocer , Fachti ( S n . i . l ) ,  тѣмъ болѣе, что принявши такую  нараллелпэацію  съ  разрѣзомъ Са/- ратовскаго П оволож ья, я н ахо ж у въ районѣ м оихъ изслѣдо-0 Изв. Гоол, К о и . ,  T. X X X I , t e  9 , стр. 670.*) Ск. Изв. Гоолог, Комит., т. X X X I , № 9, стр. 569, табл. X V II .
*)  Сравн. Изв, Гоолог. Кои,, т. XXХГ, № 9, стр. 5G3.



ваній и всѣ вышележащіе члены того же разрѣза и въ той же послѣдовательности,И , Зона съ Pteria tenuicostata— (Sn.i.2). Постепенно, безъ рѣзкой границы, песчаный известнякъ (Sn .i.l) переходить въ вышележащія извостковистыя глины съ массой Pte
ria knuicostata Roem. Здѣсь же найдены Terébratula sp. (раздавленные экземпл.), Belemnitella sp,, видъ, во всякомъ случаѣ совершенно отличный отъ В . lanceolata у близкій или къ В . тисгоьаЫ или къ В.ргансиѵзоѵ Stoli. Хотя ни верхняя, ни нижняя граница отихъ глинъ не можетъ быть проведена рѣзко, тѣмъ не менѣе въ предѣлахъ изслѣдованій 1913 г. эта толща опредѣленно мной прослѣжена и вполнѣ заслуживаетъ выдѣленія въ особую зону.П І, Мухрочаптая зона— tfn. у. 1. Безъ рѣзкой границы известковыя глины съ Ptevia tenuicostata Boom, переходятъ въ толщу, представляющую чередованіе скггевато-и зеленовато-сѣрыхъ сильно песчаныхъ глинъ то болѣе, то менѣе свѣтлыхъ, придающихъ разрѣзамъ полосатый видъ.Такъ же, какъ и въ Саратовскомъ Поволжьѣ эта свита бѣдна видаліи; здѣсь собраны: Belemnitella muer ouata Sclilth. (много), Oetrea vesicularix Lam,Кромѣ того, найденъ всего лишь одинъ экземпляръ Adino- 
camax sp. весьма близкій къ А , ргоріщ іш ; нрпсутствіс здѣсь этой формы вызываетъ недоумѣніе и потому подлежитъ провѣркѣ.Среди большой коллекціи белеміцітеллъ, собранныхъ въ этихъ глпнахъ, нѣтъ ни одного экземпляра Belemnitella Іап- 
ceolata Sclilth.Верхъ мукроиатовыхъ слоевъ покрывается вторымъ (среднимъ) фосфоритовымъ слоемъ съ ядрами Ostrea sp., иоле- цяподъ, гастроподъ, крупныхъ теребратудъ, фрагмоконусовъ и проч.; кромѣ тоію, попадаются зубы рыбъ, отдѣльные позвонки млекопитающихъ и обломки белемннтеллъ. Фосфо• риты залегаютъ въ глинистомъ рыжемъ пескѣ мощностью до 1 м. Этотъ фосфоритовый слой лежитъ на границѣ мукро- патовыхъ слоевъ и вышележащихъ породъ съ Belemnitella 
lanceolata Schltli. Отнесеніе его къ мукронатовой зонѣ пока такъ же условно, какъ если бы ого отнести и къ слоямъ съ Belemnitella lanceolata Sclilth ,, такъ какъ пока иѣтъ ни



фаунистическихъ, ни батрологическихъ данныхъ категори- ггески присоединить его къ той или другой зоігѣ,IV , Зона съ Belemnitella lanceolata Schlth,— 8 n ,s .2 . Яа 
2-й фосфоритовый слой налегаетъ свѣтло-желтоватый рыхлый глауконитовый песчаникъ съ многочисленными кремнистыми конкреціями, разрушающимися отъ вывѣтриванія на остроугольные куски, на плоскостяхъ которыхъ видны разрѣзы скелетовъ губокъ.ІІо направленію къ юго-западу этотъ песчаникъ постепенно обогащается углекислой известью и переходитъ въ мажущій сольно песчаный мѣлъ. Въ песчаникѣ собраны: 
Belemnitella lanceolata Schlth ., Terebratula carnea Sow., 
Ostrea vesicularis и рѣдкіе желвачки фосфоритовъ.Въ песчаномъ мѣлу органическихъ остатковъ значительно больше:

Belemnitella lanceolata S c h l t h Terebratula carnea Sow ., 
Magas punuïus Sow>} Bhynchonella plicatilis таг. octoplicata 
8owM Gryphaea (Ostrea) vesicularis L a m M Ostrea flabellifor- 
mis Goldf., Neithea simbirskemis d'Orb., Pecten campaniensis cl'Orb., Echinocorys vulgaris (?), Serpala aniiquata Sow.Къ югу отъ района моихъ изслѣдованій 1913 года въ 1912 году по р. Аще-Саю мной наблюдались породы этой же золы, обогащенныя еще больше углекислой известью; кромѣ уже указанныхъ формъ, здѣсь найдены: Parasimilia 
centralis Mant,, Terebratella Nataliae Chim ,, обломки, поводимому, Lima granulata (granosa).Въ песчаномъ мѣлу къ западу отъ р. Темира, въ оби. по Воктыгорыпу, вмѣстѣ съ В . lanceolata собраны Echino- 
oorys (vulgaris?), обломки Baculites sp.Отъ района нижняго теченія р . Аты-Джаксы (см. карту ѴП) къ югу и къ западу идетъ быстрое обогащеніе глауконитоваго песчаника углекислой известью и уже.  гора Акъ-Вута (верстахъ въ 100 па ІО .-З .)  сложена изъ настоящаго мѣла, въ которомъ собраны В , lanceolata. Terebratella Nataliae Chim.Вмѣстѣ съ В . lanceolata попадаются белемкителлы небольшого размѣра, которыя ближе всего стоятъ къ В , тис- 

ronata Schlth,; такимъ образомъ, возможно, что В . тисго- 
nata Schlth. переходитъ въ незначительномъ числѣ представителей и въ ляпцеолятовую зону.



Мощность ляицеолятовыхъ слоевъ о ко до *20— 25 и. Эти породы, какъ это видно на гео логи теской каргѣ I X ,  занимаютъ большую площадь.Изъ сравненія изложенной схемы с о но и а Уральской области со схемой, данной Л . Д . А р х а н г е л ь с к и м ъ  для Саратогскаго Поволжья, и со схемой сеиоиа Д. И , С о к о л о в а  для 130 листа, дѣлается вполнѣ очевиднымъ, что первая мало чѣмъ отличается огь второй и соверліейно яе совмѣщается съ третьей. Залеганіе му кропаю выхъ слоевъ выше лаицеолитовыхъ для района моихъ изслѣдованій совершенно не имѣетъ мѣста.Отмѣтивъ полное фаунистическое сходство разрѣзовъ се* попа Поволжья и Уральской области, я остановлюсь па бѣгломъ сравненіи петрографическаго состава и общихъ условій залеганія описанныхъ горизонтовъ сенопа,
S n .i .l .  Если по фаунѣ эта зона въ Уральской области отличается отсутствіемъ *) ^характернѣйшаго ископаемаго—  

J n .  Pachti* для ішжнен части этихъ слоевъ Саратовскаго П оволжья, то по отношенію къ подлежащимъ и налегающимъ отложеніямъ между этими двумя мѣстностями наблюдается полная аналогія.Такое фаунистическое сходство указываетъ на возможность аналогіи и физико-географическихъ условій, при которыхъ осадки образовались.Поэтому, хотя бы въ бѣгломъ обзорѣ сравнимъ осадки ее- ноиа Поволжья и Уральской области въ петрографическомъ отношеніи. Я а  стр. 63 А . Д. А р х а н г е л ь с к і й  (Le.) отмѣчаетъ, что фосфоритовая брекчія зоны (S n .i.l)  сцементирована , свѣтло-сѣрымъ, отчасти кремнистымъ мергелемъ1* и что на границѣ соприкосновенія съ туропомъ „ можно видѣть ко- рочкіг мелкихъ кристалловъ гипсав. Корочка гипса наблюдается во многихъ случаяхъ здѣсь и для Уральской области. Цементирующей aie массой яатяется известковый песчаникъ, что наблюдается для зоны (Sit.irl)  подъ Саратовымъ (См. А . Д, А р х а н г е л ь с к і й ,  (І.с., стр. 98— 99 и 510— 511). Для сравненія привожу описаніе шлифа цементирующаго известковаго песчаника зоны (S n .i.l)  Саратова, а ниже Уральской области.0 Отсутствіе этой формы въ фаунѣ моего сбора, конечно, но можетъ означать абсолютнаго отсутствія сл въ вонѣ Уральской области.



Ыа шлифахъ (1, е ., стр. 510 —  11), какъ песчаникъ, такъ и фосфориты, въ немъ заключающіеся, одинаково построены, Зерна кварца и полевыхъ шпатовъ имѣютъ въ тѣхъ и другихъ наиболѣе часто размѣры отъ 0,15— 0,30 мм., по не рѣдко достигаютъ 0,45— 0,60 мм. Зерна болѣе 0,8 мм. въ діаметрѣ обычно бываютъ довольно хорошо окатаны; болѣе мелкія, наоборотъ, часто не несутъ слѣдовъ окатыванія. Распредѣленіе обломочныхъ минераловъ довольно неравномѣрное: въ однихъ мѣстахъ о ни почта вытѣсняютъ цементирующую ихъ массу, въ другихъ же встрѣчаются только разсѣянно.Глауконита немного, Онъ встрѣчается наичаще 'въ видѣ недифференцированныхъ зеренъ отъ 0,075 до 0,225 мм. въ діаметрѣ. Рѣже глауконитъ образуетъ псевдоморфозы по игламъ моиакгинеллидъ и покрываетъ оболочками зерна обломочныхъ минераловъ, Фораминиферы всрѣчаются въ песчаникѣ довольно часто; въ фосфоритахъ къ ішмъ прибавляются, повидимому, еще радіоляріиь.Шлифъ № 1 изъ цементирующаго фосфориты известковаго песчаника зоны Sn. і. 1 Уральской области. Увеличеніе въ 46 разъ.Поле шлифа заполнено разной величины кварцевыми зернами, въ большинствѣ своемъ рѣзко остроугольными; лишь изрѣдка попадаются зерна округленнаго очертанія. Крушіыя зерна діаметромъ не менѣе 0,3, мелкія около 0 ,0 5 -мм.; зеренъ средняго между указанными размѣрами почти не наблюдается. Органическихъ остатковъ не видно, глауконита мало, Черныя пятна окиси желѣза. Кое-гдѣ глауконитъ тонкой коркой облекаетъ кварцевыя зерна.Въ общемъ строеніе порода таково же, какъ и фосфоритовыхъ желваковъ (см. шлифъ JV? ІЦ ) . Какъ въ пустой породѣ, такъ и въ фосфоритовыхъ желвакахъ наблюдается весьма неравномѣрное распредѣленіе обломочнаго матеріала: то мелкія остроугольныя зерна кварца почти сплошь заполняютъ отдѣльный участокъ шлифа, то лишь отдѣльныя крупныя Кварцевыя зерна рѣдко разсѣяны по площади участка шлифа, въ первомъ случаѣ выполненнаго карбонатомъ, во второй фосфатомъ.
Sn. г. 2 . — Зона съ Pteria tenuicostata въ Уральской области ныражена сильно известковыми сине-сѣрыми полоса-



тыми глинами, тогда какъ въ Поволжьѣ кремнистыми глинами (1. с ., стр. 515— 19), впрочемъ содержащими иногда весьма значительное количество углекислой извести. Шлифовъ изъ глпиъ этой зоны Уральской области я нс дѣлалъ.
Sn . s. 1 .— Эта зона въ Поволжьѣ выражена кремнистыми породами, зелеповато-сѣрымъ плотнымъ глауконитовымъ песчаникомъ, вскипающимъ съ кислотой, мягкимъ, марающимъ, богатымъ глауконитомъ сѣровато-бѣлымъ мергелемъ.Соотвѣтствующій горизонтъ Уральской области выраженъ сильно песчаными глауконитовыми зеленовато-сѣрыми глинами, съ прослойками плотныхъ и болѣе известновистыхъ полосъ.
Sn . 8. 2 . Бъ Уральской области мы имѣемъ дѣло съ двумя петрографическими разностями этой зоны. Одна представлена рыхлымъ, слабо известковистымъ, желтоватымъ глауконитовымъ песчаникомъ съ рѣдкими листочками слюды, съ кремнистыми копкрецілми и съ рѣдкими желвачками фосфоритовъ (съ лѣсной орѣхъ величиной), другая сильно песчанымъ мѣломъ.Изъ обильно представленныхъ образцовъ породъ ланцоодя- товой зоны въ книгѣ А . Д. А р х а н г е л ь с к а г о  (I. с . ,  395— 374) образецъ песчаника этой зоны Уральской области болѣе пли менѣе подходитъ къ песчаникамъ Камышинскаго уѣзда.Шлифъ №  2 изъ рыхлаго желтовато-бѣлаго глауконитоваго песчаника съ листочками слюды лаіщеолятовон ноны Уральской области даетъ слѣдующую картину, при увеличеніи въ 46 разъ,Поле шлифа представляется заполненнымъ мелкимъ обломочнымъ матеріаломъ. Преобладаютъ весьма мелкія (діаметромъ нс болѣе 0,03 —  0, 04 мм.) кварцевыя зерна, Очень много глауконита въ видѣ мелкихъ зеренъ; цементируетъ карбонатъ.Теперь намъ остается сравнить верхне-мѣловыя отложенія нашего района съ верхнимъ мѣломъ Аральскаго моря, описаннымъ А . Д . А р х а н г е л ь с к и м ъ  въ его работѣ: л Ископаемая фауна береговъ Аральскаго моря4 1).і) Изв. Туркест. Отд. Импер. Русск. Географ. О-ва, т. Ѵ Ш , выя. 2, 1912 г . ,  стр. 16—17.



Въ этой работѣ авторъ даетъ разрѣзъ д о  верхняго мѣла, въ которомъ на лицо сеноманъ, выраженный фосфоритонос- цыми песками съ Ostrea Вег(/гі Exogyra asiatica , Actinocamax cf. ргіпгиз п другими формами; далѣе идетъ туропъ съ Am . 
placenta и Am . Woolgari и д>.. Сеноиъ представленъ нижнимъ отдѣломъ, выраженнымъ песками съ Oardiaster p ilu la , 
R h . aralcnsis и др., и верхнимъ отдѣломъ съ ланцеодятовой во и ой, раздѣлепными известняками съ Ananchytes vülgarisy 
A n . fjibbcty A n . conica etc.; верхній сенонъ покрывается датскимъ ярусомъ, выраженнымъ зоной съ Bofo'yopÿgus зр. п ., покрывающейся песками съ мшанками жБегриІа. Весь вышеприведенный разрѣзъ существенно отличается отъ схемы разрѣза верхняго мѣла Уральской области, Лишь лапдеоля- товую зону можно легко параллелпзировать съ таковой же Уральской области.Въ этой зоігѣ А .  Д. А р х а н г е л ь с к и м ъ  опредѣлены слѣдующія формы: Eckinoconus sp. п . (?),* Rhynchonella plica - 
tilis Sow. тад\ octoplicata Sow ., yar. limbata Sch ltli.,*  Terébratdla 
Nataüae Chim .*Terébratula carnea Sow ,>* M ayas pum üus Soy?., 
TersSvatulim gracilis Sch lth ., Ostrea mrialoorensis Stoll, O .sp . 
Exogyralatm dés N ils ., Jnoceramus sp ., A r e a s  p . ,  Cardita  ap., 
Sponàylus serratus W oods., Belenmüeüa lanceolata Schlth.,41
B . sp.Крестикомъ отмѣчены формы, найденныя п въ лагщеоля- товой зоігѣ Уральской области; причемъ въ число послѣднихъ входятъ, . за исключеніемъ Sponàylus serratus всѣ формы, встрѣченныя только въ ланцеолятовой зонѣ При- аралья.Всѣ же прочія зоны сенона выражены въ другой фаціи, и поэтому хропологическая параллелизація ихъ съ сепоиомъ Поволжья или Уральской области уже далеко не такъ проста, какъ это мы в п димъ для с ено па Поволжья и Уральской области, гдѣ этп зоны выражены въ однѣхъ и тѣхь же фаціяхъ.

Третны я отложенія (Тг.).Въ облаоіи моихъ изслѣдованій, какъ и далеко за ея предѣлами, по Уральской области мной наблюдались пески, песчаники, то болѣе рыхлые, то сливные, брекчіи и галечники,



покрывающіе мѣловыя отложенія. Характеръ залеганія этихъ породъ прекрасно описанъ въ упоминавшихся уже предварительныхъ отчетахъ Д. Н . С о к о л о в а ,  который приписываетъ имъ неогеновый возрастъ. „Вслѣдствіе преобладанія легко осыпающихся и легко размываемыхъ породъ неогеновыя отложенія представляютъ очень мало обнаженій* * скрываясь подъ покровами элювія и делювіяи *).По то и же самой причинѣ гальки п пески этихъ отложеній спускаются языками въ долины рѣкъ, почему почти невозможно установить точно границу ихъ коренного распространенія. Вотъ почему границу третичныхъ отложеній па приложенныхъ къ этому отчету геологическихъ картахъ надо понимать условно. Составъ галечника, паблодавшагосн мной, тождественъ описываемымъ галечникамъ Д. П . С о к о л о в а .  Розсыпи этихъ породъ пріурочены къ водораздѣламъ п рыхлымъ чехломъ облекаютъ склоны долинъ.Для района сѣверной части Уральскаго уѣзда, къ западу отъ р. Большой Ходбы и къ югу отъ р. ІІлека, Д. И . С о к о л о в ъ  даетъ такую картину: 2) . „З а  сепоиомъ слѣдовалъ перерывъ въ осадкахъ до акчагыльской эпохи, въ продолженіе которой сспоіісіеія отложенія подвергались настолько значительному разрушенію, что несмотря на мощность ихъ покрова болѣе половины послѣдняго было удалено эрозіей^.Перерывъ въ осадкахъ послѣ соноцской трансгрессіи несомнѣненъ и для района моихъ изслѣдованій.Вопросъ лишь во времени, охватывающемъ этотъ перерывъ.Д, I I . С о к о л о в ъ  устанавливаетъ для района своихъ изслѣдованій акчагыльскія отложопія двухъ фацій: глинистой и песчаной, причемъ и та, и другая въ его районѣ хорошо фауиистнчески охарактеризована.Песчаная фація (пески и галечники) пріурочены къ ьоз- вышенпостямъ, въ низинахъ же часты прослойки глппы.Составъ конгломератовъ и галечниковъ —  преобладаетъ бѣлый кварцъ, часто попадаются гальки изъ кремнистыхъ сланцевъ и яшмъ Южнаго Урала.Повышеніе уровня акчагыльскаго Каспія, по Д. Н« С о к о л о в у ,  произвело абразію, слѣды которой особенно хорошо наблюдались имъ на мѣловыхъ горахъ Утвинскихъ и ТІіпкыр-*) ИзвЪст, Геолог. Комвт«, г. X X IX , М  10, стр. 700,*) Изо. Гсолог. Комит,, г. X X V II, 1908 r\, .V? 4, стр. 229 п далѣе.



ггчк-киѵь. ..Поверхность абразіи пдетъ наклонно съ ІО .-З . наО .-В . отъ 130 до 210 м. абсолютной высоты*..^ я  области 130-го листа геологической 10-ти верстной карты Европейской Р о ссіи 1) къ югу отъ г. Оренбурга, между
р. Ураломъ и р. Плекомъ Д . Н*. С о к о л о в ъ  наблюдалъ „рядъ обнаженій глинъ и галечниковъ толщи, непосредственный переходъ въ которую (кверху) пластовъ съ акчагыльской фаунойu онъ наблюдалъ въ предыдущемъ году.Въ отчетѣ 2) объ послѣдованіяхъ въ западной части того же листа Д . 1*1. С о к о л о в ъ  отмѣчаетъ пески и галечники, занимающіе „почти весь гребень Общаго Сырта и холмистую полосу вдоль него отложеній. Указываетъ на эквивалентность этихъ „тишршо-акчагыльсклмъ пластамъ*.Отсутствіе фауны въ нихъ самихъ авторъ объясняетъ водопроницаемостью этихъ песковъ и галечниковъ.Въ отчетѣ*) объ изслѣдованіяхъ 1910 года Д. Н . С о к о ловъ также и для сѣверо-западной части 130-го листа указываетъ неогеповыя отложенія, состоящія изъ я чередующейся свиты песковъ, глинъ и галечниковъ, преимущественно свѣтло-сѣраго цвѣта, рѣже желтаго*. Весьма интереснымъ надо признать слѣдующее указаніе: „кварциты представляютъ обыкновенно гиѣздообразио залегающія чечевицы или полосы {широкія жилы) кварцеваго песчаника или конгломерата, иногда идущія на значительное протяженіе, но онѣ вторичнаго происхожденія и особаго горизонта не представляютъ*.Наконецъ, въ послѣднемъ отчетѣ *) объ изслѣдованіяхъ центральной части 130-го листа Д . П . С о к о л о в ъ  также констатируетъ „третичныя отложенія акчагыльскаго яруса пліоцена", состоящія, главнымъ образомъ, изъ „песковъ и галечниковъ, изрѣдка перемежающихся съ глинами желтовато- бѣлыми, рѣже сѣрыми*: иногда переходятъ въ кварцевые песчаники и конгломераты.Таково мнѣніе Д. Н . С о к о л о в а  о третичныхъ осадкахъ къ западу отъ Мугоджаръ, Въ недавно вышедшей работѣ П . П р а в о с л а в л е в а :  „Каспійскіе осадки по р . Уралу*0  Иов. Гері. Ком,, т. X X V II . Я  10.2) Иэв. Геолог. Ком., т, X X IX , 1910 г ., стр. 3 7 -4 5 .3) Иав. Геолог. Ком., т. X X IX , >0 10, 1910 г.<) Иав, Геолог. Ком., т. X X X I , Я  8, 1912 г.



причисленіе Д. И . С о к о л о в ы м ъ  къ акчагыльской трансгрессіи конглоэіератовыхъ и песчано-галечниковыхъ отложеній оспаривается, какъ мало убѣдительное (Изв, Алексѣевы*, Политехи. И нст., 1913 г. ,  т. I I , отд, I I ,  стр. 811),Въ самое послѣднее время появилась статья М - П р и г о -  р о в с к а г о  ,0 нѣкоторыхъ осадочныхъ толщахъ къ западу и востоку отъ Мугоджарскихъ горъ" *) въ которой авторъ излагаетъ свои наблюденія надъ породами, слагающими рядъ возвышенностей на водораздѣлахъ между рѣками: Тыкъ-Ву- такъ, Тарсъ-Вутакъ, }(жанай, Кукдузды и Акъ-Тыкенды, изъ которыхъ первыя двѣ рѣки— притоки р. Ори, а три послѣднія входятъ къ систему верховьевъ р. Эмбы,Во первыхъ, опь отвѣчаетъ присутствіе здѣсь амернкано- вой зоны, которая на западъ и на югъ ^явствеипо уходитъ кодъ толщи желтыхъ п сѣрыхъ, уплотненныхъ песковъ и рыхлыхъ песчаниковъ, которымъ подчинены мѣстами сливные мелкозернистые иеочапвкн".Залеганіе горизонтальное; фауны и флоры нѣтъ. Вблизи горы Джилапды-Тау М . П р и г о р о в с к і і і  (1. с., стр. 532) наблюдалъ слѣдующій разрѣзъ (сверху внииъ):„а) Элювій, почти сплошь состоящій изъ глыбъ и крупной щебенки сливного кварцитоваго песчаника съ зубами рыбъ 
Lamna cuspidaia и рѣдкими обломками ядеръ Lanidlibran- 
chiata} около Ѵ2 метр.b) Слои сливныхъ песчаниковъ, чередующихся съ темно - сѣрой сланцеватой глиной, 2 метр.c) Зелеповато-жслтый топкослоистый песчаникъ, переходящій книзу въ сѣрый песокъ, 1,7 метр.d) Сѣрый глыбоватый песчаникъ, съ подчиненными ему кварцитовыми глыбами (результатъ цементаціи песчаника), книзу переходящій въ рыхлый тонкослоистый, зеленовато- желтый нечаиикъ, 2 метра.e) Два слоя по 1 метр. мощности темныхъ сланцеватыхъ глинъ, чередующихся съ такими же по мощности слоями діагопальнослоистыхъ зеленовато-желтыхъ рыхлыхъ песчаниковъ, въ которыхъ спорадически встрѣчаются прослои съ зубами акулъ, 4 метр." 1

1) Изв. Геолог. Ком., 1912 г., т. XXX I, й  8, стр. 527. Послѣдованіе фосфоритовъ.



Выше по рѣкѣ возвышенность, удаленная отъ рѣки на V версты и возвышающаяся надъ рѣкой саж. на 30— 40, сложена въ своей верхпей части „чередованіемъ грубозернистыхъ песчаниковъ, иногда обладающихъ діагональной слоистостью, съ рыхлыми песками*4 (1. с . ,  стр 533):„Г) Глауконитовый плотный тонкозернистый песчаникъ, очень постепенно переходящій дальше книзу въ грязно-сѣрый, плотпый глинистый песчаникъ, содержащій мѣстами участки (гальки?) бѣлой опоки, выходы которой, сильно замаскированные осыпями, можно наблюдать нѣсколько ниже, по склону къ рѣкѣ".Въ слоѣ f) авторъ нашелъ фауну палеоценовую (саратовскій ярусъ), по опредѣленію 4 . Д< А р х а н г е л ь с к а г о .Ш  стр. 534 М« П р и г о р о  в с к і й  пишетъ:„Т-Іиже въ предѣлахъ того же склона къ рѣкѣ, какъ указывалось выше, можно наблюдать бѣлую опоку среди песчаныхъ осыпей. Изъ подъ осыпи выступаетъ:g) Легкій пористый грязно-зеленый глинистый песчаникъ сплошь переполненный дѳпталіями. Мощи. 1/2 м.1і) Осыпь около 3 метр., среди которой можно различить кое-гдѣ бѣлую опоку. Мощность 2 метр.і) Глауконитовый песчаникъ съ плохо сохранившимися ядрами Lamellibranchiata, съ зубами Lam na . Мощи. 2 м.k) Конгломератъ темныхъ глинистыхъ галекъ, слабопро- иикиутыхъ фосфорнокислымъ цементомъ. О к. 0 ,2  м.l) Темно-сѣрая сланцеватая глина, выступающая уже въ основаніи склона къ Тыкъ-Бутаку и уходящая подъ русло его.При видимой горизонтальности развитыхъ вдоль Хыкъ- Вутака отложеній только что описанныя фосфоритовыя, крем- ипсто-глинистыя и вышележащія песчаниковыя толщи должны считаться болѣе юными, нежели гипсометрически болѣе низкія песчаныя отложенія (а, b, с , d , е), развитыя ниже по рѣкѣ*.Приведенные факты важны для пасъ въ двухъ отношеніяхъ. Во-первыхъ, встрѣченные нами подъ песчаниками и галечниками— сѣрыя слюдистыя сланцеватыя глины и зе- левоватые-сѣрые глинистые пески, въ лежачемъ боку содержащіе фосфориты, могутъ оказаться эквивалентами только что описанныхъ по дапнымъ Д. Н . С о к о л о в а ,  отложеній, какъ



и покрывающіе ихъ песчаники, пески и галечники, во-вторыхъ, важпо указаніе на присутствіе среди описанныхъ слоевъ фосфоритоиоснаго слоя,Вт» нашемъ районѣ въ обиаж. 56 по р. Джашідьт наблюдается налегающій на лапцеоллтовую зону слой ядеръ ежей, бакудитовт», гастроподъ, проникнутыхъ фосфорной кислотой. Это— ГІІ-й (верхній) фосфоритовый слой.Несмотря на то, что описанныя ядра представляютъ се- иопскія ископаемыя, я пока ие рѣшаюсь отнести этотъ слой къ сеиоиу, допуская возможность1), что слой этотъ образовался въ третичное время за счетъ перемыванія подлежащихъ слоевъ лаіщеолятовой зоны, тѣмъ болѣе, чго ята фауна мной была собрана на западѣ, но р. Бовтыгорыиу [1 ] въ несомнѣнно первичномъ залеганіи. Микроструктура же песчанаго мѣла, изъ котораго состоятъ ядра первичной фауны и вторичныхъ фосфоритовыхъ ядеръ почти одна и та же, отличіе лишь въ величинѣ кварцевыхъ зеренъ.Вышеизложенныя представленія разныхъ авторовъ по вопросу о третичныхъ осадкахъ и полное отсутстліс фауны въ етпхъ отложеніяхъ въ районѣ моихъ изслѣдованій заставляютъ меня отказаться опредѣлять болѣе точный возрастъ третичныхъ отложеній лишь на основаніи петрографическихъ признаковъ породъ.
Послѣ третичныя образованіи.Къ этимъ образованіямъ относятся изрѣдка обнажающіяся лессовидныя делювіальныя глины, а также барханные пески— продуктъ эоловой переработки коренныхъ иесковъ и песчаниковъ. Пески эти пріурочены къ -цадлуговымъ террасамъ (Кумъ-Джаргаігъ, Кокъ-Джи да, Акъ-кумъ) и образовались за счетъ развѣваиія сеномана (?) и третичныхъ отложеній,Позднѣйшими образованіями являются современныя рѣчныя террасы, сложенныя изъ современныхъ аллювіальныхъ песковъ.і) Т&кішъ образокъ, опредѣленіе возраста ІІІ-го фосфоритоваго слоя и налегающаго на пого глауконитоваго песка съ прослойками опокъ, надо считать пока условнымъ.



Схематизируя все вышеизложенное (см, рис. 13),  я даіо слѣдующей разрѣзъ отложеній (снизу вверхъ):
Cm, Сеноманъ (?)— Пески съ діагональной слоистостью и глины съ раетительн. остатками— не менѣе . . 40 м.

Пески съ галькой* галечники, сасчаннкп и кварциты.
Фосфориты,Зона съ Beleranitel' la  lance о lata.
Фосфориты,
Посчаяыя глины съ Вѳіе ш ni teB а то пс роп at а ѵ

Иавестковистыя глины съ Pteria tenuicos- tata.Фосфориты.
Пески съ діагональной слоистостью.

Рис. 13. Схема отложеній наслѣдованнаго района.Перерывъ и несогласіе.i S n i . l .— 1-й (нижній) фосфоритовый слой съ Actinoccwiaæ 
propinquust А . ѵепьнѵаг. fragïlis , Belemnitella praecursor. и др, М ощ п................................................ ....... ....................................1—2 м.



S n .L 2. Зона синевато-сѣрыхъ песчаныхъ пзвестковистыхъ глинъ съ гипсомъ и съ массой Pleria tenuicostataМощи.........................................................................................7 ,5  ы.—10 м.
S n .i .} 1. а) Серія „ полосатыхъи глинъ, сильно песчаныхъ, ст, кристаллами гипса, съ BelemniteUa muer опа ta.Мощи..................................... ...........................................................  50— 60 м.b) II-ой (средній) фосфоритовый слой въ рыжемъ пескѣ.М о щ и .........................................................................................2 — 2, 5 м.
S n .i .2. Песчаникъ очень рыхлый, слабо известковистый, съ листочками слтоды л съ кремнистыми конкреціями; къ югу переходить въ сильно песчаный мѣлъ; BelemniteUa

lanceolata п др. Мощи..........................................................12— 20 м.
Тг,? ІП -ій  (верхній) фосфоритовый слой. Мощи. 5— Ю  с.Перерывъ. (?)

Тг. Пески, галечники, желѣзистые песчаники, кварциты. 
Q. Барханные пески, лбссовпдиыя делювіальныя глины и рѣчной аллювій.Отсутствіе хорошей топографической карты, съ одной сто- ропы, и малая изученность характера тектоническихъ явль* 

нгй во всей Уральской области, съ другой стороны, не позволяетъ пока выяснить во всей полнотѣ совокупность тектоническихъ нарушеній въ нашемъ районѣ. Однако, мѣловыя отложенія можно считать несомнѣнно дислоцированными.Если для простоты принять площадь изслѣдованій (см. 10-тп верстную карту V II)  за горизонтальную плоскость и при- ішть во вниманіе, что на картѣ показаны выходы 'двухъ (фосфоритовыхъ) пластовъ, отстоящихъ по вертикали другъ отъ друга на 60— 70 м. (Sn.i. 2— около 10 м. и Sil  s« 1 околи 50— 60 м.), то районъ изслѣдованій представится въ видѣ купола, въ центрѣ котораго обнажены сеноманскіе (?) пески, переработанные въ барханы Кокъ-Джида.Н а юго-востокъ мы имѣемъ слабое пониженіе слоевъ, дающее возможность наблюдать лалцеолятовую зону подъ третичными породами,Разсматривая теперь отдѣльные районы, мы видимъ, что П-ой районъ (см. карту IX) является наиболѣе спокойно на



пластованнымъ; лишь въ сѣверо-восточной его части иы наблюдаемъ SSO-oe паденіе, да въ юго-восточной части имѣемъ сравнительно крупное нарушеніе, обусловлепное, повидимому, сбросомъ,Сравнительно мало нарушеннымъ представляется и 1-ый районъ, гдѣ мы, повидимому, имѣемъ брахи-аитшелпиаль, вытянутую въ шпротномъ направленіи п осложненную слабыми меридіональными складками.Западная полоса района, повидимому, значительно дислоцировать Здѣсь мы видимъ сбросы но р. Боктыгорыиу [4] и Караганды [10] и болѣе или менѣе крупныя нарушенія въ напластованіи но р . Эмбѣ,Вѣроятно, надо поставить въ связь съ тектоническими явленіями и наблюдавшіяся дейки песчаниковъ, выполняющихъ си стему взаим но и ер пе и ди ку л яр і сыхъ тр ещ инъ, F апр ав л е и і с однѣхъ трещинъ N 0 — 3 5 0— S W — 215 другихъ— S 0  1 2 5 0—  N W — 305°. [36, 37, 4 2 , 42].Являются ли нарушенными третичные пески, песчаники и кварциты, сказать трудно вслѣдствіе отсутствія хорошихъ об~ пажепій. Можпо лишь указать, что породы, налегающія пор. Джаизды [56] на ляицеолятовые слои, лежатъ болѣе или менѣ е го риз опта л ьио.Такимъ образомъ, намѣчается но крайней мѣрѣ двѣ фазы дислокаціи въ пашемъ районѣ.Первая имѣла мѣсто во время перерыва между сеноманомъ (?) и сепономъ, что п могло быть причиной нарушенія режима моря вѣка S iu . 1.Вторая фаза дислокаціи, захватившая ' и сеиоискіе осадки,, вѣроятпо, относится ко времени перерыва между сепонскнми. и третичными осадками.Подвергались ли тектоническому воздѣйствію отлолсоыія нашего района до и послѣ указанныхъ фазъ, сказать опредѣленію пока нельзя.Лишь по аналогіи съ сосѣдними областями можно предполагать, что ати фазы имѣли мѣсто. Именно одна фаза болѣе дровияя, до отложенія юрскихъ осадковъ (по Д« И . С о к о л о в у  въ тріасовое пли нижнеюрское время) и другая позднѣйшая, захватившая на западѣ Уральской области и древие- каснійскія отложенія (акчагылъ, апшероискій (?) и бакинскій ярусы).



Описаніе обнаженійНеобходимо указать, что изслѣдованія въ очерченномъ районѣ не могутъ считаться исчерпывающими, такъ какъ далеко не всѣ обнаженія были записаны. Обнаженія иногда тянутся на весьма значительномъ протяженіи, и описаніе касается обычно наиболѣе характерной части обнаженія.Порядокъ изложенія слѣдующій:Сначала излагается фактическій матеріалъ но нижнему точенію р, Темира и по тіадающимъ въ исго оврагамъ (1-ый районъ); затѣмъ по р. Эмбѣ, ниже впаденія въ нее р. Темира, и лѣвыхъ ея притоковъ на зтомъ протяженіи (ІІ-ой районъ), и, наконецъ, правыхъ ея притоковъ ниже песковъ Кокъ- Джидаино водораздѣлу между зтиші притоками и рѣкой Темиромъ (III-й  районъ). (См. карту Ѵ Н ),Оби. 1 — 10 п 65— 78 не входятъ въ приложенныя болѣе подробныя карты п нанесены на 10-ти верстной картѣ; обн.11— 25 входятъ въ ï -ый районъ 3-хъ верстной карты и нанесены па пей; обп. 26— 64 входятъ во П-оіі районъ 6-ти верстной картѣ и нанесены на ной.
1 .  Нижнее теченіе рѣки Теиира.

Названіе Боктыгорыиь па 2-хъ верстной картѣ отсутствуетъ; сходное названіе Буттагоры (Боктагай) отнесено къ оврагу, впадающему ниже по р. Темиру и носящему и въ дѣйствительности, п па 10-ти верстной картѣ названіе Караганды; послѣднее же названіе иа 2-хъ верстной картѣ совершенно отсутствуетъ.1. Уп.в.2. При движеніи съ юга къ этой балкѣ уже издалека наблюдателю бросается въ глаза бѣлая гора, расположенная у  самаго водотока балки, —  гипсометрически ниже окружающихъ ее сравнительно темныхъ сопокъ.И а лѣвомъ берегу Боктыгорына обнажена стѣна, высотой около 15 м. бѣлаго мажущаго, сильно песчанаго мѣла, Шлифы ятой породы йодъ микроскопомъ даютъ слѣдующую картину, Покрытое углекислой известью поле включаетъ много



мелкихъ остроугольныхъ кварцевыхъ зеренъ, рѣдкихъ зеренъ глауконита, много ‘ фораминиферъ (ТехМ агіа  sp. и др.) и бурыя пятна окиси желѣза.Въ этомъ мѣлу собраны слѣдующія ископаемыя: Pecten sp ., 
Ostrea sp., Beh/nnitella lanceolaia S d ilth ., Baculites s p ., Nethea., 
simbirskensis d'Orb., JSchinoc.orys (vulgaris ?).На самой вершинѣ у т о г о  обнаженія расположены киргизскія могилыОсмотръ слѣдующаго, ниже описаннаго обнаженія, убѣждаетъ въ томъ, что нормальное стратиграфическое отношеніе обиаж, 1-го и его окружающихъ нарушено сбросомъ, точное направленіе котораго не опредѣлено, но несомнѣнно пересѣкаетъ долину р. Боктыгорына, имѣющаго здѣсь широтное направленіе.2 . Sn 8.1. Версты I V ,  на N 0  отъ обнаж. 1-го находится на лѣвомъ берегу балки Боктыгорына высокая сопка глинистыхъ песковъ ржаво-табачнаго цвѣта, высотой около 40— 50 метровъ. Самый верхъ сопки покрыть розсыиыо 2-го (средняго) фосфоритоваго слоя. Въ противоположномъ берегу той же рѣки, противъ этой сопки, обнажены у самаго урѣза воды синевато-сѣрые мергеля, несомнѣнно подлежащіе всему разрѣзу сопки, Взятъ горнымъ компасомъ азимутъ съ горы Ти- гали-Чоку на данное обнаженіе (295°).3- S n .i .l . Вероты 2 ниже въ самомъ руолѣ того же оврага, противъ дерева *), растущаго на правомъ берегу въ */§ версты отъ русла оврага, обнаженъ І-ый (пижній) фосфоритовый слой, образующій здѣсь прослоекъ въ видѣ и литы, совершенно тождественной тѣмъ плитамъ, которыя ломаютъ въ вершинѣ балки Туркестанъ ) близъ г. Темира.4 . Сш,? Санс, 100— 150 ниже по теченію въ обрывѣ лѣваго берега Боктыгорына обнажены бѣлые пески высотой до 10 метр. Это обнаженіе гипсометрически лежитъ выше предыдущаго, несомнѣнно, вслѣдствіе 2-го сброса. Розсыпи же разрушеннаго 1-го (нижняго) фосфоритоваго слоя находятся много выше, облекая осыпями вторыя террасы (рис. 14).Пески, подлежащіе 1-му фосфоритовому слою, обладаютъ діагональной слоистостью и обнажаются еще въ нѣсколькихъ

1)  Д е р е в о  з д ѣ с ь  в ъ  с т е п и  я в л е н іе  н а с т о л ь к о  р ѣ д к о е ,  ч т о  в и о л в ѣ  м о ж е т ъ  А ы т ь  у к а в а н о , к а к ъ  о р іе н т и р о в о ч н ы й  п у н к т ъ ,



мѣстахъ въ лѣвомъ, обращенномъ къ югу, крутомъ берегу Воктыгорына вплоть до его устья
5. Sn .s . При пересѣченіи водораздѣла между Б о к ты го р ы -  

номг и р . Караганды  у пр5імо па югъ отъ обиаж. 1-го, встрѣчена сопка, покрытая въ самомъ верху розсыпью 2-го (средняго) фосфоритоваго слоя. Сопка вытянута въ шпротномъ направленіи;, высотой до 30 метровъ. Горнымъ компасомъ сдѣлала засѣчка съ горы Тигали-Чоку (271е) и г, Мортукъ (305е) на топографическій холмъ, находящійся на западномъ мысу сопкп.

Pue. 14. Обнаженіе па лѣа. берегу р. Боктыгорыв.ч [4].
6 . С ш .? Версты 2 выше впаденія въ р. Караганды  большого праваго притока на лѣвомъ берегу большое обнаженіе желтыхъ песковъ (Cm ?), а выше розсыпь фосфоритовъ 1-го (нижняго) слоя.
7 . Сш ? Обнаженіе песковъ, подстилающихъ сеионъ, на лѣвомъ берегу р. Караганды, версты 4 ниже оби. 6.
8. Cm .? Тѣ же пески, что и въ оби. 7, на томъ же лѣвомъ берегу, еще 3 версты ниже.
9 . S u .i. 1. Противъ оби. 7-го въ правую вершину р. К а 

раганды  впадаетъ. овражекъ, въ вершинѣ котораго обнаженъ сплошной фосфоритовый (1-ый, нижній) слой; такого рода обнаженій здѣсь нѣсколько. Очевидно, фосфоритовый слой, являясь ложемъ овраговъ, радаываетоя весеншшл потоками



водъ. Фосфоритовый слой представляетъ здѣсь плотную сплошную плиту такого же типа, какъ и въ оврагѣ Туркестанъ близъ г . Темира, Киргизы ломаютъ здѣсь этотъ слой на кладку колодцевъ и могилъ.10. Sn. Это обнаженіе находится на лѣвомъ берегу рѣки 
Караганды, верстахъ въ 4 выше ѳя устья. Фосфоритовый сдой (Sn.i, 1)? падающій на N 0 — 75° подъ угломъ 6°— 7°, покрывается глинистыми зеленовато-сѣрыми песками съ массой Pteria tenuicodata Itoom. и съ гипсомъ (S n .i.2 ) , Къ лежачему боку паденіе круче (8° — 10°).  Фосфоритовый слой

Pire. 16. Обнаженіе па лѣвомъ берегу р. Караганды [ІО].здѣсь особошо богатъ фосфоритами. Какъ это видно изъ рис. 15 сеиоііскіе слои сохранились здѣсь небольшимъ островкомъ, который къ О обрывается сбросомъ, болѣе или менѣе мерядіащльнаго направленія. Подъ фосфоритовымъ слоемъ (рис. 15). лежитъ толща носковъ и песчаныхъ слюдистыхъ глинъ съ діагональной слоистостью (Cm.?).Начиная съ слѣдующаго обнаженія, всѣ нижеприведенныя обозначены на 3-хъ верстной геологической картѣ 1-го района (карта Ѵ ІП ).11. Н а  сопкахъ праваго берега р. Темира ̂ пиже зимовки киргиза Кальменева, розсыпи фосфоритовъ 2-го (средняго) фосфоритоваго слоя (Sn ь 1)-
12. То же мы видимъ па сопкахъ у вершины овражка, впадающаго слѣва въ р , Телиръ. немного выше могилъ Ке- лимъ-Берды.13. Въ самомъ же оврагѣ у самаго водотока мы имъемъ въ лѣвомъ берегу обиажогашй 1 -ый (нижпій) фосфоритовый



слой (S u .i. 1) и на немъ зеленовато - сѣрую розсыпь глинистаго носка съ P tm a  Ыпигшіакі Roein. (S u .i. 2). Очевидно, уже отъ оби, 12 къ оби. 13-му мм имѣемъ поднятіе слоевъ, которое продолжается и далѣе на востокъ, что замѣтно по розсыпи фосфоритовъ вт, почвенномъ покровѣ; вт, согласіи съ зтнмъ находится п высокое положеніе 1-го фосфоритоваго слои въ оон. 14.
14. Высота этого обнаженія до 1 Гу метровъ и находится подъ могилами Исламъ-Ворды.

Ри с. 16. ВзалмоотЕОшепіе обнаженіи 12, 13 « 14,

Въ самомъ верху въ задернованной части силона найдены въ перемятой породѣ Pteria tenuicostata ftoem ., ниже 1-ый (нгоішій) фосфоритовый слой ( S n .i .l)  и уже подъ ипмп же- лѣзпетые съ діагональной слоистостью пески съ прослойками пепельно-сѣрой, песчано-слюдистой глины (Cm .?), въ верхней его части пепельно-сѣрый песокъ съ мелкой галькой и съ прослойками глауконитоваго носку. Взаимоотношеніе обнаженій 12, 13 іі 14-го представлено на рис, 16.
15. Въ лѣвомъ склонѣ овражка, впадающаго близъ могилы Мавли-Верди, обнаженъ 1 -ы й (нижній) фосфоритовый слой, а выше зеленовато*сѣрый глинистый песокъ съ Pteria



tenuicotitifta Roem. Самый склонъ усѣянъ желтымъ пескомъ съ пш кой (рис. 17).Фосфоритовый слой, имѣющій здѣсь мощность 1 ,6  метра, заполненъ фосфоритами неравномѣрно; наиболѣе богатой является его средняя часть мощностью до 0,7 метра. Произведенная здѣсь пробная выемка дала содержаніе на 1 кв. саж. пласта въ 60 пудовъ,16. Cm ? Б лизъ могилы  Мавли* Берды возвышается сопка,, сложенная изъ крупнозернистаго слюдистаго, вскипающаго

Ркс. 17. Лѣвы» склопъ овражка, впадающаго близъ ж>г.Мавли«Берды [16],
съ кислотой, песчаника, представляющаго большую линзу среди песковъ, подлежащихъ сеиоиу (Cm.?). Вокругъ сопки сплошныя розсыпи фосфоритовъ разрушеннаго 1-го (нижняго) фосфоритоваго слоя,

17. S n .i .l .  Разрушенный 1-й (нижній) фосфоритовый слой тянется по правому берегу оврага Саграй-сай.
18. Cm.? Глыбы песчаника, совершенно тождественнаго таковому изъ оби. 16, обнажены и на мысу лѣваго берега р. Темира противъ могилы Мавли-Берды. 19 20
19. Здѣсь, на лѣвомъ берегу р. Темира, обнаруженъ 1-й фосфоритовый слой и подлежащія ему пепельно-сѣрыя пес- чанослгодисшя глины (Cm .?).
20. Это очень большое и интересное . обнаженіе тянется по лѣвому берегу р. Темира на протяженіи I 1/,— 2 верстъ.Руководящимъ слоемъ является здѣсь 1-й (нижній) фосфоритовый слой (рис. 18 и табл. У , фот, 1).



Cm, У 1. Бъ самомъ шізу обшикаю гея пески и песчаники съ діагональной слоистостью, а также пепельно-сѣрыя слю- дистопссчаігыя глины съ плохими растптелыіыші остатками; мощность ихъ около 20 метровъ. Слои па столько быстро мѣняются па к о р о т к о м ъ  разстояніи, что во всей толщѣ нельзя отмѣтить ни одного постояннаго слоя. Вертикальныя трещины въ пепельно-сѣрыхъ глинахъ заполнены гипсомъ,
<.& а

м > .  «  '/

. . .
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Рлс. 1S. Обнаженіе на лѣвомъ берегу р, Темвра [20],
S n .i . l .  2* Фосфоритовый слой съ Actinocaimx prophuimts M ob,, B dm u itella  praeuursor (?) Htoll,, RhfjvchonvJla plica- 

tïlis var. odoplicata Sow,, 0 4 rea sp, (в'і. первичномъ зале- иінін), масса зубовъ рыбъ, фосфоритовыя ядра гастроподъ и лелецнлодъ. Самая порода, заключающая фосфориты, представляетъ известковый песчаникъ, Мощность ок. 2 м. Этоть слой отдѣляется оть илжкей серіи песковъ и глины желѣзистой коркой, которая мѣстами образуетъ капъ бы цилиндрическіе втеки пли карманы въ нижележащемъ пескѣ. Эти втеки окрашены то въ бурый, то въ зеленоватый цвѣтъ *).S n .i .2 . 3. Совершенно постепенно фосфорптоносішй слой і)
і) Срава, А. Д . А р х а н г е л ь с к і й ,  Верхней ѣд овца отложенія Востока Европейской Россіп, стр. 172.



переходитъ въ полосатыя зеленовато-сѣрыя песчаныя и извоетковистыя глины съ массой Pteria tenuicostata Roem., Tmbratula sp,, Ostrea vesicularis, Bélemnitéllasp. - кристалы ги п са.......................................Мощность ок. 8 и.Весь полони склонъ выше этого обнаженія покрытъ сильно перемятой породой съ массой обломковъ Pteria tenuicostata Roem, ,  острей и розсыпью кристалловъ гипса.2 Î .  Это обнаженіе лѣваго берега р. Темира записано болѣе подробно и представляетъ болѣе полный разрѣзъ сенона (рпс. 19),

Cm? ,  1. Пески съ діагональной слоистостью; поиски фауны не дали положительныхъ результатовъ.Видимая мощность ок. 10 м.Sn. i . l -  2.  1-ая терраса образована карнизомъ фосфоритоваго слоя. Слой состоитъ изъ известковистаго песчаника, включающаго сростки фосфоритовъ и фосфоритовыхъ ядеръ, неопредѣлимыхъ гастроподъ и пластинчатожаберныхъ. Изъ органическихъ остатковъ въ первичномъ залеганіи здѣсь найдены: Actinocamax propinquus Mob., Belemnitella praecur- 
sor Stoll,, обломки Ostrea sp., зубы рыбъ; губки, пропитанныя фосфорнокислой солью. Мощи. ок. 1,65 м.



Здѣсь имѣется небольшой оползень, почему фосфоритовый слой смѣщенъ,3. Ржавый рыжій прослоекъ. . ♦ . М ощ е. ок.—  0,4 м.Su Л. 2. 4 . Желто-сѣрый глинистый песокъ съ кристаллами гипса; собраны Ostrea veskularis, Pteria tenuicostata Koem ., обломки белемиителлъ (B . mucronata) . . М ощ и.— 7,5 м. S u . s . l .  5.  ІІ-ая терраска— образована болѣе свѣтлымъ карнизомъ известковпстаго песчаника съ Ostrea vesicularis, 
Belemnitella mim'onata; къ висячему боку переходитъ въ зеленоватый песокъ................................................ Моіци. ок. 1,0 м.

6, Незначительный ржавый прослоекъ.7. Сѣрый глинистый песикъ съ Ostrea vesicularis, В . іпис-
ronata) много кристалловъ гипса, . . . М ощ и.— 4 м,

8. ІИ -й  болѣе свѣтлый выступъ, мѣстами переходящій въ сдсмоіітпроваіпшй песчаный известнякъ съ Ostrea ѵе- 
siculam  и Belemnitella mucronata. Мощность ок. 0,5 м.9, Сѣрый глинистый песокъ съ крпстадами гипса; Ost
rea vesicularis Lain. . . » ................................. ок. 5 ,5  м.10. Ііолѣе свѣтлый, чѣмъ 9, песокъ съ гипсомъ; на поверхности рѣзко выдѣляется бѣлыми выцвѣтами солей: собраны Ostrea vesicularis, Belemnitella mucronata;ок. 0,5 м.1 1 < = 9 ...................................................... ......................................ок. 3 m.12. Болѣе свѣтлый, подобный 10, слой съ охристыми гнѣздами; В , mucronata, Ostrea vesiculark . . ок. Й м,13— 9 . . , ...........................................................................ок, 4 м.2Ѵ .14. ІѴ -й  свѣтлый выступъ песка съ голечішш яшмы, съ обломками губокъ и белемиптеллъ; этотъ выступъ находится на уровнѣ киргизскихъ могилъ. , . ок, 0 ,5  м,15. Ѵ-й выступъ желтаго песка съ обильной галькой п обломками белемиителлъ; кверху порода болѣе глинистая, сначвла съ меньшимъ содержаніемъ гальки, а затѣмъ съб о л ь ш и м ъ ...........................................................................................ок. 5 м.16— вѣнчаетъ разрѣзъ шапки желтаго песку съ массоймелкой гальки.................................................................................. ок. 1 м.21 -а . Обнажены сеноманскіе (?) мучнистые пески (съ кислотой нс вскипаютъ), и въ самомъ верху обнаженія виденъ карнизъ фосфоритоваго слоя ( S n .i l ) .  Мучнистые пески видимой мощности до 8 метровъ.



Здѣсд же въ железистыхъ рыхлыхъ пескахъ прекрасные 
/долот“ гтолы и ворота, результатъ выдуванія въ рыхлыхъ пескахъ (см. рис. Изв, Геол. Комм т. X X X I I ) .

22 . Оврагъ Jùjpz-caii, впадающій слѣва въ Темиръ. У  самаго устья его высокіе обрывы делювія, а выше въ отверткахъ  оврага выходы фосфоритоваго слоя, непосредственъ же подъ нимъ въ пескахъ съ діагональной слоистостью гудронъ. Фосфоритовый слой не лежитъ горизонтально, а поднимается весьма полого къ N , что также замѣтно и въ слѣдующемъ *22л-мъ обнаженіи.
22-а. Это очень красивое обнаженіе лѣваго берега р. Те- •ініря, текущаго здѣсь съ сѣвера па югъ (рис. 20 и табл. У , фот. 2 и табл. V I , фот. 1).

Рис. 20. Обнаженіе s a  лЪвоьи, берегу р. Темира |22а).
T r. 1 . Свѣтло-яселоватые пески съ галькой кварца, кремня, красной яшмы п окатанныхъ бехемиителлъ. . ок. 1,2 ы.

2. Желтовато-сѣрые глинистые пески съ массой Ріегш  
tenuicostata R oem ,, Ostrea vesicularis, Belemnitelîa tnuc-



ronata, съ ржавили желваками и съ мелкими кристаллами гипса; въ лежачемъ боку болѣе свѣтлаго прослойка найдена Bdem nitella praccursor (?) StoIL . ок. 5 м.3 . Пепельно-сѣрыя, распадающіяся на мелкіе листочки, глины; содержитъ много мелкихъ кристалловъ гипса, включеніи охры; рѣдкія P t. tenuieustata JRoem. ок. С , 5 м.4. Слой желтовато-сѣрыхъ глинъ.  . ок. 0, 75 м.5.  Сѣрая сильно песчаная глина съ Bdemnitella т\іс-
ronata Sch llh ..................................................................... ок. 1 ,2  м,

6. Болѣе темнаго цвѣта глина . . . ок. 0,20 м.7 5 .................................................................................... ок. 0,(5 м.й ьі. 8. Слои нзвсстковнстаго песчаника, рыхлаго, въ кото- ром'ь очень много фосфоритовыхъ конкрецій* собраны 
Actinocamax рщ пщ т из  МиЬ., А . м т *  Д1ПІ. ѵпа\ fïar/Uis A r k h .. зубы рыбъ, фосфоритовыя ядра ископаемыхъ 2 м.Въ лтомъ обнаженіи слой S мѣстами довольно крѣпко сцементированъ известью, а въ лежачемъ боку солями желѣза. Образуетъ красивый карнизъ, нависшій падь выдуваемыми нижележащими песками и соотвѣтственно ходу ото го выдуванія отваливающійся громадными глыбами (табл. V I ,  фот, 1).Былъ взятъ кусокъ отоіх) слоя съ наименьшимъ по внѣшнему виду содержаніемъ фосфоритовъ, ивъ него выдѣлены были фосфориты и взвѣшены; получилось, такимъ образомъ, минимальное содержаніе фосфоритовъ въ 1 квадратной сажени пласта, оказавшееся равнымъ 45 пудамъ. Намѣреніе по другому куску пласта дало 55 пуд.Бъ основаніи слоя S , какъ ото наблюдается почти вездѣ въ обнаженіяхъ второ слоя, л ежить крѣпкая желѣзнстци корка, отдѣляющая его оть нижележащихъ слоевъ.9. ІІескн съ діагональной слоистостью.Въ верхнемъ по теченію рѣки концѣ обнаженія громадный утесъ бѣлаго мучнистаго песку, не вскипающаго съ кислотой; па втогь песокъ налегаютъ болѣе темные съ красновато-пепельными прослоечками діагональные пески. Эти красновато- пепельные прослоечкн болѣе глинисты, плотны, со слюдой и плохими растительными остатками . . . .  ок. 13 м.Если пойти отъ итого обнаженія па N , то придется пересѣчь 2 овражка, въ которыхъ обнажены тѣ же слои. На П зелЛ дои аніо ф осф ор и товъ . 16



табл. V , фот. 2 представленъ снимокъ съ обнаженія въ ближайшемъ оврагѣ. Далѣе по дорогѣ на N  встрѣчаются розсыпи гальки, которымъ я приписываю третичный возрастъ; розсыпи ея видны и на возвышенности, гдѣ расположенъ топографическій пунктъ Мортукъ. Съ горы Мортука идетъ уклонъ къ оврагу Джаръ-сай, имѣющему широтное направленіе и впадающему справа въ правый притокъ Эмбы р , Тигали.23- Оврагъ Джарг-сай имѣетъ болѣе крутой лѣвый берегъ (обращенный къ югу) и пологій правый. Въ лѣвомъ склонѣ мы имѣемъ обнаженія.S n .i .l .  1. Въ основаніи желтовато-сѣрые пески съ массой гипса. Сухое русло оврага покрыто бѣлыми выцвѣтами с о л е й ............................................................................................... ок. 8 м.2. Терраска болѣе сѣраго цвѣта песка съ малымъсодержаніемъ гипса, съ обломками белемнителлъ u Ost- 
rea sp........................................................................ ........ . ок. 2 м.3. Болѣе темный глинистый песокъ съ Beïemnüella
тисгопаіа..........................................................................ок. 1, 25 м.S u .в, 2. 4. Болѣе свѣтлая та же порода съ окатанными бе- лемнителлами и галькой въ осыпи,Немного ниже по те ченію расположены сопочки, обнажающія слой, налегающій на вышеописанный разрѣзъ; здѣсь найдены Belemnitella s p . ивъ самомъ верху масса фосфоритовъ............................................................................ок. 1 м.Это 2-й (средній} фосфоритовый слой. Здѣсь были сдѣланы измѣренія его продуктивности. Выла сдѣлана выемка слоя на площади 2 а р іи .X 2 аріи., т .-е . 4 кв, аріи, пласта. Взвѣшиваніе выбранныхъ отсюда фосфоритовъ (очень мелкіе, которыхъ очень много, не были всѣ отобраны) дало 30 п у довъ. Такимъ образомъ, на 1 кв. саж. получаемъ минимальную продуктивнооть въ 67 пудовъ.Чтобы удостовѣриться, что я имѣю дѣло въ атомъ обнаженіи въ основаніи съ ыукронатовой зоной, я предпринялъ поиски подлежащей ей авикуловой зоны ниже по теченію оврага.24 , Въ лѣвомъ же склонѣ оврага Джаръ-сая почти у самаго водотока выступаетъ глина съ Ptçna tenuicostata Roem.



Г- 243 -Спускаясь ииже по оврагу, я долженъ былъ встрѣтить и нижележащій фосфоритовый слои ( S n .i .l) , но склоны оврага оказались совершенно пологими, и поэтому въ Джаръ-саѣ мнѣ не удалось обнаружить этого слоя.Однако, выйдя въ долину,р. Тигали и обслѣдуя овражки праваго ея берега, я нашелъ и 1-й (нижній) фосфоритовый слой.
25. Здѣсь на желтыхъ сеноманскихъ (?) пескахъ залегаетъ фосфоритовый слой (S n .i .l) . Ниже по теченію р. Тигали обнажены лишь сеноманскіе (?) пески.

2. Бассейнъ р р. АгььДжаксы и Аще-Сая.

26- Sn. i , 2,  Это обнаженіе находится на лѣвомъ берегу р. Эм5ы въ 1— I 1/ верст. ниже устья р. Теліира. Въ наполовину задернованномъ склонѣ найдены гальки яшмы, кварца, зеленовато-чернаго сланца, а также Озігеа sp. ,  Belevmitella sp., масса губокъ и кристаллики гипса; кромѣ этого, мнѣ съ большимъ трудомъ удалось отыскать нѣсколько обломковъ 
Pteria іепигсо$іаіа'Кош. съ хорошо сохранившейся скульптурой; раковина этой формы настолько нѣжна, что по можетъ быть рѣчи о ея далекомъ заносѣ отъ мѣста ея залеганія in  situ; это даетъ мнѣ право утверждать, что въ нижней части склона перемятыя песчаныя глины надо относить къ S n .i .2 . Это подтверждается и той общей картиной геологическаго строенія, которое раскрывается ниже по р. Эмбѣ.Въ то время, какъ лѣвый берегъ р. Темира, въ его нижнемъ теченіи изобилуетъ обнаженіями, правый его берегъ закрытъ барханными песками Кокъ-Джида (синяя джадда). Пески эти занимаютъ громадную площадь. Если принять во вниманіе, что въ основаніи противоположнаго берега обнажены сеноманскіе (?) пески, развѣваемые и въ настоящее время, то можно предположить, что и вся площадь Кокъ-Джида —  ость результатъ эоловой переработки сеноманскихъ (?) песковъ.

27. На правомъ берегу оврага, впадающаго слѣва въ р. дмбу ниже устья рѣки Темира и носящаго на 10-ти верстной картѣ названіе Сщ щ ама-5ась, въ крутомъ склонѣ— осыпь песковъ п среди пихъ обломки конкрецій съ разрѣзами губокъ въ изломѣ. Это глаукопитовыо пески, въ которыхъ иногда, по-



издаются небольшіе, съ лѣсной орѣхъ, фосфориты 1). Приблизительная мощность 2 0 — 25 м.; кое-гдѣ изъ йодъ осышг этихъ породъ, облекающихъ склоны, выглядываютъ глины и розсыпь фосфоритовъ слоя— S n .i . l .Рѣзкій обрывистый берегъ утого оврага тянется и къ сѣверо-востоку оть этого обнаженія вверхъ но теченію большого праваго отвсршка.
28 . Немного ниже устья указаннаго отвертка мы имѣемъ дѣло уже съ толщей песчаныхъ глинъ S u .s .l  и тутъ же

2— 3 сопки гипса, который вслѣдствіе несомнѣнной дислокаціи выступаетъ по нижнему теченію этого оврага изъ-подъ сеиоиа и долженъ быть отнесенъ къ . сеноману (?). На границѣ солона и сеномана (?), какъ и вездѣ въ этомъ районѣ можно отличить 1-й (нижній) фосфоритовый слой (S u .1.1). Хотя вслѣдствіе задерпованности склона по розсыпямъ и по такъ ясны эти зоны, все же ниже по правому же склону этого оврага это обнаруживается уже совершенію отчетливо.
29. Здѣсь и разрушенный 1-й (нижній) фосфоритовый слой и зона съ Pteria lenuicostata Iioein.
30. Н а лѣвомъ берегу р. d.uâu, близъ киргизскихъ могилъ, на мысу, образуемомъ долинами р. Эмбы и вышеописаппаго оврага, находится обнаженіе гипсовъ, слоистыхъ, изогнутыхъ въ антиклинальную складку. Если подняться па верхнюю террасу, то здѣсь видна воронка (ок. 60 м. въ діаметрѣ) отъ вымыванія гипсовъ и ужо гипсометрически иыше гипсовъ— глины, несомнѣнно, сепонскія. Если прослѣдить смѣну породъ въ склонѣ лѣваго берега р. Эмбы ниже по теченію, то ясно обнаруживается паденіе сеноискихъ слоевъ на SSO  (175°) подъ угломъ 4°— 5°.  Такое же паденіе замѣтно и въ слояхъ гипсовъ, которые расположены ближе всего къ покрывающимъ ихъ сеиопскимъ слоямъ. Такимъ образомъ, при устьѣ оврага Саркрама-басъ мы имѣемъ дѣло съ тектоническимъ поднятіемъ, вслѣдствіе котораі-о и обнажаются въ руслѣ и въ лѣвомъ берегу нижней половины теченія этого оврага сеноманскія (?) породы. Немного ниже этого обнаженія по теченію р. Эмбы мы наблюдаемъ въ -склонѣ лѣваго берега
1) Химяч. анализъ обнаружилъ P j Oj  — 20,7% при нераств. ост. въ



типичный оползневый рельефъ и у  самаго водотока оползневыя складки.31. Н а лѣвомъ берегу р . Эмбы, на самой вершинѣ склона розсыпь песковъ съ кремневыми конкреціями и розсыпь фосфоритовъ слоя 2-го (средняго) S u .s .l ,  а ниже— песчаныя глины склона на той же мукронатовой зоны. Глауконитовые пески и конкреція надо считать продуктами разрушенія породъ зоны Sn .s .2 , что вполнѣ согласуется съ паденіемъ породъ отъ обнаженія 30 въ обнаженію 31.32. Ниже по теченію р. Омоы въ крутомъ склонѣ долины можно лишь подозрѣвать одинъ и тотъ же разрѣзъ, т, к, склоны закрыты осыпями или задери овапы. ІІо па большомъ мысу, образованномъ долиной рѣки Ямбы и долиной 2-го по величинѣ послѣ р . Темира притока Умбы р. Лты-Джаксы, красивое обнаженіе, гдѣ известковыя гдшш мукронатовой зоны (Sn.s.1) стоятъ отдѣльными красивыми пирамидами. Вершину склона вѣнчаютъ пески лянцоолятовой попы (Sn.s.2).33. Выше по долинѣ р. Аты-Джаксы на мысу, образованномъ ею и долиной ея праваго оврага, мы находимъ уже рыхлый глауконитовый песокъ съ кремнистыми конкреціями. Въ рыхломъ песчаникѣ найдены; ВеІептіМІа Icmccolata Sdilth ., 
Terébratula с а п ш  Sow. ,  Ostrea тісиІагЫ Lam . и въ осыпи—  губки. Мощность (видимая) не меньше 4 м. Въ осыпяхъ фосфориты слоя 2-го (средняго)— S n .s .l .34. Выше по долинѣ мы встрѣчаемъ яъ правомъ берегу долину соединившихся овраговъ Куроша и Ш іли-сай. На мысу при ихъ сліяніи находятся киргизскія могилы, сложенныя изъ рыхлаго песчаника зоны Sn. s, 2,  здѣсь выбиты 
ВеІетпгШа lanceolaia Scliltli., фосфоритъ, Ostrea vesicularis L am ,; у вершииы сіслоіга обнаженъ этотъ песчаникъ in sitit (рис. 21). Толща этой зоны здѣсь несомнѣнно бЬльшая3 чѣмъ въ вышеописанныхъ обнаженіяхъ. Мною былъ пройденъ водораздѣлъ съ вершииы оврага Саркрама-басъ къ вершинѣ оврага Чійли-сай. На самой вершинѣ въ делювіи третичная (галька), а ниже щебенка кремнистыхъ конкрецій зоны Sn .s.2 , Вслѣдствіе большой мощности этой зоны всѣ склоны здѣсь покрыты ея осыпями.Такая - же картина наблюдается и по правому склону овра- .га Куроша; лишь кое-гдѣ все же изъ подъ осыпи зоны



(Sn.s.2) видны отдѣльные фосфориты слоя з-го (средняго) (S n .s J) .
35. Возвращаясь ісь долинѣ р . Апш-Джаксы f отмѣчаю рядъ отдѣльныхъ холмовъ (геологическіе свидѣтели) сеиоиа; собраны Selemmlella, Odrca vôsicnlans Lam k.; мы имѣемъ 

И'Ьло здѣсь съ зоной (S n .s .l) . Нѣкоторыя вершины, дальше стоящія отъ берега, покрыты 2-мъ фосфоритовымъ слоемъ, который въ террасѣ долины тянется непрерывно въ обѣ стороны отъ обнаженія 35. 36 37 38

Рис. 21. Бл. сліянія озраговъ Куроіиа и Чійли-caû 134J.
36. 3 версты выше по долинѣ въ томъ же склонѣ обнаруженъ 2-й фосфоритовый слой. Здѣсь наблюдается интересное явленіе. На поверхности земли тянутся вертикальныя дѳйки свѣтло-сѣраго песчаника, выполняющаго вертикальныя трещины въ сеноиѣ. Направленіе одной дэйки 25°N O —  — 2O50S W , а другой 145° — 325°.
37. Версты 2 выше по долинѣ па той же террасѣ наблюдается еще такая же дэйка кварцита, имѣющая направленіе на 105 ° 0 — 285°\Ѵ\
38. Всего въ 1 1/9 верстахъ выше по долинѣ р. Аты- 

Джаксыу въ правомъ ея склонѣ у могилы розсыпь Веіет- 
nitella lancwlata Schlth, и розсыпь фосфоритовъ 2-го фосфоритоваго слоя.

39» Здѣсь на фосфоритовый слой (S n .s .l)  налегаетъ песчаникъ съ кремнистыми конкреціями, а на самой вершинѣ три дэйки песчаника; двѣ изъ нихъ параллельныя, имѣющія направленіе N 035°— 215°SW , и одна перпендикулярно къ нпмъ. Дальше въ глубинѣ степи видимъ еще дойку мери-



діональнаго направленія. Фосфориты этого обнаженія крупные (до l '/ s— 2 вершковъ въ діаметрѣ). Н е менѣе 70 су довъ на 1 кв. саж. пласта.4 0 . Немного ниже устья лѣваго притока Джалѵнды въ нравомъ склонѣ долины р, Аты*Джаксы имѣемъ обнаженіе, записанное снизу вверхъ:У  самаго водотока (рпс. 22).1. Слой сѣрой г д и н ы .........................................................ок. 2 м.2. .Верхъ террасы закрыть делювіемъ . , . . ок. 8 м.

Н а  этой террасѣ— киргизскія могилы.3 . Пологій склонъ второй террасы состоитъ изъ глинистыхъ сѣрыхъ песковъ съ гипсомъ, покрываемыхъ 2-мъ фосфоритовымъ с л о е м ъ ................................................ок. 20 м.Выше но долинѣ и вглубь Степи имѣются значительныя поля, покрытыя выходящимъ здѣсь на поверхность 2-мъ фосфоритовымъ слоемъ; эти площади обозначены на картѣ ІІ-го •района (нарта IX ) , какъ новерхпоетныя розсыпи.41- Въ вершинѣ оврага, впадающаго въ долину р. Ат и- 
Джахеы  тотчасъ выше обнаженія 40, обнаружена большая дэйка песчаника, просирающаяся съ N 0 3 5 ° на SW215®, длина ея около 100 саж.; отъ нея отходитъ другая, перпендикулярная въ первой, дэйка и тянется на 50 саж. Въ



основаніи почвы, въ которой выступаетъ дэйка, бѣлый песокъ съ галькой.
42 . Если отъ обнаженія 41-го направиться прямо на востокъ, то придется пересѣчь грядку отдѣльныхъ возвышенностей, являющихся водораздѣльной линіей между площадью стока водъ въ озеро Батпакъ и бассейномъ рѣки Аты-Джаксы. Грядка эта имѣетъ изогнутую къ югу выпуклостью форму и версты черезъ 4 теряетъ ясно выраженный характеръ грядки съ тѣмъ, чтобы версты черезъ 4 слова перейти въ рядъ сопочекъ, заканчивающихся горою Кутырь-тасъ-муласы (эта гора находится къ востоку— за предѣлами приложенныхъ картъ). Описываю здѣсь самую западную сопку, которая своею бѣлѣющей вершиной видна издалека. Она сложена изъ бѣлаго песку съ массой гальки, Въ рыхлой массѣ песка съ галькой —  имѣется цѣлая система дэйковъ кварцеваго песчаника; мной здѣсь отмѣчено 5 параллельныхъ жилъ, имѣющихъ направленіе съ N W “305°— S O I 25 и пересѣкающія ихъ жилы съ направленіемъ съ N 0 3 5 ° на S W 2 1 5 0.Среди галекъ нѣтъ ни одной окатанной белемнителлы или какой-либо иной мѣловой формы. Верстахъ въ 7 къ востоку отоюда возвышается г. Кутыръ-тасъ-муласы, сложенная изъ желтаго песку съ неправильными глыбами желѣзистаго песчаника; впрочемъ, иногда эти глыбы имѣютъ форму полыхъ цилиндровъ; гипсометрически эти пески и песчаники выше описанныхъ сопокъ, сложенныхъ изъ бѣлаго песку съ галькой и жилами кварцеваго сѣраго песчаника.
43. Возвращаясь въ долину р. Аты-Джаксы, мы имѣемъ л а  правомъ ея склонѣ розсыпь 2-го фосфоритоваго слоя (S n .g .l)  па вершинѣ склона; подъ нею сѣрые пески съ гипсомъ и 

ВеІетпіЫГтщ  а ниже, повидимому, раздѣленные отъ описанной розсыпи сбросомъ пески и песчаники сеноманскіе (?).
43а. Эти сепоманскіе (?) пески и песчаники тянутся красивыми обрывами отъ обн. 43-го по правому берегу р . Аты* 

Джаксы версты 3.
44. Та же.песчаная толща, здѣсь прикрытая, повидимому, третичной галькой.
45. Красивый обрывъ высотой до 15 метровъ песчаной толщн, въ самомъ верху покрытый розсыпью разрушеннаго1-го (нижняго) фосфоритоваго слоя ( S n .i .l ) .



Въ обнаженіяхъ 43 а, 44 п 45 сеиомапъ (?) обнажается вслѣдствіе дислокаціи, характеръ которой детально не выясненъ; по несомнѣнно, что къ востоку песчаные слои уходятъ подъ сенопъ въ обіь 40,46 . Саис. 300 выше по теченію у самой рѣки крутой» отвѣсный обрывъ высотой въ 12 метровъ, сложенный: внизу песками съ діагональной слоеватостыо, а вверху покрытый фосфоритовымъ слоемъ ( S n .i .l)  (рис. 23).47. i h  правомъ берегу р. Амы-Джаксы плохое обнаженіе; вершина сложена изъ носковъ съ галькой, осыпями закрывающихъ нижележащіе слои, въ которыхъ много белсм- іштеллъ.

48 . Версты 1 7  выше устья оврага Саральджина, впадающаго въ р. Аты-Джаксы справа, въ правомъ его берегу имѣемъ обнаженіе (рис. 24):Тг. 1. Самый верхъ ближайшихъ сопокъ, какъ п той, па которой находятся могилы, сложенъ изъ желтыхъ песковъ съ мелкой галькой (молочно-бѣлый кварцъ, красная яшма, желтая яшма, розовый кварцъ л др.) , . . ок. 1 м.S п. 2 . Зеиеиовато-сЬрый глинистый песокъ съ гипсомъок. 8 м.3. Розсыпь той же породы, что и 2, но съ массой фосфоритовыхъ ядеръ; фрагмоконусы, пелсциподы, масса зу-



йовъ рыбъ; въ отой розсыпи запасъ фосфоритовъ не менѣе 60 пудовъ на 1 нв. саж........................................ок. 1 м.
4. Пески то сѣрые, то зеленовато-желтые съ Ostrea ѵе-

sicularis Lamie.j съ г и п с о м ъ ......................................... ок, 8 м,Возвращаясь теперь внизъ по долинѣ р . Аты-Джаксы, надо указать, что ея лѣвый склонъ не даетъ ни одного обнаженія. Переходимъ къ описанію обнаженій лѣваго берега р. Джа- инды— лѣваго притока р . Аты-Джаксы.

Рис. 24. Правый берегъ овр. С ара ль джипа [48].
49. Недалеко отъ устья, на лѣвомъ берегу р. Джаипды, между двумя киргизскими зимовками, небольшое обнаженіе, гдѣ изъ подъ делювія выглядываютъ сине-сѣрыя глины сенона.
50 . б верстъ выше устья на томъ же лѣвомъ берегу у самыхъ киргизскихъ могилъ розсыпь 2-го фосфоритоваго слоя (Sn .a .l)  и третичной гальки, а ниже песчаныя и синесѣрыя глины.
51. Немного выше по долинѣ рѣки на 2-ой фосфоритовый слой налегаютъ известковистые пески бѣлые и желтые съ розсыпью Belemnitella Imceolata S ch lth ,, Pectensp., обломками ежей и пр.



52. Здѣсь къ склону подходить третичный разрушенный галечникъ, налегающій на бѣлый известковпстый песокъ предыдущаго обнаженія.
53. Тг.? Саж . 100 не доѣзжая до устья большого оврага, впадающаго въ Джаинды справа, въ лѣвомъ берегу, въ овражкѣ подъ шапкой третичной гальки лежатъ рыхлые зело- новатые песчаники мощностью ок. 2 ,26 м.; фауны въ нихъ пѣть. Эти песчаники не могутъ быть отнесены по своему внѣшнему габитусу іш къ одной породѣ солона 1) даппаго района.
54 . Тг.? Въ овражкѣ слѣва, противъ большого оврага справа, изъ подъ шапки неогена выступаютъ разрушенные песчаники обнаженія 58, мощи, до 6 м. Въ прослойкѣ глины найдены чешуйки рыбы.
55 . Но лучшія обнаженія этихъ песчаниковъ находятся въ красивыхъ сопкахъ, расположенныхъ въ верстѣ выше устья упомянутаго большого оврага; здѣсь ихъ мощность видимая 6— 7 саж.; ниже розсыпь Bclm niteila  ІапсеоЫа Schlth.
56 . Это самое интересное здѣсь обнаженіе (рис. 25). S n .s .2 . 1 . Песчаникъ сильно мажущій, вѣрнѣе, сильно пес-чавый мѣлъ съ Belemnitella ianceolata Schlth., Pectensp. и нр,Т г.? 2. Фосфоритовый слой (Ш -й  верхній) ок. 10— 15 с.3. Оѣро-зеленые глинистые песчаники. . . б м.4 . Сипіе ржавые песчаники съ желѣзистыми конкреціями ........................................................................................ок, 0,26 ы.5 . Сѣрые п е с к и ................................................  3 м.Тг. 6. Слой г а л ь к и ................................................  Ю с а к т .7 . Желтый песокъ съ плитами желѣзлотаго песчаника; кверху бѣлый носокъ съ галькой . . 3 м.Количество фосфоритовъ въ этомъ обнаженіи ничтожное, не болѣе 5 пудовъ па 1 кв. саж. пласта.
57 . Отъ обнаженія 56 я перевалилъ черезъ водораздѣлъ въ долину оврага Аще-сая; здѣсь но делювію на водораздѣлѣ можно предположить присутствіе третичныхъ отложеній.і )  К а к ъ  у к а з ы в а л о с ь ,  Д .  Н .  С о к о л о в ъ  п о д о б н ы й  я с ѣ р ы й , и н о г д а  з о л е н ы й  ( г л а у к о н и т о в ы й )  п е с ч а н и к ъ *  б е з ъ  < } а у н ы  о т н о с и т ъ  к ъ  в е р х н е м у  м ѣ л у — к ъ  с  е н о  н у  и л и  д а т с к о м у  я р у с у .



58. S n .s .l .? . ІГа правомъ берегу при поворотѣ оврага къ W  близъ киргизской зимовки, обнаружено сверху до 10 метровъ делювія, а ниже рыхлыя сине-сѣрыя песчапыя глины. Фауны не нашелъ.Ь9. По мѣрѣ движенія внизъ по долинѣ оврага Агцв-сал въ склонѣ террасы праваго берега начинаетъ попадаться въ делювіи 2-й фосфоритовый слой (S n .s .l) , а выше бѣлый мажущій песокъ съ белемиителлами и кое-гдѣ съ щебенкой разрушенныхъ кремнистыхъ стяженій (S n .s .2 ) . Еще выше въ сильно перемятомъ видѣ сѣрыя породы 3— 5 обнаженія'5 6.

Р и с .  2 5 . О б н а ж е н іе  п а  л ѣ в о м ъ  б о р о г у  р .  Д ж а э т д ы  [5 6 ] .
2-й фосфоритовый слой дѣлается все явствепиѣе обнаженнымъ, пока, наконецъ, обрывъ террасы и с переходитъ въ сплошное, тянущееся па нѣсколько версгь, обнаженіе.60. Сравнительно бѣдная.розсыпь 2-го фосфоритоваго слоя (Sn .s.l) .61. Большое обнаженіе фосфоритоваго слоя и подлежащихъ ему слоевъ. Обнаженіе подробнѣе не записано за его полнымъ соотвѣтствіемъ уже опредѣлившейся схемѣ напластованія въ этомъ районѣ. Терраса сложена въ своей верхней части изъ розсыпн 2-го фосфоритоваго слоя, которыя занимаютъ здѣсь большую площадь.62. Н а высокомъ мысу, образуемомъ долиной оврага Аще~ 

сая и крутымъ берегомъ р. Эльбы стоитъ могила, выложенная изъ жженаго кирпича, Джаулыбая, господствующая надъ окрестностью. Эту могилу видно даже изъ-за песковъ Кокъ- Джнда (рис. 26). Самая могила расположена на возвышеи-



лостн, сложенной изъ песчаника съ кремнистыми стяженіями (Sn.s.2), ниже подъ шигс»— фосфоритовый слой, подъ которымъ свита сѣрыхъ глинистыхъ песковъ зоны S n .s . l .  Высота всего обрыва не менѣе 40 метровъ. Въ основаніи обрыва все закрыто осыпью, подъ которой можно подозрѣвать п зону съ Ріепа  tenuimtata  Boom, и ниже 1-й фосфоритовый слой (S n .i.l) .

Рис. 26. Высокій мысъ, образуемый доли пой овр. Ащо-саян р. Эмиы [8*].63. Между долинами р, Ащв-сая п Аты-$жакси на вѣсомъ берегу р. Ймбы находится гора —  Кумызъ-тюбе нлп Кумызъ-тау, что по-киргизски значить—  „серебряная гора“ . Такъ она названа вслѣдствіе присутствія въ ней гипса, блестящаго на со л н іс іі, подобно серебру. Объ этой горѣ имѣются указанія у И о в а к о в с к а г о  п у С ѣ в е р ц е в а ,Въ обрывистомъ склонѣ виденъ слой гипса мощностью до 3 саж. Олой гипса, хотя п не горизонтальны, но иавлоиъ ихъ можетъ быть объясненъ п карстовыми явленіями.



Судя по тому, что на самой вершинѣ горы розсыпь кремнистыхъ стяженій и белемнителлъ, я склоненъ гипсовыя отложенія зтоіі горы относить такъ ж е, какъ и гипсы обн. 30-го, къ породамъ до-сенонскаго возраста, т .-е . условно въ сеноманскимъ отложеніямъ.6+ . Н а лѣвомъ берегу р. дмбы обрывистый берегъ вверху  сложенъ изъ делювія, ниже сѣрыя глины съ Pteria tenui- 
costata Roem., въ основаніи которой у  самой воды 1-й (нижній) фосфоритовый слой ( S n .i .l) , въ которомъ найдены 
Rhyndionella plictüUis var. octojflicata Sow\ и зубы рыбъ (рис. 27).

3. Часть теченія р. Эмбы и площади къ сѣверу отъ этой части и 
нъ западу отъ песковъ Нонъ-Джнда.(Ниже помѣщенные номера обнаженій относятся къ 10-ти верстной каргѣ, карт. Ѵ П ).65. По мѣрѣ движенія внизъ по долинѣ р. дмбы слой фосфоритовъ зоны S n .i.l . поднимается, и здѣсь въ этомъ обнаженіи въ лѣвомъ берегу рѣки Эмбы мы наблюдаемъ сеноманскіе (?) пески. Здѣсь мы вступаемъ въ полосу нарушенныхъ слоевъ. Къ югу и западу отъ этого пункта мы имѣемъ дѣло съ пшріевой  зоной и съ фосфоритовымъ слоемъ зоны S n .i . l ,  но взаимныя отношенія ихъ осложнены сбросами, Ниже по теченію рѣки Эмбы верстахъ въ 10, въ пунктѣ, который лежитъ внѣ рамки 10-тн-верстной карты (карта Ѵ П ), въ пескахъ, подлежащихъ сенону, найдены крупные иноцераыы, неопредѣлимые вслѣдствіе плохой сохранности,



прослойки темно-сѣрой (въ сыромъ видѣ черной) слюдистой глины съ плохими растительными остатками, прослойки мелкаго галечника; попадались также зубы рыбъ и желваки колчедана.66 . Я а  вершинѣ сопки лежитъ большими глыбами желѣ- знстый песчаникъ и брекчія въ рыжемъ пескѣ.Ниже свѣтлый сѣрый глинистый песокъ съ обломками и цѣлыми Ostrea и белемнцтелламн (Su $.1)?Нсшиого дальше па N W  отсюда возвышенность, сложенная подобно предыдущей сойкѣ, и затѣмъ оврагъ съ постоянными прѣсными родпичками.Происхожденіе родничковъ обязано, вѣроятно, присутствію здѣсь подъ третичными песками водоупорныхъ породъ сеиона и благопріятной комбинаціи тектоническихъ условій,2-го фосфоритоваго слоя зоны Se . s Л здѣсь не обнаружено; и овидимому, онъ смытъ здѣсь третичной трансгрессіей.6 7 . Оврагъ Егииды-булакъ даетъ нѣсколько обнаженій преимущественно меріедей и глинъ мукроиатовой зоны съ прекрасными экземплярами В . mucronata Schlth. и Ostrea 
vesicularis Lam .По мѣрѣ движенія внизъ по оврагу, молено наблюдать все болѣе низкіе слои сначала той же мукроиатовой зоны, а затѣмъ и итеріевой (Sn.i.2), какъ это схематически показано на рис. 28.Здѣсь найдопа in situ Ptena tenuicostata Roem. Мѣстами красивыя вертикальныя стѣны обнаженіи сложоіш въ своей верхней части лессовидными съ столбчатой отдѣльностью глинами. Наблюдаотся въ одномъ изъ обнаженій красивый оползень.

68. Выше по оврагу отъ оби. 67 па лѣвомъ берегу, противъ раздѣленія оврага па два, прекрасные прѣслые родинки на столько обильные, что даютъ возможность орошать отъ 4 до 5 десятинъ посѣяппаго здѣсь проса 3) . Своимъ происхожденіемъ эти родники обязаны вѣроятно той же комбинаціи условій, что п родники оби. 66,
і)  „ Е г ы н д ы - б у л а к ъ *  п о - к и р г и з с к и  з н а ч и т ъ  „  р о д н и  к ъ  н а  п а ш н ѣ * .



Противъ этихъ родниковъ на правомъ берегу Егыиды-бу- лака возвышеппость, которую вѣнчаютъ поверхностныя розсыпи, повидимому, ІІнго фосфоритоваго слоя.69. Возвышенность эта тянется и далѣе па сѣверъ, гдѣ также покрыта розсыпью фосфоритовъ, повидимому, II-го слоя (Srui.l).7 0 . То же, что и 69.71. Гора Жууайлы-Еосъ- Чоку  покрыта весьма богатой розсыпыо фосфоритоваго слоя; въ одномъ изъ желваковъ пай- деиъ Асйпосатж , что даетъ основаніе предполагать здѣсь
1 -й фосфоритовый слой (З п .іЛ ).

<fn,. $.d

Рис. 28. Обнаженія па oupary Егыяды-Вулаиъ [07],
72. Поверхностная розсыпь фосфоритоваго слоя П-го. Отсюда видна могила Джаулыбая на лѣвомъ берегу р. Элбы  (62).
73 . То же, что и 72.
74. 2'ора Вайсары— значительной высоты и такъ же хорошо видка на большихъ разстояніяхъ, какъ и гора Тигали-Фоку па сѣверѣ. По мѣрѣ приближенія къ ней увеличивается на поверхности розсыпь щебенкп желѣзистаго песчаника. Съ востока, на уровнѣ основанія горы— розсыпи фосфоритовъ. Основаніе горы сложено пепельно-сѣрыми слюдистыми сланцеватыми глинами, съ кристаллами гипса, безъ фауны; залеганіе горизонтальное. Верхъ горы сложенъ изъ глыбъ желѣзистаго песчаника въ перечно-желтомъ пескѣ, который осыпями закрываетъ склоны горы и маскируетъ контактъ глины и налегающихъ на нихъ песковъ.Н а самой вершинѣ— два колодца съ водой; очевидно, глины играютъ роль водоупорнаго горизонта для водъ, циркулирующихъ въ верхнихъ пескахъ. I I  пізски, и глины я отношу (конечно, условно) къ породамъ -третичнаго возраста.
75 . Н а  правомъ берегу овражка, впадающаго въ Кусьда- 

сай, небольшое обнаженіе глинъ оъ Ostrea sp. (S ii.s .l?) ,



76. При движеніи отъ пункта 75 вдоль шпротной грядки въ склонѣ послѣдней замѣтно слабое паденій на востокъ террасъ этого склона.
77. Вершины водораздѣльныхъ между притоками Жусьда- 

ш и  грядокъ покрыты сильно вывѣтрѣлыми фосфоритами.
78. Здѣсь на вершинѣ возвышенности— бѣлый песокъ съ массой белемнителлъ, а выше розсыпь фосфоритовъ. При переѣздѣ отъ этого пункта къ могиламъ Мавли* Берды пересѣчена ковылистая степь, на поверхности которой неоднократно были замѣчены отдѣльные желваки фосфоритовъ.Весь этотъ районъ несомнѣнно богатъ фосфоритами, преимущественно зоны S ii .s .l ,  а  также и фосфоритами зоны З и .і.1 , но картировать эти слои для даннаго района не представилось возможнымъ, какъ ото уже указывалось, во

1-хъ, вслѣдствіе неудовлетворительности топографической карты, а, во 2-хъ, вслѣдствіе наличности здѣсь данныхъ, заставляющихъ предполагать тектоническія нарушенія, выяснить которыя также затруднительно безъ удовлетворительной карты,
Характеристика фосфоритовъ и фосфоритовыхъ слоевъ.Какъ уже видно изъ предыдущаго иаложенія, въ нашемъ районѣ имѣются три фосфоритовыхъ слоя:І-П (нижній) —  въ зонѣ Зі і .і . 1 сеиопа по схемѣ А . Д. А р х а н г е л ь с к а г о .П -й  (средній)— на границѣ мукронатовыхъ и ляіщеоллто- выхъ слоевъ.П І-й  (верхній)— налегающій на ляицеолятовый песчаный мѣлъ,.7 (рсижній) фосфоритовый слой (S n .t .7 ) . Этотъ слой, является стратиграфически наиболѣе постояннымъ, какъ маркирующій рѣзкій переходъ отъ сеномана (?) къ сеиону, но своему внѣшнему гибитусу позволяетъ различать три разности.Первая представлена сильно песчанымъ известнякомъ или пзвестковистымъ песчаникомъ, въ которомъ заключены отдѣльные сростки фосфоритовъ; вторая представлена снлош-Н ш й д о в а п іо  фосфоритовъ,  ̂ 7



«ой фосфоритовой плитой и третья— глауконитовымъ пескомъ съ фосфоритами.Сростки фосфоритовъ, заключенныхъ въ известковистомъ песчаникѣ, разныхъ размѣровъ— отъ величины горошины до куринаго яйца. Цементирующая слой масса известковистаго песчаника фосфорной кислотой не пропитала.Если сдѣлать разрѣзъ черевъ фосфоритовую конкрецію, то на плоскости разрѣза легко отличить отдѣльные участки нѣсколькихъ послѣдовательныхъ генерацій.Богаче послѣдовательными генераціями фосфориты, заключенные въ шіитѣ, которая сцементировала фосфатомъ послѣдней генераціи. Ниже для характеристики микроструктуры фосфоритовъ 1-го слоя, я привожу описаніе шлифовъ, сдѣланныхъ изъ этихъ фосфоритовъ.
Шлифъ № I I I  (Табл. ѴТІ, фиг. 1) изъ фосфорита оби. № 22а.Шлифъ приготовленъ изъ отдѣльнаго желвачка. Подъ микр о скопомъ поле шлифа представляется заполненнымъ 

очень неравномѣрно остроугольными различнаго діаметра кварцевыми зернами. Промежутки между зернами заполнены фосфатомъ. Самыя крупныя кварцевыя зерна имѣютъ діаметръ отъ 0,2 mm. до 0,4 т ш .; преобладаютъ зерна діаметромъ въ 0,2 т ш ., при чемъ послѣднія обычно остроугольны; приблизительно такого же размѣра и округленныя, сравнительно рѣдкія зерпа полуразломшвшагося глауконита.Кромѣ кварцевыхъ зеренъ указанныхъ размѣровъ, наблюдаются весьма мелкія зерна діаметромъ ок. 0 ,04 m m, ,  разсѣянныя въ промежуткахъ между крупными зернами кварца и глауконита. Весьма рѣдки— зерна полевого шпата.Такимъ образомъ, обломочный матеріалъ, разсѣянный неравномѣрно по площади шлифа, представляется весьма разнообразнымъ и по величинѣ зерна.Ивъ органическихъ остатковъ видна близко къ центру шлифа спирально свернутая форамииифера съ камерами, выполненными бурой окисью желѣза.Мѣстами наблюдаются округленныя зерна полуразложившагося или разложившагося глауконита, включающія въ себя нѣсколько остроугольныхъ кварцевыхъ зеренъ. Поле, заполненное фосфатомъ, заключаетъ въ себѣ, поводимому, мелкія зернышки ие замѣщеннаго карбоната; разрѣзъ желвака при



пробѣ соляной кислотой слабо вскипаетъ. Оптически дѣятельнаго фосфата нѣтъ.Химическій анализъ желвачка, изъ котораію сдѣланъ о писанный шлифъ, далъ такіе результаты: Р40 5 — 19,6 °д и пер.ост.— за,2®/г
Шлифъ ЛЬ I V  (Табл. Ѵ‘П , фігг. 3 п 4) изъ куска фосфоритовой плиты обнаженія |*9] по р . Караганды,Этотъ фосфорита того же горизонта ( S n .i .l) , но изъ той его разности, которал представляетъ плиту.Подъ микроскопомъ поле шлифа представляется заполненнымъ такъ же неравномѣрно п въ такой же степени разнымъ по размѣрамъ обломочнымъ матеріаломъ, какъ и въ предыдущемъ шлифѣ.Чаще болѣе крупныя кварпевыя зерна заполняютъ гЬ участки шлифа, въ которыхъ большая часть площади занята фосфатомъ. Различаются участки отдѣльныхъ пшерацій; въ позднѣйшей генераціи наблюдаются корочки оптически активнаго фосфата, окружающаго кварцевыя зерна. Рѣдки— зерна полевого шпата и форашшпферы, часто выполненныя карбонатомъ, Не рѣдко паблтодаготся зерна глауконита и неправильной формы участки, выполненные бурой окисью желѣза.Химическій анализъ куска фосфорита, изъ котораго приготовленъ описанный шлифъ, далъ слѣдующій результатъ: Р»05—  І 9 Д Ѵ 0, пер. ост. 3 3 , 5 % .
Шлифъ V  изъ фосфорита разрушенной плиты обн. [ 10] по р. Караганды.Этотъ шлифъ даетъ почти ту же картину, что и шлифъ J4 IV . Оптически активный фосфатъ такъ же», повидпмоыу, пріуроченъ къ участкамъ позднѣйшей генераціи. Рѣдки— обломки слюды и крупные обломки гипса.Химическій анализъ изъ двухъ кусковъ фосфоритовъ атого обнаженія далъ такіе результаты:Т) го о е\ Нераств. ост.

1} 2 5 ,6 7 , 13 , 07 ,2} 19, 17, 5 3 , 4%Резюмируя изложенные результаты о микроструктурѣ и химическомъ анализѣ фосфоритовъ, можпо сдѣлать слѣдующіе выводы:



m

1) Всѣ ішшфы обнаруживаютъ однообразную микроструктуру: поле пшіфа заполнено остроугольными зернами кварца, причемъ различаются участки, густо заполненные мелкимъ обломочнымъ матеріаломъ, и участки съ болѣе рѣдко распо- лоліетшми крупными зернами.2) Различаются послѣдовательныя генераціи фосфоритоваго вещества.3) Шлифы изъ фосфоритовой плиты отличаются присутствіемъ корочекъ оптически дѣятельнаго фосфата, пріуроченнаго къ позднѣйшей генераціи, связанной, вѣроятно, съ цементаціей этого сяоя въ плиту.4) Содержаніе фосфорной кислоты колеблется въ предѣлахъ отъ 19,1 °/0 до 2 5 , 6 с/о, при чемъ послѣдняя цпфра стоитъ особнякомъ, преобладаютъ же данныя въ 19 °/0.
11 (средній) фосфоритовый слой. Этотъ слой состоитъ изъ желваковъ, иногда очень крупныхъ, среди которыхъ различаются выполненныя фосфоритовымъ веществомъ воздушныя камеры аммонитовъ, ядра Ostrea sp. ,  брахіоподы и др. органическіе остатки.Въ разрѣзѣ отдѣльнаго фосфоритоваго желвака отчетливо различаются участки отдѣльныхъ генерацій.Привожу описаніе микроструктуры нѣкоторыхъ шлифовъ и соотвѣтственные химическіе анализы.
Шлифъ V I  (Табл. У П , фиг. 2) фосфорита П -го фосфоритоваго слоя (S n .s .l)  изъ оби. [48]. Подъ микроскопомъ поле шлифа представляется равномѣрно заполненнымъ кварцевыми зернами остроугольнаго очертанія въ діам. 0,08 nim.j рѣдкія сильно вывѣтрѣлыя зерна полевыхъ шпатовъ того же діаметра. Среди густо и равномѣрно заполненнаго поля такихъ зеренъ выдѣляются рѣдкія крупныя зерна кварца; послѣдиія имѣютъ діаметръ до 0,3 m іп.,  также въ большинствѣ случаевъ остроугольнаго очертанія и лишь изрѣдка имѣютъ болѣе или менѣе округленныя очертанія. Довольно часты среди поля шлифа глауконитовыя зерна діаметромъ ок. 0,08шиі ; зерна глауконита большихъ размѣровъ— очень рѣдки.Наблюдаются рѣдкія непрозрачныя пятна бурой окиси желѣза.



Въ общемъ, ноле шлифа представляется заполненнымъ однороднымъ обломочнымъ матеріаломъ и на столько густо, что для занимающаго промежутки между зернами фосфоритоваго вещества остается незначительная площадь.Оптически дѣятельнаго фосфата пѣтъ, органическихъ остатковъ тоже нѣтъ.Результаты химическаго анализа изъ двухъ образцовъ этого обнаженія таковы: P.^Oq ІІераетв. ост.1) 18,07,  38,7%2) 2 3 , 1 %  2 4 , 1 %
Шлифъ V I I  фосфорита ІІ-го слоя (Su.s . l )  изъ обн. [65| по р. Аты-Джаксы.Подъ микроскопомъ въ общемъ та же картина, что и въ предыдущемъ шлифѣ.Химическій анализъ двухъ образцовъ изъ этого обнаженія далъ слѣдующіе результаты:P 2Oô ІІераетв. ост.1) 1 6 , 5 %  4 3 , 7 %2) 1 6 , 8 %  4 4 , 0 %Въ гилифѣ Y  фосфорита ІІ-го слоя обн. [12] наблюдается, какъ исключеніе, тонкая корочка оптически дѣятельнаго чіюсфата. Химическій анализъ фосфорита этого обнаженія далъ такой результата: Р20 3 — 1 7 , 2 70 и нер. ост.— 4 2 . 9 % .Вышеприведенныя данныя резюмируются въ слѣдующихъ положеніяхъ:1) Микроструктура фосфоритовъ этого слоя отличается отъ таковой фосфоритовъ 1 -го слоя однородностью обломочнаго матеріала и равномѣрнымъ распредѣленіемъ его но площади шлифа; сравнительная мелкость зерна и густота заполненія площади.2) Присутствіе различныхъ генерацій фосфоритоваго вещества.3) Химическій анализъ, соотвѣтственно указанной густотѣ заполненія фосфоритовыхъ желваковъ мелкимъ кварцевымъ зерномъ, даетъ меныпее содержаніе фосфорной кислоты.



Присоедиішвъ результаты химическаго анализа еще слѣдующихъ образцовъ: Р А Пераств. ост.Г23] 1 8 , 7 % 3 3 , 7 %[39] 18,0 % 3 6 ,8  %1 6 , 7 % 4 0 , 1 %[60] 1 6 , 1 % 4 3 , 9 %мы увидимъ, что содержаніе Р 20 3 въ 2 8 , 1 %  ш ъ  [43] стоитъ особнякомъ, въ среднемъ же надо принять для фосфоритовъ зтого слоя для Р а0 5 цифру около 17 °/0.
ІІІ-'Ій  (верхній) фосфоритовый слой. Этотъ слой состоитъ изъ совершенно черныхъ снаружи ядеръ морскихъ ежей (верхне-сеіюпскія формы), бакулцтовъ, ііелециподъ, гастро подъ и фрагмокопусовъ. Оъ свѣжемъ изломѣ эти ядра представляются состоящими изъ известковистаго песчаника свѣтло-сѣрокоричневаго цвѣта, причемъ интенсивность коричневой окраски усиливается къ поверхности ядра, уменьшаясь къ его центру.Шлифъ, приготовленный изъ такого ядра, йодъ микроскопомъ обнаруживаетъ желто-бурое ноле, въ которомъ разсѣяны остроугольныя зерна кварца, въ общемъ занимающія меньше !/а площади шли фа ; много рѣже попадаются зерна глауконита и очень много микрофауны, среди которой удается резличить многочисленныя Textularicte и другія завитыя формы; мѣстами видны темно-бурыя пятна окиси желѣза. Промежутка между описанными зернами занимаетъ углекислый кальцій, пропитанный, а частью, можетъ быть, и замѣщенный фосфоритовымъ веществомъ.Апализы куска такого фосфорита дали такой результатъ: Р 2О б— 2 5 , 5 %  и 24,6°/0 и соотвѣтственно нер. ост.— 1 7 , 7 %  и 21,0% .Эти фосфориты встрѣчены мпой лишь въ одпомъ оби. 56. Возрастъ ихъ точно установить не удалось. Ыаходясь на границѣ лянцеолятовой зоны и вышележащихъ (безъ фауны) глауконитовыхъ песковъ, они могутъ быть условно отиосшш л къ мѣловой системѣ, л къ третичной (мѣловыя формы въ видѣ фосфоритовыхъ ядеръ могутъ здѣсь быть п во вторичномъ залеганіи).



Продуктивность фосфоритовыхъ слоевъ и условія ихъ разработки.Измѣренія продуктивности слоевъ дали слѣдующіе результаты:
І-ы й фосфоритовый слой:Въ оби, [ 1 5 ] . .  60 пуд. на 1 кв. саж. пласта.,  » [22а] . . 4 5 - 5 5  „Въ верш. суходолаТуркестанъ . . 140 ,  „ я 9Фосфоритовую плнту І-го слои вт» вершинѣ Туркестана (въ 10— 13 въ верстахъ къ S W  отъ г. Темира) лош отъ и возятъ въ г. Темиръ, какъ строительный матеріалъ.I J -ой фосфоритовый слой:Въ оби, [23] . , . . 67 пуд. на ] кв. саж. пласта.» п 1.39] • « • . /0 „ я „ q,  ѵ [48] ие менѣе 50 пудовъ.Въ сродномъ можно Припять ок. 60 пуд. на 1 кв. саж. пласта.О продуктивности ІІІ-го  фосфоритоваго слоя пока говорить нс приходится.По вопросу объ условіяхъ разработки этихъ слоевъ можно сказать, что они въ общемъ, благопріятны.I-  ый слой не содержитъ воды, пѣтъ водоносныхъ горизонтовъ и въ вышележащихъ отложеніяхъ. Кровлей пласта служатъ плотные мергеля съ Pterùt tenuicostata Roeru.При отборѣ самыхъ фосфоритовъ въ наименѣе выгодныхъ условіяхъ находится та разность этого пласта, въ которой отдѣльные фосфоритовые желваки заключены въ известковистоыъ песчаникѣ, т. к. придется раздроблять пластъ п отсортировывать фосфориты огт> пустой породы; утилизація же всего пласта слишкомъ понизила бы среднее содержаніе фосфорной кислоты,(фосфоритовую плиту, конечно, придется утилизировать цѣликомъ, затрачивая трудъ на ломку ея*В ъ  самыхъ лучшихъ условіяхъ находятся фосфориты, заключенные въ глауконитовомъ пескѣ, но эта разность І-го слоя имѣетъ мѣсто къ сѣверу отъ изслѣдованнаго района.I I -  ой фосфоритовый слой, паходясь въ такихъ же, какъ и І-ый, благопріятныхъ условіяхъ въ смыслѣ отсутствія и въ иевіъ и выше него водоносныхъ слоевъ, не представляетъ никакихъ затрудненій и при отборѣ фосфоритовъ изъ глауконитоваго песка, въ которомъ оіш находятся.



1. 06нажевіе>а~лѣв. берегу^р. Темира (20J; а —фосфоритовый слой (Sn. і. 1).

2. Фоофоритовый слой близъ обн. X  22-а на дѣв. берегу р. Темира.



Обнаженіе на лѣв. берегу р. Темира [22 а].



'иг. I. Шлифъ изъ фосфорита слоя Sn. i l ивъ обн 122а]: въ обыкновенномъ снѣгѣ, увелич. ок. 25 разъ. Фи г. 2. Шлифъ изъ фосфорита слоя Sn. изъ оби. (48|; въ обыкновенномъ снѣгѣ, увелич. ок. 25 радъ.

Фиг. 3. Шлифъ ивъ фііефоритоноіі плиты слои р п . і . |  изъ обн |9|5 въ обыкновенномъ свѣтѣ, увелич. ок. 25 разъ.
Фиг. 4. Тоже въ поляризованномъ сігѣгѣ; правой части шлифа отчетливо ви ты  кор«, ОПТичі*еки ангиннаго фосфата, икружанмцд кварцевыя зерна









Отчетъ объ изслѣдованіяхъ фосфоритовыхъ залежей въ
Черниговской губ.

Г . С . В уреш пг  и Г . Ф . М ирчит ь.Работы но наслѣдованію фосфоритовыхъ залежей иъ Черниговской губ; велись въ теченіе двухъ полевыхъ періодовъ* 1912 и 1913 годовъ параллельпо съ полнымъ геологическимъ обслѣдованіемъ губерніи, организованнымъ Черниговскимъ Г у бернскимъ Земствомъ. Въ 1912 г.  Г .  С .  Б у р е н и н ы м ъ  обслѣдовали были Мглішскій и Стародубскій у , ,  Г . Ф. М и р -  ч и и к о м ъ— Оуражскій и Гдуховсній. Въ томъ же году А . Д. А р х а н г е л ь с к и м ъ  произведена была рекогносцировочная поѣздка въ Кролѳвецкій у.,, которой было установлено крупное скопленіе фосфоритовъ въ окрести остахъ с . Риметъ. Установить распространеніе и мощность этого горизонта било. поручено въ 1913 г. Г .  Ф.  М и р ч и и к у ;  ему же было поручено обслѣдовать Новгородъ-Сѣверскін у . Г . О . Б  у р е и и п ь былъ командировалъ въ Иовозыбковшй у .Правда, чѣмъ переходить въ подробному описаніи) выходовъ фосфорита, необходимо сказать нѣсколько словъ объ исторіи изслѣдованій въ Черниговской губ. Нѣкоторыя данныя во геологіи губерній н въ частности ея фосфоритонос- пыхъ горизонтовъ мы находимъ у Г  іо л ь д е и ш т е д т а , Е  р о- ф ѣ о в а Ѵ і  В о р и с я к а  а),  Л с в а к о в с к а г о  я), н о н а  нихъ мы не будемъ остапалнваться,потому что всѣ приведенныя тамъ дапиыа были использованы въ монографіи П . Я . А р м а ш е в *J e r o f e j o w .  Notiz (iber die Kroidû-und Sandsiein der TJmgcgoad v.Now- gorod-Sewersk. Vethaadl. <1. IC. Minorai. Gesollsclu 1847., S . 163 и E  p о ф ѣ  о з ъ. Гордый журналъ. 1847. Ч ,  IV , стр, 329.2) Б о р п с я к ъ .  Сборникъ матеріаловъ, относящихся до геологіи Южп. Россіи. 1867, стр. 105,147, 150.3) Л е а а к о в  с к і й ,  И . Иаслъдов. осадк. ыѣлов, и слѣдутощ, на и т  формаи. Труды О-ва Истщт. Прпр. ери Харьковск. Ушів.1872. V J, стр. 87*



(• к a г о ')> на работѣ котораго мы и остановимся подробнѣе. Изъ корогаіыхъ породъ А  р м а ш с в с к і  й различаетъ здѣсь осадки мѣловой и третичной системъ. Главнымъ представителемъ мѣ- лошхъ осадковъ онъ считаетъ мѣлъ, иногда съ прослойками чернаго кремня. Мѣстами мѣлъ замѣщается глауконитовымъ мѣломъ і ш і  известковистыми глауконитовыми песками. Бъ глауконитовыхъ пескахъ и мѣлу находятся по его (1. с ., стр. 174, 17G, 177) словамъ „въ довольно значительномъ количествѣ мергель но глинистые фосфоритовые сростки шари- видпой или яйцевидной формы съ неровной бугристой поверхностью. Величина сростковъ не болѣе волошскаго орѣха, цвѣтъ ихъ съ поверхности темно-бурый въ изломѣ свѣтло- ліолтовато-сѣрий. По опредѣленно С . М . Б о г д а н о в а  въ сросткѣ изъ Роговки оказалось фосфорной кпслоты— 20,47 Ѵ{| и.Другимъ важнымъ членомъ мѣловой системы Черниговской губ. служитъ мергель. Мергеля, по словамъ А р м а -  ш е в с к а г о  (1, с. ,  стр. 177,  178), ие образуютъ самостоятельнаго горизонта, а „являются породой подчиненной*. Возрастъ всей серіи А р м а ш е в с к і й  опредѣляетъ какъ сеноискій и отчасти туроискШ.На неровной поверхности мѣла „залегаютъ, по словамъ А р м а щ е в с к а г о  (1. с. ,  стр. 180),  песчаныя образованія, представляющія собою два члена: нижній, къ которому относятся зелеповатые пески и песчаники, и верхній, состоящій пзъ охристожелтыхъ и сѣрыхъ кварцевыхъ песковъ и кремнистыхъ песчаниковъ". Нижнему горизонту подчинены фосфориты, которые образуютъ небольшую прослойку изъ отдѣльныхъ обтертыхъ галекъ. У  Бужешш фосфоритовый горизонтъ утолщается и имѣетъ видъ конгломерата. „П о опредѣленноС. М . Б о г д а н о в а ,  образецъ фосфорита изъ окрестностей Буженви содержитъ Р 4О в весьма значительное количество,—  именно З і ,1770*« Ископаемыя находимы были А р м а ш ё в -  с к и м ъ только въ верхнемъ горизонтѣ (у Новгородъ-Сѣ- верска), который А р м а ш е в с к і й  (1. с . ,  стр. 183, 186, 187) сопоставляетъ съ грубымъ известнякомъ Парижа и песчаниками Трактемирова и Бучака, т.*е. со среднимъ эоценомъ.0 А р м а ш е в с к і й ,  U .Я . Гоолотач, очеркъ Чердитовск. губ, Тр. КІовск. О-ва Встествоиод. T* V U . Вшг. I ,  1883.



Наблюденія А р м a ш е в г к a ѵ о могутъ быть сведены кт. слѣдующему. Осадки мѣловой системы состоятъ изъ мѣла и подчиненныхъ ему мергелей и глауконитовыхъ носковъ, которые не занимаютъ какого-либо опредѣленна!*) стратиграфическаго горизонта. Возрастъ всей серіи опредѣляется, какъ генонекш и ту ронскій. Осадки третичной системы состоятъ іізі. носковъ и пгочаииковъ и въ верхнихъ горизонтахъ соотвѣтствуютъ ярусу грубаго известняки Парижа. Фосфоритовыхъ горизонта А р ми ш  е л  о к і іт устанавливаетъ два: первый зялспнпъ въ глауконитовомъ мѣлу и глауконитовыхъ пескахъ, иодчншншыхъ мѣлу; второй подчиненъ нижнимъ горизонтамъ третичныхъ носковъ и иоечлшшош,.Лзъ послѣдующихъ ичелѣдоиателеіі необходимо упомянуть И . А . С о к о л о в а ,  К р ы ж н н о в с  н а г о  и А .  Д. А р х а н г е л ь с к а г о .  Первый *) высказался за олнгоцсновый возрастъ черниговскихъ третичныхъ отложеній, второй ,J) за палеоценовый возрастъ палеогена Кролевоцюно у. А . Д . А р х а н г е л ь с к и м ъ  въ і  t) 12 г. „была нропнводіша рекогносцировочная поѣздка въ предѣлахъ Новгородъ-Сѣисрскаго и Кро- левецкаго у . “ а) .  Имъ въ Кролевецкомъ у. „пи р. Деснѣ, но словамъ Я . Б . С а м о й л о в а  \  У Нуженки nv-, і'я іігм ъ  неожиданно обнаружена была въ самомъ нижнемъ отдѣлѣ третичныхъ отложеній среди опоковой породы, линзообразная залежь тѣсно сгруженныхъ— до но при коси о ненія фосфоритовыхъ о кр углы хъ же л в а к< ) въ, дог *т иг а ш j цая въ < -р ед і ioit, па і іб < і. тѣ о утолщенной своей части, мощи, до 0,7 м. Цементъ, еннш- в аю і ці й ф о сф ор нто вые же л па кн, •— чр с зв ыч а і і  ік і н ро чс и ъ :  о пт. представляетъ собою кремневую массу, въ которую в наяны фосфоритовые желваки (при достаточномъ лежаніи на воздухѣ подъ вліяніемъ морозовъ, ота плотная масса способна, однако, растрескиваться, н тогда отдѣленіе желваковъ отъ цемента,і) С о к о л о в ъ ,  Н. Л. Нпжпетротпчиыя отложенія Юяшой Россія. Труды Геолог. Комитета. T. IX. Л  2. 1893, стр. 65, 164.9) К р ы ж а и о в о к і й .  О геол. цзелѣдов. въКролевецк. у . Черви говск. губ. Bannes. Кіееск. О-ва Еитествонсп. T. X XI, вып. 1. 1909, ст|>. 107—109* А р х а н г е л ь с к і й ,  А. Д. Предварит. отчетъ о раиот. естсств. истор. условій Чери. губ. въ l9l2r. 1Ô13. стр. 20.5) С а м о й л о в ъ , # .  Û. Реаультаты работъ по геологическому пзслъд. залежей фосфорит. въ 1912 г. Труды Комиесіи іо изсл*д. фосфор. Oep. I. T. V. Москва. 1913, стр. 13—14.



пи видимому, ио должно представлять затрудненій). Н а границѣ между тфешіепымъ цементомъ и желваками встрѣчается îi'b качествѣ вторичнаго продукта —  фосфатъ желѣза (вивіанитъ). Фосфоритовые желваки двухъ типовъ различнаго достоинства: 1) въ однихъ содержаніе Р 20 3— 1 8 , 9 % ,  пер. ост.—  Й4, б%,  2) въ другихъ количество Р 2Оя доходитъ до 2 7 , 4 %  при 10, 1% пер. ост.и.Наши изслѣдованія доказали, что серія мѣловыхъ отложеній значительно сложнѣе, чѣмъ вто представлялъ А р м а ш е в -  с к і й ,  оиа легко распадается по петрографическимъ и палеонтологическимъ признакамъ на рядъ горизонтовъ.Такъ, мергеля являются наиболѣе древнимъ членомъ изъ развитыхъ въ Черниговской губ. осадковъ. Они нигдѣ не превосходятъ 25 м. видимой мощности, палеонтологически они охарактеризованы плохо. ІЗъ верхнихъ горизонтахъ чаще всего встрѣчается Actinocamax тчт  Miller, ниже попадается 
Àctinocamax угоріщиив  A rk h . и, наконецъ, въ самыхъ низкихъ горпзоптахъ—Inoceramm labiahts Schloth. var. lattis S ony. Э ти ископаемыя даютъ нѣкоторую возможность предполагать, что эта мощная серія охватываете нижній сеноітъ, эмшеръ, а, можете быть, отчасти и туронъ. Впрочемъ, по- слѣда й можетъ быть указанъ только для крайняго сѣверо- востока губерніи. Мергеля сплошнымъ распространеніемъ пользуются въ сѣверной части Мглиискаго у, п прилежащей Суражскаго. Къ югу и западу они скрываются подъ вышележащей тел щей мѣла п на поверхность выходятъ только въ глубокихъ долинахъ р . Бѣседи (выше Поповой Горы), 
Япути (выше Гостей), Оудости и ея правыхъ притоковъ 
Бабли ц Вары, Десны (выше Роговки).Такое же опредѣленное стратиграфическое положепіе занимаетъ глауконитовый мѣлъ и фосфоритоносиые глауконитовые пески. Они залегаютъ на мергеляхъ и подстилаютъ бѣлый писчій мѣлъ зоны Belemnitella muer ouata Schloth. Для песковъ помимо Belemnitella mucronata Schloth. еще очень характерны Ostrea ѵтсиіалпз Lam k. и преформированныя фосфоритомъ губки, относящіяся преимущественно къ р . Ventri- 
сиШез. Мѣлъ въ нижнихъ горизонтахъ глинистъ, часто содержитъ сростки чернаго кремня и переходитъ въ мізло- подобный мергель. Мѣлъ зоны Belemnitella mucronata



Schloth. пользуется большимъ распространеніемъ по сравненію съ мергелями. Онъ сплошь распространенъ пъ большей части Стародубскаго у ., въ значительной части Суражскаго, сѣверо- восточной части Новозыбковскаго, центральной л восточной Ноінч>родъ-Сѣв«рскаго, сѣверной и восточной частой Глухов- гкаго. Къ югу мѣлъ съ B e l . mucromxüi tëchloth. скрывается нодъ мѣломъ съ BelemniteUa ІапсеоШа Sehloth. л осадками третичной системы. Мѣлъ съ B el. ІапсеоШа во многихъ мѣстахъ отсутствуетъ іг тогда мѣлъ съ B e l  muçyonata нспо- іф идстинп инврыіштчі н ъ іои тю м ь. }\ъ верхнихъ горизонтахъ мѣла съ B e l. mmronaht тіарѣдка наблюдались рѣдкіе желваки глинистаго фосфорита. .\Ш ъ зоны B d . ІапсеоШа имѣетъ очстіл ограниченное распространишь; онъ встрѣченъ былъ въ долинѣ р. Десны между ЛІемшомъ и Луженной, въ сѣверо-западномъ углу Новозыбковскаго и прилежащей части Суражскаго у.Покрывающая мѣлъ песчанистая серія осадковъ, котирую со временъ Е р о ф ѣ е в а  относитъ гсъ третичной системѣ, распространена во всемъ Кролевецкомъ у ., большей части Глуховскаго, юго-западной части Новгородъ-Сѣверсісаго, большей части Нооозыбкооскаго (ихъ нѣтъ только въ сѣверо- восточномъ углу уѣзда). Она легко распадается, какъ это ужо установлено было А  рм а ш е » с к и м ъ, на два горизонта. Нижній состоитъ изъ темио-зелеиыхъ глауконитовыхъ елго- длстыхъ мелкозернистыхъ песковъ, песчаниковъ, опокъ; верхній— няъ ісварцсвыхъ желтыхъ, сѣрыхъ носковъ и подчиненныхъ имъ песчаниковъ.Отношеніе осадковъ мѣловой системы къ третичнымъ въ разныхъ частяхъ губерніи различно. Въ Ііовгородъ-ОЬверскомъ п Глуховскомт, у . у . ,  гдѣ третичные осадки непосредственно налегаютъ на мѣлъ съ BelemniteUa тисуопаіа Sehloth., поверхность соприкосновенія очень неровная, сплошь и радомъ наблюдаются котловины, выполненныя осадками третичнаго возраста. Въ третичномъ слоѣ фосфориты попадаются крайне рѣдко. Въ Новозыбковскомъ у. палеогенъ подстилается мѣломъ съ B e l ІапсеоШа. Поверхность соприкосновенія имѣетъ такой же характеръ, какъ въ Иовгородъ-Сѣворскомъ и Глуховскомъ уѣздахъ, но въ отличіе оть нихъ здѣсь встрѣчаются фосфориты, образующіе постоянный фосфоритовый



горизонтъ, СОСТОЯЩІЙ изъ темныхъ пористыхъ ГЛИНИСТЫХЪ п песчанистыхъ жолваков-ь (до 2 пуд. на кв. саж.).Совсѣмъ иной характеръ имѣетъ граница между мѣломъ п третичными осадками съ Кролѳвецкомъ у. (по р. Деснѣ). Здѣсь она совсѣмъ ровная н имѣетъ рѣзко выраженный абразіонный характеръ. Ііъ  оспованіп повсюду залегаетъ фосфоритовый горизонтъ. Сѣвернѣе Разлетъ онъ состоитъ изъ темныхъ песчанистыхъ и глинистыхъ окатанныхъ галекъ. У  Разлетъ фосфоритовый горизонтъ раздваивается и раздѣляется толщей отъ 2— б м. черныхъ кремнистыхъ опокъ и опоковіідныхъ песчаниковъ, которая условно отнесена къ третичной системѣ, хотя опредѣленныхъ палеонтологическихъ данныхъ для ѳтого никакихъ нѣтъ. Фосфоритовый горизонтъ, покрывающій, толщу опокъ, состоитъ пзъ темныхъ песчанистыхъ окатанныхъ фосфоритовыхъ желваковъ, къ которымъ въ небольшомъ количествѣ примѣшаны н болѣе глинистые.Изъ всего сказаннаго видно, что въ губерніи обнаружены три фосфоритовыхъ горизонта: і)  первый залегаетъ въ основаніи мѣла съ Beîemniteîla mucronata Soliloth., 2) второй—  въ основаніи палеогена, и 3) третій образуетъ прослой въ палеогеновыхъ опокахъ п опоковидиыхь песчаникахъ.Кромѣ того, отдѣльные желваки фосфорита находимы были въ самой толщѣ мѣла и подчиненныхъ ему пескахъ. Желваки разсѣяны неравномѣрно въ породѣ и не образуютъ какого-либо опредѣленнаго слоя.Перейдемъ теперь къ послѣдовательному описанію обнаженій.
Бассейнъ р . Вѣседи,Въ бассейнъ р. Вѣседи входитъ сѣверо-западная часть Суражскаго у ., представлшощая изъ себя слабо всхолмленное плато, сложенное преимущественно валунными супесями, которыя во многихъ мѣстахъ прикрыты небольшой толіцей песковъ, частью аллювіальнаго, частью делювіальнаго происхожденія. По склонамъ иногда бываютъ видны кромѣ того делювіальные суглинки. Къ сѣверу о*ъ линіи Перелазы—  

Лошаки— Медвѣди подъ этимъ сравнительно маломощнымъ послѣтретнчиымъ покровомъ непосредственно залегаютъ коренныя породы, которыя въ восточной части района со сто



ять iш> хпшіссоиоиекнхъ атрголехі, въ западпихі— азъ мѣла 
съ В . nuicronata Schloth. съ первымъ фосфоритовымъ горизонтомъ въ основаніи. Въ шіяѵ почти полнаго отсл тетвія эрозіонныхъ элементовъ рельефа выходы коронныхъ породъ—  очень ріідкц и пріурочены къ случайнымъ элементамъ рельефа (промоины на холмахъ, ямы п нр;).

1 . Покрывающій мергеля первый фосфоритовый горизонтъ наблюдался всего въ одномъ обнаженіи у с. Меотъдей> расположенномъ на нравомъ притокѣ Еѣеедя — р. Слешип. Здѣсь въ основаніи склона одною плоскаго холма, расположеннаго вт, ворсті; къ Л. отъ вела, въ заброшенномъ глинищѣ кирпичнаго завода подъ покровомъ делкшіалшіаго суглинка (1 м.) былъ встрѣченъ песчанистый глауконитовый мѣлъ съ рѣдкими и мелкими фосфоритовыми ж лм івш ш і.Во всей мѣстности, расположенной къ западу, какъ объ этомъ можно судить но выходамъ у Лотикгт, Ларимгна, 
Брдгщъ выступаетъ ужо чистыгі мѣлъ съ Bdehuntc.lUi ш о о 
ronafa Schloth,Южнѣе вплоть до р. Бѣседн подъ валунными еуиннями залегаетъ мощная толща (до 15— 20 м.) фдіовіо-гліщіаль- іш хъ носковъ. Благо,даря этому даже по самой р. Нѣседи. несмотря на наличіи хорошихъ обнаженіи до 20— 25 м. мощности, выходовъ коренныхъ породъ почти нѣтъ. Только у Ватуровпи и Поповой Горы въ самомъ основаніи склона выходятъ мергеля нижняго соно на.Въ бассейнѣ лѣвыхъ притоковъ р, Бѣсоди флювіогляціальные пески выклиниваются и коренныя породы снова подходятъ къ поверхности. Мергелей нижняго сепона въ естественныхъ разрѣзахъ здѣсь нигдѣ не видно.2 . Въ Попебеяи въ промоинѣ у мельншц.і въ перемытомъ мѣлу въ большомъ количествѣ находимы были сростки чернаго кремня, которые, какъ это было выше сказано, пріурочены къ самымъ нижнимъ горизонтамъ мѣла съ В . мисго- 
nata Schloth. Это даетъ намъ косвенное указаніе па близость тутъ перваго фосфоритоваго горизонта.Въ мѣстности расположенной западнѣе въ небольшихъ обнаженіяхъ у Сельцаі Тородечии> Удебнаго, Поповой Горы (по р. Алисовкѣ) выходитъ уже болѣе высокій горизонтъ бѣлаго шіечаго мѣла,



Лассеіінг р. И пут и .
,\х ксь въ виду общаго уклона слоевъ на Ю .З . при передвиженіи внизъ по рѣкѣ мы встрѣчаемся сначала съ болѣе древними, а затѣмъ и съ болѣе молодыми осадками. Къ С .В . оть Суража въ обнаженіяхъ видны почти одни мергеля съ 

Âdinocamax vent» M iller, Acünocmnax propinquus A ik h . (Sn.î?), y Овгипцсь впервые появляется мѣлъ зоны В . 
ronata, который къ Жосичамъ спускается къ самому урѣзу рѣки, Къ Вихолкѣ мѣлъ атого горизонта совсѣмъ скрывается изъ обнаженій; въ то же время въ разрѣзахъ появляется мѣлъ съ В . lanceolata и третичные глауконитовые пески и песчаники. Ниже сл. Тгшошкинъ Перевозъ въ разрѣзахъ остаются одни третичные песчаники и пески. Въ связи съ такимъ геологическимъ строеніемъ мѣстности стоитъ и распространеніе здѣсь фосфоритовъ. Первый фосфоритовый горизонтъ, пріуроченный къ основанію мѣла съ В . mucronata, распространенъ по И пут и  выше Косичей и второй между 
Вихолкоп и Тимошкинымъ перевозомъ.Въ предѣлахъ Мглиискаго у . первый фосфоритовый горизонтъ впервые быть встрѣченъ по небольшимъ лѣвымъ притокамъ р. Ипути , на которыхъ расположены с . с .  Лопазна  
и Iiocmenu4ut прорѣзающимъ возвышенное плато, прикрытое лессомъ и валуннымъ суглинкомъ.3. Между с . Костеиичами и ПІевардами южный правый склонъ рѣчной долины прорѣзанъ короткими, но довольно глубокими оврагами. У  восточнаго края с . Еостеничей между устьями двухъ такихъ овраговъ возвышается куполообразный холмъ, на которомъ въ искусственной выемкѣ обнажаются:

Q. 1. Сѣрые кварцевые пески— 1,5 м. 
tiu.i? 2. Сѣрый глинистый мергель съ Actinocamax propin- 
qttm—8 м.Подошва обнаженія возвышается иа 8 м. надъ уровнемъ воды.По лѣвому склону оврага, проходящаго къ востоку отъ холма, выходятъ.

Q. 1. Бѣловато-сѣрые кварцевые пески. . . 1— 3. и.
S n .s %,2 .  Зеленые глауконитовые пески съ ядрами пластинчатожаберныхъ и брюхоногихъ моллюсковъ, губками, пре-



в ращенными въ фосфоритъ, обломками B d .  nwcrwata  икремнями • * ................................................................................ 4— 5 м.
Stt . î .  3 Сѣрый глинистый вхері-ель.Основаніе фосфоритоваго горизонта возвышаотся на 14 ы. надъ уровнемъ рѣки.Кт, зтимъ породамъ но склонамъ къ рѣкѣ прислонены делювіальныя образованія, которыя въ нижнемъ теченіи оврага представлены красноватымъ брекчіевиднымъ суглинкомъ, а въ верхнемъ— лессовидными суглинками и супесями.4 . По ручью .іін ш п ѣ  вѵ» верховьяхъ балки, въ П,Г> в. къ сѣверу отъ 1і. Дцѵрты но промоинамъ, бороздящимъ склоны правыхъ отверпіковъ, обнажается мергель. По склону къ главной балкѣ къ ному прислонена толща брекчіевиднаго делювія красноватаго, а иногда и зеленоватаго цвѣта; въ послѣднемъ были находимы обломки BeL uauronata^ губки н желваки фосфорита.Къ сѣверу отъ села въ глубокой промоинѣ того зкв западнаго склона наблюдались;

Q . 1 . Лессовидный суглинокъ. 3 м.2 . Красноватый суглинокъ съ валунами. . 1 м .3 . Осыпь...................................................................................  1 м.)S’н .нг  4.  Зеленый глинистый глауконитовый песокъ съ рѣдкими мелкими желваками фосфорита коричневаго цвѣта икремнями............................................................................................... 1 , 5 м .Сѣвернѣе ;)той промоины отъ праваго склона балки отходитъ вытянутый нъ юго-западномъ направленіи мысъ, сложенный мергелемъ (4 м.).Еще сѣвернѣе уже недалеко отъ южнаго края с. Л о м т и  въ балку впадаетъ справа значительный притокъ; въ егосреднемъ точеніи въ промоинѣ обнажены.
Q . 1 . Песчанистый лессъ ...........................................1— 3 м.

2, Красноватый валунный суглинокъ . . .  1 м .ійі. $ . 3 . Зеленовато-сѣрые глауконитовые пески съ рѣдкимижелваками фосфоритовъ................................ . . . 2— 3 м.Основаніе обнаженія скрыто подъ осыпями.Склоны этой балки затянуты плацемъ делювіальной лессовидной супеси, иногда переходящей въ глинистый песокъ съ неясной слоистостью параллельной склону,И зслѣ д ован іе ^ осф ор втовт.



Ihuiia Ломаны склоны балки становятся отлогими и лишены обнаженій.5. Въ полуверстѣ къ западу отъ Лопазны, отъ большой дороги на (фуражъ начинается глубокая балка. Склоны ея но большей части затянуты лессоводнымъ делювіальнымъ суглинкомъ, Въ среднемъ ея теченіи тамъ, гдѣ она имѣетъ широтное направленіе, въ промоинѣ выступаетъ.
Q. 1. Темпо-сѣрая глина..................... *............................ 2,5 м.

Sn.s{. 2, Глауконитовый зеленый песокъ, переходящій кверху въ сѣрый, съ рѣдкими желваками фосфорита и кремня иобломками Bel. mucronata ..........................................................4 м,
Sn.i.?  3. По руслу промоины на 6 м. можно еще прослѣдить сѣрый глинистый мергель, который ниже скрывается подъ делювіальными наносами.

6. Къ сѣверу отъ описанной балки плато обрывается уступомъ къ р. Ипутгт. Въ верховьяхъ овражковъ, прорѣзающихъ этотъ уступъ, выходятъ.
Q, 1. Валунный песокъ......................................................... 2 м.Й о .(?). 2. Сѣрый мергель............................................................... 4 м.Къ мергелю прислоненъ сѣровато-желтый діагонально-слоистый кварцевый песокъ, нереслаивагощійся съ сѣрой глиной—  2— 7 м. (Q.d.).7. Въ слѣдующей балкѣ, на которой стоитъ с. Ляличи, въ верховьяхъ выходитъ одинъ лессъ. Въ нижней части балки у мельницы въ основаніи склона видно слѣдующее обнаженіе: &г.$г  1. Зеленовато-сѣрый глауконитовый песокъ съ Ostrea

wdcularis Lam. и Bel. mucronata и съ рѣдкими и мелкими желваками фосфорита..........................................ок. 1 м.Въ слѣдующихъ оврагахъ и балкахъ вплоть до Кисловки выходитъ почти только лессъ, который во многихъ мѣстахъ но склону къ долинѣ р. Ипути прикрытъ песками, изъ подъ которыхъ у Каменска и Н . Кисловки выступаетъ мергель (£п.г.?).8 . Ниже И , Кисловки въ Ипуть впадаетъ рѣчка, берущая начало въ болотѣ, по склону къ которому расположены Cm. 
Кисловка и Поповка. Въ одномъ изъ овражковъ, прорѣзающихъ этотъ склонъ, былъ записанъ такой разрѣзъ:
Q> 1. Древнеаллювіальные мелкозернистые кварцевые п е с к и .................... ....  .........................................................................7 м.

2. Глауконитовый песчанистый мѣлъ съ Bel. тисго- 
nota и Ostrea vesiculari$ L a m , ......................................... 6 м,



3. Сѣровато-зеленый глауконитовый пзвеетковистый носокъ съ многочисленными Оьігеа resit'idarts І^аш., B e l. 
)nnûrouataf губками н рѣдкими желваками чернаго фосфорита3 м.

S u . /.(?). 4. Сѣрый мергель . . ......................................1 м ,Ниже впаденія этой рѣчки склонъ къ рѣкѣ Ииути покрытъ носками.
9. Изъ подъ нихъ въ искусственномъ обнаженіи, расположенномъ вч, трехъ перстахъ къ С . -G. отъ Лимер'ёшши^ но склиігу къ р. Ииути ня сі.Г> м. выступаетъ глауконитовый песчанистый мѣдь съ B U . MfioroHdta и Oslrea t-moularis Lam k. и мелкими желваками фосфорита 0Sh.8t ).Ниже іи* рѣкѣ первый фчефорітіпыіі горизонтъ скрывается подъ урѣзомъ рѣки, и у С'ц5(тічгу l>o:idoeh'uf Ѵаниоьниу 

Андрш ищ  Жорецкой Гуты выходитъ одинъ только бѣлый мѣдь съ Bel. mucronata, прикрытый чаще всего песками.Та же послѣдовательность слоевъ можетъ быть прослѣжена и но правобережью р. Ииути. Прилежащая къ Инутп мѣстность на участкѣ между с. Высокимъ и Коста.ии слагается валунными красновато-бурыми супесями, которыя между Об
нинцемъ ц Высокимъ -прикрыты лессомъ, а между' Обнин
цемъ и Жосичами еще мѣстами и песками. По склону къ рѣкѣ и къ многочисленнымъ, прорѣзывающимъ вту мѣстность, балкамъ н овраі*амъ залегаютъ делювіальныя образованія сравнительно очень пестраго петрографическаго состава. Между Суражемг и Высокимъ— это преимущественно лессъ л лессовидная супесь, перекрытые часто песками: ниже Су- 
ража— пески.

10. Выходы коренныхъ породъ сравнительно рѣдки. Выше 
Обнинца вт, овражкахъ выходятъ одни только мергеля (5fo.£.(?). У  Обнинца видны іі болію высокіе горизонты. Здѣсь въ разрѣзѣ по самой рѣкѣ Ни ути выходятъ мергеля съ Ас/іпо- 
сатах ѵвгиз МШег, Inoceramus изъ группы Іпосегатгія 
cardmoides Goldf. и мелкими Osfrea sp. ( 7 *- 8  м). Обнаженіе это уже было описано А р м а ш е в с к и м ъ  1), по оігь отсюда никакихъ ископаемыхъ не указываетъ.

і) А р м а ш е в е к і й ,  П.  Я. Геологическій очеркъ Черниговск. гуО. Заг писки Кіевск. О-ва Естествокси. T. VII. Выл. 1. 1883» стр, 167,



На 25— 30 м. надъ уровнемъ рѣки, почти на самомъ водораздѣлѣ, въ промоинѣ по дорогѣ въ Новый Дроковъ наблюдался песчанистый глауконитовый мѣлъ съ обломками В . 
mnoouata и мелкими черными желваками фосфорита (8n,st).11. Этотъ же горизонтъ и ио дети лающій его зеленоватосѣрые глауконитовые пески видны пъ промоинѣ при спускѣ іл, оврагу, расположенному между Овчшцемъ и Калинками.

12. Въ самомъ С)ражѣ ^тігхъ высокихъ горизонтовъ невидно. Здѣсь въ обнаженіи, описанномъ Л р м а ш е в с к и м ъ  (і. е .,ст р . 167— 168), выходятъ одни мергеля Sn.i.Ç?).
13. Но въ обнаженіи, расположенномъ въ оврагѣ, который впадаетъ между Сураоюемг и Подмонастырсшліъ мы находимъ указаніе и на близость болѣе высокихъ горизонтовъ. Здѣсь обнажается:

Q. 1. Валупная красно-бурая супесь со скопленіемъвалуновъ въ нижнихъ горизонтахъ.2. Сѣрый песокъ съ окатанными галечками чернаго кремня, губками и1 фосфоритовыми желваками, очевидно, вымытыми изъ мѣла глауконитовыхъ песковъ основанія зоны В . mucronata (общая мощи. 1 и 2 гориз. ок. 8 м.).£Ѵм(?). 3 . Желто-сѣрый мергель.....................................8— 9 м .Ниже выходовъ 1-го фосфоритоваго горизонта нигдѣ не наблюдалось.Въ мѣстности, расположенной въ ІО .-В , отъ долины р. Ипути, въ бассейнѣ р. Унечи у Омолевичг, Лопатни  и с. Унечи  выходитъ мѣлъ съ Bel. mucronata. Въ остальныхъ мѣстахъ коренныя породы скрыты подъ покровомъ древнеаллювіаль- иыхъ песковъ, валунныхъ супесей и разнообразныхъ делювіальныхъ образованій.
14. Ниже впаденія р. Унечи мѣстность, прилежащая къ лѣвому берегу Ипути, на большомъ протяженіи покрыта» древиеаллговіальными песками. ІІо  правому берегу изъ подъ послѣтрегичныхъ образованій у Писаревки и Ущерпья выступаетъ мѣлъ съ В . mucronata. У  В и хо л ш  видны подчиненные ему фосфоритовые желваки, не образующіе пбетояииаго горизонта. Здѣсь въ разрѣзѣ еадлуговой террасы выходятъ: 

Q. 1. Делювіальный желто-бурый рыхлый песокъ 1 м.2. Красновато-желтый мелкозернистый кварцевый песокъ съ прослоемъ ортзандовъ.......................................... 1 ,5  м.



Я. Гравій, переходящій кверху вт, желтый иесокъ,1,5 м.4. Темно-сѣрый плотный песокъ ................................1 м .5. Желтовато-сѣрый крупнозернистый песокъ съ прослоями гравія ....................................................................- - 1,5 м.Горизонты 2— 5 скорѣе всего представляютъ древцій аллювій,6. Ниже выходитъ глинистый сильно растрсскаииый желтоіиітыіі мѣли сь буроватыми кольцами окисловъ асс- .тііза и съ B d,/attfxohila ......................................................... 2 м.Нижи въ ямахъ ігс» бнчвішикѵ обнажается болѣе свѣтлый M’L n , съ В . mmroiHtfu и съ рѣдкими вкрапленными желваками буровато-желтаго і дни истаго фосфорита. Фосфориты отн были проанализированы. при чимъ въ шіхъ оказалось 24,5 Р а08 при 0,7 °/0 иер. ост.Ниже ио Нпутн въ предѣлахъ Иовозыбковскаго у. въ разрѣзахъ остается одинъ мѣлъ съ B d . lanceolatu. Онъ покрывается 2-мъ фосфоритовымъ горизонтомъ, залегающимъ въ основаніи третичныхъ осадковъ.
15. Выше с. Новые Вобовшш правый берегъ обрывается къ рѣкѣ крутымъ уступомъ въ 20 м. Верхняя часть склона одѣта лессовидными супесями, шъ подъ осыпей которыхъ выходить глинистый мягкій мѣлъ съ B el. lanceolata па высотѣ около 10 м. надъ уровнемъ рѣки. П а бнчешшкѣ попадаются черные фосфоритовые желваки, происходящіе, ио видимому, нзъ песчаныхъ третичныхъ породъ, который здѣсь скрыты подъ иослѣтретичиыми образованіями.
16. У  южнаго края с. Л .  НоЯовичи у мельницы наблюдался такой разрѣзъ:

Q. 1 . Ераспобурая валунная супесь * .......................... 3 м,2 . Бѣловато-сѣрый кварцевый песокъ . . . • » 2 м.7 V/. 3. Зеленый глауконитовый песокъ, залегающій въ углубленіяхъ мѣловой поверхности.....................................0— 2 м.
Sn.s2. 4. Глинистый мѣлъ съ Bel. lanceolata . . 2 - 8  н. Фосфоритовъ въ гор. 3-мъ здѣсь найдено ие было.Ниже села правый берегъ сохраняетъ прежнюю крутизну и высоту, но на большей части своего протяженія закрыть нлащемъ глинистыхъ делювіальныхъ песковъ. Только въ немногихъ пунктахъ, въ промоинахъ и искусственныхъ выем-



ісахъ, обнажается мѣлъ зоны В . lanceolata. Поверхность его неровная, изобилуетъ мульдообразныніі углубленіями и возвышается надъ бичевникомъ, то на 8 , то на 4 м. Налеганіе на мѣлъ трагичныхъ зеленыхъ песковъ наблюдалось въ одномъ мѣстѣ, на серединѣ разстоянія между В .  и Старыми Но- 
Ковича ми.17. Они обнажены на 2 м. въ ямѣ на склонѣ короткаго, но глубокаго, оврага и налегаютъ на мѣлъ на высотѣ ок. 8 и. надъ уровнемъ рѣки. Фосфоритовыхъ желваковъ въ нихъ найдепо не было, но но бичевнику и въ выносахъ овраговъ оіш попадаются въ значительномъ количествѣ.Съ приближеніемъ къ р. Булдынкѣ мѣловая поверхность быстро понижается. Мѣлъ, какъ это видно въ береговыхъ разрѣзахъ, прикрыть здѣсь толщей глинистаго делювія, обогащеннаго въ нижнихъ и среднихъ слояхъ мѣловыми гальками и глауконитовымъ пескомъ,Отъ Стар. Бобовичъ до Святого озера высоты праваго берега отходятъ версты на 4 къ западу отъ рѣки. Въ береговыхъ разрѣзахъ обнажены исключительно валунные и діагонально-слоистые древнеаллювіальные пески.18. Къ югу отъ Святого озера, въ томъ мѣстѣ, гдѣ Ипуть отклоняется на T D .-B ., высоты снова подходятъ къ берегу.Здѣсь у  устья небольшого овражка обнажаются.
Q. 1 . Оѣро-желтый песокъ съ небольшими окатанными обломками іранита и о п о к ъ ................................................ 1 , 7 3 м .

1% 2 . Желто-зеленая кремнистая глина и плитки опокъ—1 ,4  м.8. Глинистый зеленый глауконитовый песокъ, мѣстами заключающій въ себѣ рыхлый песчашшъ; и въ томъ, и другомъ изрѣдка попадаются мелкіе черные желваки фосфорита. ..........................................................................................  0 ,7 0  и.4. Ниже песокъ почти вытѣсняется песчаникомъ, пріобрѣтающимъ болѣе плотный характеръ и сине-сѣрый цвѣтъ. Его толща разбита на отдѣльныя глыбы горизонтальнымии вертикальными трещинами......................................1— 1,3 м.Въ этомъ горизонтѣ произведено было пробное взв'Ьшиваш е, которое дало всего около 2 п. на кв. саль., при мощности слоя около 1 м.
Sn .Z i. 5. Ниже лежитъ глинистый мѣлъ съ B e l , Іт с е о Ш а5 м.



Далѣе на югъ аа протяженіи 2-хъ перстъ правый берегъ крутъ, ао заросъ лѣсомъ а не представляетъ обнаженій коренныхъ породъ. Только аа цодусклонѣ холмовъ аа высотѣ отъ 18 до 25 м. надъ уровнемъ рѣки въ нашнѣ можно обнаружить рпзешш опоковиднаго тонко плитчатаго третичнаго шч‘чаника безъ фесфорптовъ.Лѣвобережье Пн ути отъ границъ Суражсішю у . до д. Карпы представляетъ болотистую низину, холмы коренного берега, сложенные лнлиикшшмд отложеніями, полого нодин- миготея на рпзстніпііи 5— 7 и. къ востоку отъ рѣки.19. У  л. Іні]иш  между рѣкой того же имени и ноймий Инутн протягивается холмистый выступъ коренного берега, но сѣверному и сѣверо-западному склонамъ пт. промоинахъ билъ записанъ слѣдующій разрѣзъ.
Q. 1. Н а вершинѣ холма, расположеннаго нт, верстѣ къ В . отъ деревни, въ нашиѣ выходитъ грубый хрящъ съ валунами кристаллическихъ пародъ. Вершина холма возвышается надъ уровнемъ р. Ш ути  около 2— 8 м.

Ptj. 2 . На иолускдопѣ холма на высотѣ около 18 м. надъ уровнемъ р. Ш у т и  въ промоинахъ прослѣживаются розсыпи оиоковнднаго, сѣраго тиикошштчатаго песчаника безъ фосфоритовъ.3 . Па 4 ,5  м. ниже, у самой деревни въ промоинѣ, йодъ валуннымъ намытымъ пескомъ обнажается золеный г л ау ко и итовы й п е с окт, с о стяи * еі і і я ы и з ел ен і » іш  о -с ѣр; іг о песчаника и рѣдкими гальками фосфорита . . й,5 м.6 Ѵ *  « 4 . м ѣ л ъ .....................................................................................1 м .Основаніе обнаженія находится на высотѣ около 12 м. надъ уровнемъ Н пуш п.
20.  Въ Новомъ мѣстѣ въ откосѣ Берегового склона наблюдался такой разрѣзъ.
Q , 1. Слоистый сѣро-жедтый песокъ съ рѣдкими мелкими пяабо обтертыми обломками кристаллическихъ породъ 2 м.

Ptj. 2. Зеленовато-сѣрый глауконитовый песокъ съ прослоями трещиноватаго песчаника того же цвѣта съ рѣдкими желваками фосфорита.........................» ....................................1 м .3. Темно-зеленая глина съ прослоями того же цвѣта щебневатой опеки. Послѣдняя при высыханіи становзггся свѣтло-сѣрой н очень легкой. Въ ѳтомъ слоѣ попадаются отдѣльные кусочки и линзы мѣла................... ..... . . . 5 м.



&'n.s 4. Мягкій глинистый мѣлъ съ Bel. Icivceolata 5 м.21. Въ полуверстѣ къ югу отъ г., за старымъ еврейскимъ кладбищемъ, между кореннымъ берегомъ и поймой рѣки тянется древняя рѣчпая терраса, покрытая всхолмленными дюнными песками, поросшими сосновымъ лѣсомъ. Высота террасы надъ уровнемъ рѣки отъ 10— 18 м.Здѣсь въ многочисленныхъ старыхъ ямахъ для добычи мѣла подъ аллювіальными песками на глубинѣ отъ 3— 5 м. отъ поверхности можно видѣть.
Ру. 1. Разбитую на отдѣльные куски плиту зеленовато- сѣраго песчаника съ желваками фосфорита.

Sn .x%, 2. Мѣлъ съ B el. lanceolata ..............................1— 2 м.Основаніе обнаженія находится иа высотѣ около 7 м. надъ уровнемъ рѣки.22 . Бъ верстѣ къ югу отъ Новаго Мѣста склонъ, лѣваго берега и древняя терраса прорѣзаны длинной балкой, тянущейся къ г. Ііовозыбкову. Неподалеку отъ устья тамъ, гдѣ протекающій по ней ручей теряется среди дюнныхъ песковъ, въ одной изъ ямъ для добычи мѣла обнажаются.
Q. 1. Наносъ пзъ кусковъ вывѣтрѣлаго песчаника и галекъ фосфорита среди кварцеваго песку ..........................  0,5 м.2. Зеленовато-желтый песокъ съ галькамл фосфорита—0,25 м.3. Слежавшійся крупный кварцевый песокъ съ зернамиглауконита......................................... « . . . .  * . . .  О 02 м,

I* 7Очень крупный кварцевый песокъ съ гальками фосфорита. ................................... ..... . * ................................0,10, м.5. Сѣро-зеленый слоистый песокъ съ рѣдкими мелкимигальками фосфорита................................................................... 0 , 3 м .
Р(/. £>, Сѣро-зеленый глауконитовый рыхлый несчанщсъ съ фосфоритовыми гал ьк ам и ..................... ...........................0,1 м.7. М ѣ лъ ................... ................................................................... 1 м .Слои 1— 5 представляютъ, новидимому, продукты размыва третичныхъ породъ.Южнѣе устья этого оврага, на лѣвомъ берегу Ипути до параллели слободы Тимошкинъ Перевозъ не было встрѣчено обнаженій коренныхъ породъ. По склонамъ коренного берега выходятъ исключительно ледниковыя отложенія, а ниже къ нимъ примыкаютъ пески, слагающіе невысокіе холмы древней террасы.



Какъ уже было сказано, правый бсрегъ ІІпути противъ Новаго Мѣста, несмотря на свою высоту, не представляетъ обнаженій коренныхъ породъ. Обнаженія появляются только къ югу отъ параллели Новаго Мѣста.
23. 9д1;сь въ верхнихъ частяхъ склона выступаетъ грубый валунный хрящъ. Въ средней части склона въ ямахъ обнажаются.

Q . 1. Прослой мелкихъ окатанныхъ гранитныхъ галекъ. 
Р</. 2. Желтовато- гл nu истая супесь, • • • • 2 м .Къ востоку отъ нтогг» пункта у устья одного изъ небольшихъ (нфажквіи,, прирѣзающихъ здѣсь пологій склонъ, иаб* людалиоь,

Q. 1. Глинистыя носовъ съ валунами......................... 0.3 м..2, Сѣрый кварцевый иссшп.................. . . . . . 7 м .
Р д. 3 . Подъ осышіни слоя 2-го удалось обнаружить глауконитовый песчаникъ съ желваками фосфоритовъ 3 м. 

Вп.нг  4 . У  подошвы берегового откоса па бпчеішпкѣ подъ розсыпями слоя 3-го выходить бѣлый глинистый мѣлъ съ B e l \anceolata,
24- Около версты къ югу отъ оішеапшіго пункта въ ямахъ по склону обнажаются.
Q. 1. Желтый кварцевый слоистый песокъ Ош. залегаетъ па неровной поверхности 

Рд . 2, зеленовато-сѣраго глауконитоваго песку съ линзами мѣла и рѣдкими мелкими жсѵіваками фосфорита 2 м. 
S n .s 9. 3. Слой 2-й лежитъ на неровной поверхности мѣла съ BelemvileUa lanceolata Scliloth., который обнаженъ оть0,5— 1 ы.

25. Въ верстѣ къ востоку отъ сл. Тимошкинъ Лерсволъ мы послѣдній разъ въ откосѣ праваго берега Лпутн встрѣчаемъ мѣлъ съ BeIMnceolata. Онъ здѣсь выходитъ по бичевнику и покрыть обломками песчаника и желваками фосфорита.
26. Въ трехъ верстахъ къ 9. огь слободы на разстояніи2-хъ верстъ къ С . отъ рѣки среди невысокой и плоской равнины, покрытой лѣсомъ и возвышающейся йодъ рѣкою метровъ на 10 въ ямахъ подъ слоемъ желтаго кварцеваго песку съ рѣдкими валунами обкакается зелено-сѣрый, мѣстами рыхлый, мѣстами сливной, очень плотный песчаникъ. Среди отваловъ находимы были мелкія округленныя фосфоритовыя гальки.



27 . Къ югу оть сЛі Тимошкинъ Перевозъ на лѣвомъ берегу Инути, въ карьерѣ блпиъ полустанка Полѣсскихъ ж. д. 
Перевозъ выходятъ.

Q. 1, Флювіо-гляціальиые пески съ линзами зеленоватыхъглниъ (въ стѣнкахъ карьера) , ................................ 2 —  20 м.Но дну карьера выступаетъ.
? 2. Красный очень тонкослоистый песокъ, слежавшійся

)ѵь слабый песчаникъ................................ ..................................... 3 и.
Рд  3 . Глауконитовый зеленовато-сѣрый песчаникъ съ рѣдкими фосфоритовыми желваками.Основаніе обнаженія л е ж и т ъ ......................................на 10 м.Такимъ образомъ, на берегахъ р. Жпуши  въ предѣлахъ Ыовозыбковскаго у . мы встрѣчаемся съ 2-ымъ фосфоритовымъ горизонтомъ, пріуроченнымъ къ нижней части третичныхъ породъ.Фосфорита этого горизонта представляютъ изъ себя округленной или неправильной формы желваки съ блестящей глянцевой черной поверхностью. Размѣры ихъ варіируютъ отъ нѣсколькихъ м.м. до 10 см. въ діаМг Они сильно источены фоладами, Раскалывая эти желваки, можно убѣдиться, что онл представляютъ желваки двухъ типовъ. Одни обладаютъ зернистымъ строеніемъ, песчанисты, темпо-сѣраго цвѣта. При анализѣ въ нихъ оказалось Р | 0 5— 1 8 ,2 д/0, иер. ост.—  41,7°/„. Друтіе имѣютъ свѣтло-сѣрый расколъ, глинисты и содержатъ Р 4Ов— 3 1 ,6 %  и 0,1 пер. ост. При разбиваніи нѣкоторыхъ изъ нихъ были найдены отпечатки мелкихъ ребристыхъ пластинчато-жаберныхъ моллюсковъ,

Бассейнъ р. Снова.Въ верховьяхъ своихъ рѣка прорѣзаетъ исключительно послѣтретичиыя (ледниковыя и доледниковыя^ образованія.Къ востоку оть с. В ,  К р и в е ц ъ  рѣчная долина представляетъ границу сѣверо-восточнаго языка лессоваго плато Ста- родубскаго у. Здѣсь лѣвый склонъ крутъ, прорѣзанъ многочисленными оврагами, но въ большей части послѣднихъ обнажаются только толщи послѣтретичныхъ породъ, представленныхъ лессомъ, мореной и предледииковыми кварцевыми песками.



Только у с . h . Тональ въ древней балкѣ ІІршнсцъ, проходящ ей е.ъ сѣ вер а на ю гъ черезъ соло, нодъ чослѣ трс- тцчпымп отложеніями у основанія склоновъ обнажаю тся зеленые глауконитовые пески (/V/).Недалеко отъ впаденія зтой балки въ долину снова въ ея лѣво мт і склонѣ, возлѣ х. Краснаго обнажается подъ зелеными глауконитовыми песками бѣлый пишущій мѣлъ съ Bel. 
muer о nain тіа высотѣ | о м. надъ дномъ балки.ІІшко впаденія р. Уптш  ('нонъ принимаетъ меридіональное направленіе. Нт. агнй части сватъ течетіія рѣка имѣетъ тііід- мстите, занятое дроппеаалюшвдьішміі песками, лѣвобережье ті болѣе высокій и крутой правый берегъ.2 8 . У  с .  Ч^рноокто въ среди омъ течей іті овраговъ , п рорѣзаю щ ихъ правы й берегъ, обнажаются:

Q , 1 . Л е ссъ ...............................................................................4 - 7 м.2 . Краснобурый валунный суглинокъ . . 4— л м.3 . Гнѣзда кварцеваго крупнаго песку. . <Ѣ25 м,4 . Прослои томпосѣрой глины . . . - і>.05 м.
f }fj. Ъ. Желтозелеиый глауконитовый песокъ, мѣстами переходящій въ охряно-желтый кварцевый песокъ довольно крупнаго з е р н а .......................... ..... ..................................... (і м.

&п.иѵ 6. Мѣлъ съ B el. ыисгопаіа обнаженъ тіа 2 м. въ ямахъ но руслу оврага; дно атихъ ямъ находится на высотѣ 14 м. надъ ур. рѣки.Въ  толщѣ мѣла было найдено нѣсколько мелкихъ коричневаго цвѣта фосфоритовы хъ ж елваковъ.Въ самомъ селѣ мѣлъ обнажается въ обрывѣ нодъ церковью, изъ трещинъ ого здѣсь бьютъ сильные ключи.2 9 . Нъ югу отъ с . Черноокова въ балкахъ и оврагахъ праваго берега обнажаются исключительно послѣтротпчітыя породы.Въ пое.тЬдігШ разъ мѣлъ наблюдался въ берегахъ Снова при устьѣ р. Ирпи. Здѣсь въ ямахъ, ио склону, обнажается мѣлъ подъ третичными зелеными песками. Въ отвалахъ ямъ были найдены обломки Bel. mnarouata- и нѣсколько мелкихъ фосфоритовыхъ желваковъ; установить точно, откуда происходятъ послѣдніе, не удалось.3 0 . У  Каленскаго монастыря Сн овъ  поворачиваетъ па B Ï O B . и у  самаго монастыря прорѣзаетъ гряду лишенныхъ



фосфоритовъ третичныхъ песчаниковъ, слагающихъ эрозіон* ную террасу но обѣ стороны рѣки,
Шссейнъ р . Судоети.l>fc Судоть протекаетъ отъ сѣверо-восточной границы Мглшюкаго у . до юго-восточной границы Стародубскаго у. Е я  пологое лѣвобережье представляетъ обширную равнину, запятую древне-аллювіальными песками, и на всемъ протяженіи лишено выходовъ коренныхъ породъ, Впрочемъ, и па правомъ нагорномъ берегу выходы эти рѣдки, и береговой обрывъ въ большинствѣ случаевъ сложенъ въ верхней части лессомъ, а въ пажи ей— діагонально-слоистыми песками. Коренныя породы чаще выходятъ на дневную поверхность въ берегахъ правыхъ притоковъ Судоети.На сѣверной окраинѣ Миланскаго у. по р. Рошѣ  выходятъ мергеля съ отпечатками ітноцерамовъ типа Inocwamux 

labiatm Schloth. ѵат. latus Sow. (Г ). Южнѣе въ берегахъ р. 
Ііосшщ по балкамъ Таковыжигь и Дерввепьѣ3 въ береговомъ откосѣ р . Судоети у м. Бакланъ и у с. Пасудичи выходятъ мергеля съ Actinocamax pvopinquus Аткіі. в А. 
ш и »  МіП. (8п. г?). Выше залегаетъ мѣлъ съ первымъ фосфоритовымъ горизонтомъ въ основаніи. Онъ былъ встрѣченъ по Судоети (у д. Марковска), а главнымъ образомъ въ бассейнахъ ея правыхъ притоковъ— Вабли  и Вары. Въ бассейнѣ послѣдней мѣлъ покрываютъ зеленые третичные пески, по фосфоритовъ въ ішхъ найдено не было.

Р . Ваблн.P . Разсуха, лѣвый притокъ Вабли, прорѣзаетъ съ сѣвера на югъ лессовое плато между Судостыо в Ваблей. Склоны долины на большей части ея протяженія одѣты мощнымъ делювіальнымъ покровомъ лессовидныхъ породъ и только, въ немногихъ пунктахъ лѣваго, болѣе высокаго и крутого берега рѣчки выходятъ коренные осадки.31. У с» Бородиной, въ балкѣ, впадающей справа въ Разсуху, наблюдался такой разрѣзъ:
Q. 1. Лессъ— 5 м.2. Валунный суглинокъ—-4 м.



t>n.8X4 3 , Сѣрый глауконитовый известковистый песокъ съ 
Bel, mitcronafa, губками и мелкими желваками фосфоритовъ1,2  м»32. Въ о в. въ югу отъ Бородишш, на лѣвомъ берегу Разсухи, противъ мельницы с , Га/рцево обнажаются:
Q . 1. Валушшй суглинокъ ... ............................................... 4 м.Ян. 2. Зеленоватые глауконитовые пески съ рѣдкими ядрами моллюсковъ, превращенными въ фосфоритъ 3— 4 м,•Уя. і .  3. Сѣрый песчанистый мергель ........................... 4 м.Подтипа обнаженія возвышается па 5 м. надъ уровн, рѣки,33 . С . Вялькп расположено на С .- В . отъ Гарцсва на крутомъ лѣвомъ берегу р, Дубны, притока Раису хи. У  сѣвернаго края се:іа, на верхней части склона, въ выемкѣ кирпичнаго сарая обижается;
Q . 1. Морена • . . ............................................... . . . 3,5 м.

S Сѣрый глауконитовый песокъ съ губками, ядрами пластинчато-жаберныхъ и брюхоногихъ моллюсковъ, превращенными въ фосфоритъ, проступаетъ шзъ-подъ покрова глинистаго, красноватаго делювіальнаго песку . . 4 м .3. Ниже задер н ован о................................................10 м.
Un. і, 4 , Сѣрый глинистый мергель съ рѣдкими Асііпосапшгrem* Miller....................» . ..............................................................9 м.Образцы фосфоритовъ изъ ото го обнаженія были проанализированы; въ нихъ оказалось P s0 5— 24,4°/ф> при 3 ,2*/п иер. ост.34. У  подошвы лѣваго склона долины р. Разсухи, противъ х . СЫ одолш , обнажены т  9 м. сѣрые песчанистые мергеля съ /1 cHnocamax propinquus A rk h ., Tm^ramus вр. и чешуйками рыбъ (S n .i,) . На о м. выше кровли атого обнаженія въ канавахъ при дорогѣ, вьющейся по склону, неясно проступаютъ сѣрые глауконитовые пески съ рѣдкими желваками фосфорита и B e l niucronata (Sï l s ^ .35. Противъ х . Разсухи лѣвый берегъ рѣки прорѣзанъ тремя короткими, глубокими оврагами, въ которыхъ наблюдались:

Q. 1, Желтый глинистый песокъ съ рѣдкими валунами0,5 м.2. Красиобурый валунный суглинокъ , . . 4  м.
Su. я . 3. Зеленый глауконитовый песокъ съ губками, Otirca
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йхШ ш іь Lam ., B d . mucronata и неправильными сростками фосфорита; въ этомъ же слоѣ былъ найдепъ позвонокъ ихтіозавра.............................................................................. 1 м .4 , Сѣрый глауконитовый песокъ съ тою же фауною, но болѣе бѣдный фосфоритовыми желваками. . . 4 м.

Sn. і. 5 . Въ руслѣ оврага, въ ямѣ обнаженъ сѣрый песчанистый мергель съ Actinocamax ver us Miller. . . 1 м .  Додошва обнаженій находится на высотѣ 23 м, надъ ур. рѣки, Къ этимъ породамъ въ береговомъ склонѣ прислоненъ делювіальный лессъ.Образцы фосфоритовъ изъ слоя 3-го этого обнаженія были проанализированы; въ нихъ оказалось Р20 в— 25,8 °/0 при 17,7°/0 нер. ост.Въ верхнемъ теченіи р. Вабли берега ея сложены лессомъ и валуннымъ суглинкомъ.
36. У  х . Краснаго на лѣвомъ берегу рѣки обнажаются:

Sn , Si. 1. Мѣлъ съ Bel. mucronata..........................................1 м .2. Глауконитовый известковпстый сѣрый песокъ со множествомъ губокъ, превращенныхъ въ фосфоритъ, многочисленными и превосходно сохранившимися экземплярами B d . mucronata и Ostrea vesicularis Lam . 10 м.
37. Къ югу отъ х . Красная Вабля круто поворачиваетъ на востокъ и течетъ въ широтномъ направленіи до самаго устья. Начиная отъ этого поворота, лѣвый склонъ долины рѣки поднимается надъ ней крутымъ и высокимъ уступомъ, обрѣзающимъ лессовое плато, разстилающееся къ сѣверу. Между с. с. Л еш кой  и Титюрями этотъ уступъ прорѣзалъ цѣлымъ рядомъ глубокихъ овраговъ; въ одномъ пзъ нихъ обнажаются.
Q. 1, Л ессъ ............................................................................................5 м.2. Красиобурый и сѣрый валунный суглин. 6-8 м.3, Сѣрый тонкій кварцевый п есокъ ..............................2 м.

Sn. sr 4. Мѣлъ съ Bel. m ucronata........................... 2— 6 м.5, Зеленый глауконитовый песокъ съ. ядрами пластинчато-жаберныхъ и брюхоногихъ моллюсковъ и губками, превращенными въ фосфоритъ..........................................................2 н.6, Сѣрый известковпстый глауконитовый песокъ, въ которомъ были найдены многочисленные экземпляры BéL 
mucronata, Ostrea vesicularis Lam , и фосфориты въ видѣ



мелкихъ неправильныхъ желвачковъ и псевдоморфозъ погубкамъ и ядрамъ моллюсковъ................................................ 2 м,7. Осы и и атнхъ п еск овъ ................................................ 7 м.Ли, г. ь. Сѣрый песчанистый мергель съ Adinocam ax rems ]\ШІ. обнажается въ руслѣ йодъ овражными наносами 2 м. ІЪідошии обнаженій находится на высотѣ 10 м. надъ ур. рѣки.Въ стѣнкахъ овраговъ можно наблюдать, какъ воѣ перечисленныя породы но направленію къ рѣкѣ срѣзаются по косой линіи и пршфывяютеп толщами делювія; послѣдній въ верхнихъ частяхъ склона долины лессовиденъ, а въ иижиихъ нредть.пготъ ірп* собя сильно изнеоткивистый брекчіевидиый суглинокъ бѣловатаго, зелепоатіаго, иногда розоваго оттѣнковъ.ііъ  востоку отъ с . Титюри до с. Бобрикъ лѣиый склонъ долины довольно пологъ и въ промоинахъ, бороздящихъ его, обнажаются исключительно ледниковыя отложенія н продукты ихъ размыва.
38. И а правомъ берегу рѣки противъ о. ü o d p u t ib , въ оврагѣ видны:

Q, d. 1. Врскчіешідішй грубый суглинокъ бураго цвѣта съ линзами мергеля, и сѣраго глауконитоваго песку и множествомъ валуновъ— 4 м.
Sn.i.?  2. Сѣрый мергель, обнаженный надъ русломъ оврага па4,5 м.По осыпямъ здѣсь были найдены B d . mucronafa^ Otirett 
rcsicnlarîs, губки и фосфоритовые желвачки, очевидно, вымытые изъ покрывающихъ мергель, глауконитовыхъ песковъ, которые въ этомъ оврагѣ невидны.

3 9 . У  с . Сенинъ лѣвый береги падаетъ къ поймѣ крутымъ обрывомъ, въ которомъ наблюдались:1. Тонкій слой, видимо, размытаго сѣраго глауконитоваго п еску.........................................................................0,5— 1 м.
Sn .i.  2, Сѣрый щебневатый мергель съ ЛсНпосатах ventsM ül. въ верхнихъ горизонтахъ..................... .....  . « • 17 м.Въ осыпяхъ у подножія откоса были найдены обломки 
Belemnitella mucronata п фосфориты, происходящіе, очевидно, ІШ'Ь слоя 1.



Между и.о. Б уч к іи і Iùiстеръ долина рѣки имѣетъ довольно высокіе* и крутые склоны, прорѣзанные глубокими балками и оврагами.40. У  с . І)/довкщ расположеннаго на правомъ берегу рѣки, въ среднемъ теченіи оврага, проходящаго черезъ село, изъ-подъ покрова валуннаго суглинка и песчаиистаго лесса обнажаются.
Sn.х . 1. Мѣть съ B e l . miteronata wOntrea ѵенісиІагінЪьха.5 7 м.

2. Песчанистый глауконитовый мѣлъ съ тою же фауной, но болѣе богатой отдѣльными экземплярами и съ рѣдкимижелваками фосфорита...........................................................................8 м,Подошва обнаженія находится на высотѣ 4 м. надъ уровнемъ рѣки.Противъ с, Гудоѵки лѣвый склонъ рѣчной долины прорѣзанъ большой древней балкоіі; въ ея лѣвыхъ отверткахъ обнажаются.
Q . 1. Валунный Красновурый суглинокъ. 4-— 5 м.
Pt/. 2, Зеленоватотсѣрые глауконитовые пески безъ фосфоритовъ ............................................................................................................... 4 м.Въ склонахъ главной балки видны:
8n.sr  1. Мѣлъ съ Bel. m-ucronata и Odrea vesiculans Lam.18 м.2. Глауконитовый песчанистый мѣлъ съ тою же фауной н съ рѣдкими желваками фосфоритовъ . . 2 м,Подошва обнаженій возвышается надъ уровнемъ рѣки па 8 м.41. Въ большихъ балкахъ у  с . Кистеръ видны исключительно выходы мѣла съ Bel. mucronata\ 1-й фосфоритовый горизонтъ здѣсь пе обнажается, будучи скрытъ подъ мощнымъ делювіальнымъ покровомъ нижней части склоновъ.Ниже с. Кистеръ въ берегахъ рѣки наблюдались исклю- телміо обнаженія лесса.Ниже устья Вары правый склонъ долины р. Судости почти лишенъ обнаженій и по большей части закрытъ лѣсомъ. Только у Марковска и Гремяча можно видѣть хорошія обнаженія.



42. П а правомъ склонѣ дрогшей балки, въ которой расположена д. Марковенъ, подъ иоелѣтретшшыми породами, представленными лессомъ и валунными суглинками наблюдались. 
Stt.isr  1. Мягкій бѣлый щебгеватый мѣлъ съ Bel. mneronata;пшкпіо сдои ого принимаютъ желтоватый оттѣнокъ, и иъ пнхъ изрѣдка попадаются очень мелкіе темпо-корпчпеные желвачки фосфорита неправильной формы . , 6 м,2 . О сы п и ...............................................................................2— 2 м.
S t t .i : 'S .  Жолтітлто-сѣрыи глинистый мергель съ блестками слюды; нт. немъ были найдены обломочки Adhwcam ax  >р. и мелкихъ нлистшічапіжабериыхъ........................................6 м,4 3 . У м. Ір м я ч а  въ і»врагѣ, расположенномъ пт. верстіі кт. О. отъ мѣстечки, индіи*,
(J. 1. Палевый пористый леест.........................................1 ,5 м.2, Краснойуран рыхлая слабо валунная супесь, Валунырѣдки и м е л к и ...................................................  5 м,А Х ^ .З .  Сѣрый, вішзу зеленовато-сѣрый, носокъ ет, рѣдкими коричневатыми желваками фосфорита и Bel. wncrouata.44. Въ другомъ оврагѣ, расположенномъ ниже Гро.ияча, видно.
Q. 1 . Песокъ, вверху онодзолишый, внизу съ ортзішдо-вымн прослоями * 0,60 м.2. Паленая пористая лессовидная суиесь. . 2 м.3 . Красиобурая валунная супесь , . . 1— 2 м.4. Желти-бурая ва.іушшя нзпостко пи стая суиесь 4 м.
Sn.sr  5 . М ѣ л ъ ................................ ......................  . 3 — 4 м.6. ІІз ве стк о п и сты й глау ко и і іто н ый ж ед товйтый у п л от -  псиный песокъ, книзу переходящій пъ зеленовато желтую болѣе рыхлую р азн о сть.................................... ..... 2— 3 м.Въ пескѣ найдены Bel. nuteronafa п коричневатые мелкіе желваки фосфорита,7 . Спѣтло-сѣрый мергель...............................................10 м.Основаніе обнаженія находится на высотѣ около 10 м.надъ уровнемъ р. Судости.

Вассейнъ Десны.Въ отличіе отъ р, Сѵдости. по Деснѣ выходы коренныхъ породъ пріурочены почти исключительно къ долинѣ Десны. Н аслѣдованіе фосфоритовъ. 10



Поэтому міл разсмотримъ сначала разрѣзы ао Деснѣ, а затѣмъ въ краткихъ словахъ опишемъ мѣстность, расположенную къ 3. и В . отъ рѣки, ІІо Деснѣ мергеля £ п .і.(?) выходятъ, какъ было оказано выше, между Роговкой и Камнемъ, мѣлъ зоны В . mucrovata ScMotb. между Мезиномъ и Рам* 
не*иг. Мелсду Мезиномг и Н у  женкой выходитъ мѣлъ зоны 
В . lanceolata Schloth. Япже устья Ролы  мѣлъ почти повсюду покрытъ третичными песками и песчаниками. Въ основаніи мѣла съ В , тисгопаіа лежитъ 1-ый фосфоритовый горизонтъ, въ основаніи третичныхъ песковъ и песчаниковъ— 2-й горизонтъ. Между Разлетами и Буженной въ основаніи третичной толщи появляется горизонтъ кремневпдныхъ опокъ и оііоковидныхъ песчаниковъ съ подчиненнымъ ему 3-мъ фосфоритовымъ горизонтомъ.Коренныя породы повсюду прикрыты мощной серіей л ослѣ - третлчныхъ образованій, которая состоитъ изъ валунныхъ супесей, прикрытыхъ въ мѣстности, расположенной къ югу отъ устья Ромы лессомъ, а къ сѣверу— безвалуниымп суглинками, песками и другими делювіально-элювіальными образованіями. Кромѣ того, по склону къ рѣкѣ и къ многочисленнымъ пересѣкающимъ эту мѣстность балкамъ выходятъ делювіальныя породы, представленныя преимущественно лессомъ, который къ сѣверу отъ устья Ромы часто замѣщается или перекрывается песками и супесями.45. Въ обнаженіи, распололсеиномъ на берегу Десны противъ Каленской Слободы  ̂ изъ-подъ утолщающагося книзу склона покрова кварцевыхъ песковъ съ прослоями ортзанда послѣдовательно выступаютъ.
Q. 1. Красно-бурая валуяпая супесь . • . 4 — 5 м.
Ру. 2. Глауконитовый темпо-зеленый песокъ, выполняющій неровности въ мѣлу. Въ нижнихъ горизонтахъ песка нерѣдко попадаются желваки бурыхъ фосфоритовъ и обломочки мѣла,Sп.$г. 3. Бѣлый мѣлъ, отдѣленный очень рѣзкой и неровной границей отъ гор. 2............................................................ 2 м.4. Глауконитовый мѣлъ съ рѣдкими свѣтло-сѣрымина изломѣ, коричневатыми съ поверхности мелкими фосфоритовыми желваками...............................................................2 м.5. Глауконитовый зеленовато-сѣрый известковистый



песокъ, болѣе богатый фосфоритовыми желваками такого петрографическаго состава, какъ іі въ гор. 4-мъ, Часть желваковъ ясно окатана, имѣетъ форму галыси въ среднемъ 1— 2 см въдіам ., часть имѣетъ болѣе крупные размѣры (до 5— 8 см. въ діам.) и почти не несетъ слѣдовъокаташюсти.............................................................................. 3 ,5 — 4 м.6. Сѣрый трещиноватый мергель . • • 10— 12 м. Ниже по рѣкѣ основаніе склоновъ затянуто делювіальными образованіями и осыпями, и выходовъ 1-го фосфоритоваго горизонта на поверхности не видно.4 6 . Онъ снова выходитъ па поверхность изъ подъ покрова песковъ съ ортзандами н делювіальнаго слоистаго и пористаго лесса въ оврагѣ, который проходить у восточнаго краяс. Іхолпипт. Здѣсь видны.
Q , 1. Красно-бурая валунная с у п е с ь ........................... 2 м.2. Лессовидный пористый суглинокъ . . . . 1,5 м. 
S n .s r  3, Мѣлъ съ B el . mucronata..........................12— 14 м.4 . Голубоватый мергель съ большимъ количествомъсростковъ чернаго к р е м н я .................................................... 1 ы.5, Зеленовато-сѣрый глауконитовый песокъ съ Bel. 

mucronata, Ostrea resiculans L am ., губками и рѣдкими желваками сѣроватаго фосфорита съ коричневой коркой (см, предыд. обп.).47 , Въ оврагѣ, расположенномъ въ полуверстѣ къ С , отъ 
Пушкарей, было записано слѣдующее обнаженіе.
Q . 1. Красно-бурая валунная супесь..................... 2— 3 м.2. Желто-бурая супесь съ мелкими валуичпками кристаллическихъ породъ н м ѣ ла...............................................2 м.6п,.ѵ . 3. Голубоватый мергель съ сростками чернаго кремня1 м.4, Глауконитовый известковпстын песокъ съ мелкими желваками фосфорита, многочисленными губками, Bel.

mucronata, Odrea vc$icularis Lam................................5 м.5, Желтовато-сѣрый м е р ге л ь .....................4 — 5 м.48. Въ обнаженіи на ДесігЬ, расположенномъ ниже Луги- 
карей, видны.
S n .s 1. 1. Бѣлый мѣлъ съ Bel, mucronata • . 15— 18 м.2. Глауконитовый мергель съ сростками чернаго кремня1— 1,5 м.



Глауконитовый пзвестковисты й зеленовато-сѣрый песо іп, ст> сѣроватыми окатанными фосфоритовыми желваками, покрытыми коричневой корочкой, губками Ostrca vcsicnla- 
yis Liunk., B d . mncronata,

Sn , i(?).4. Сѣрый трещиноватый мергель съ Actinocamax
rems Miller . . . .  ....................................  • • - 3 м.49 Ta же послѣдовательность слоевъ наблюдалась въ нижнемъ правомъ отверткѣ Мосолова оврага. Здѣсь выходятъ: 

Q .I .  Коричневато-бурый суглинокъ съ нрослоемъ погребенной помпы въ о сн о в а н іи .........................................................4 м.
2, Желто-бурый суглинокъ съ мелкими валунниками7 — 8 м.Ниже по склонамъ оврага виденъ въ разрѣзахъ до 8— 9 м. тонкослоистый пористый лессъ, перекрытый въ особенности въ нижней части оврага песками съ ортзапдовыми прослойками. Изъ-подъ этихъ делювіальныхъ образованій мѣстами въ небольшихъ разрѣзахъ (въ 1— 2 м.) проглядываетъ мѣлъ. (Яп.^); близъ устья оврага въ разрѣзахъ появляется голубоватый мергель со сростками чернаго кремня и , пакопецъ, глауконитовые известковистые пески (разрѣзы до 4 — 5 м.) съ такими же фосфоритовыми желваками и тѣми же ископаемыми, какія указаны въ предыдущемъ обнаженіи.50» Въ верстѣ выше Роговш  изъ подъ осыпей мѣла выступаютъ.S п 1, Голубоватый мергель со сростками чернаго кремня1 м.2. Зеленовато-сѣрый глауконитовый песокъ съ рѣдкими фосфоритовыми желваками, Bel. mucronata, Odrea
redcalarù L a m k ,............................... ............................................. 2 м .Основаніе обнаженія засыпано осыпями.Ниже по Деснѣ первый фосфоритовый горизонтъ скрывается изъ обнаженія, Оиъ развитъ такимъ образомъ на всемъ протяженіи между Намнемъ и Роговкой, состоитъ изъ сѣроватыхъ частью окатанныхъ, частью неокатанныхъ фосфоритовыхъ желваковъ преимущественно въ 1— 2 см. въ діаметрѣ, покрытыхъ коричневой корочкой. Образцы фосфорита, взятые въ обнаженіи [45], были проанализированы, причемъ въ нихъ оказалось Р20 , — 2 0 ,5 и/в при 2 ,3 °/0 иер, ост. Фосфориты этого же горизонта изъ Роговки, невидимомуу



анализировались и Б о г д а н о в ы м ъ 1). По его даннымъ Р 2О я приводится 2 0,5 °/0.Ниже Роговой въ разрѣзахъ выходитъ только 2-й фосфоритовый горизонтъ, представленный отдѣльными желваками, Впервые опъ наблюдался въ разрѣзѣ [45]. Далѣе въ разрѣзахъ у Мсиіспана, Ш ептакоег, Ношродг-Сѣверска, Дегтяревой, фосфоритовъ въ основаніи третичной серіи нормально нигдѣ не наблюдалось.
51. Такъ иапр., въ обнаженіи въ оврагѣ, расположенномъ выше с. Дегтяревой, впдио:

Q, 1, Лессъ съ погребеннымъ почвеннымъ горизонтомъ въ основаніи ...............................................................................................  1 1 м .2 . Валунная известковистая красно-бурая супесь, отдѣленная очень рѣзкой п ровной границей отъ подстилающихъ третичныхъ песковъ. Граница съ гор. 1-мъ то же очень рѣзкая, но-неровная, волнистая.......................................... 8 м.3. Желтый крупнозернистый кварцевый песокъ, книзу переходящій въ болѣе мелкозернистую разность. Въ послѣдней въ небольшомъ количествѣ попадаются блестки слюдыи мелкія зерна глауконита.....................................................13 м.Граница съ мѣлоагь неровная, песокъ выполняетъ глубокіе карманы въ мѣлу. Фосфоритовыхъ желваковъ но границѣ съ мѣломъ найдено не было.4 . Мѣлъ съ Belenmitella ыисѵошіа Schlotli.
52. Совсѣмъ иной характеръ носитъ граница между мѣломъ 

а  палеогеновыми песками въ оврагѣ, расположенномъ въ2-хъ верстахъ къ С . отъ предыдущаго, у урочища Острая 
Гора. Здѣсь въ средней части оврага наблюдалось:Q , 1. Л ессъ ................................ ...............................................................5 м.2. Погребенный слабо оподзолениый почвенный горизонтъ,подстилаемый желтыми слоистыми суглинками . 3,5 м.3. Желтые и сѣрые косвеино-слоистые пески съ прослоями валуннаго гр авія ..........................................................2 ,5 м,
Ру. 4. Прослой фосфоритовъ, состоящій преимущественно изъ сильно источенныхъ фоладами глинистыхъ сѣро-желтыхъ галекъ фосфорита и рѣже изъ темно-сѣрыхъ песчанистыхъ галекъ. Послѣднія гораздо меньше источены фо-і) А р м а ш е в с к і й ,  П.  Я .  Геол. очеркъ Черпиг. губ. Зац . Кіевск. О-ва Естествоисц. T . III. Вып. J. Î8S3, стр. 177.



ладами, Бъ верхнихъ 5 см. фосфоритовый горизонтъ перемытъ, фосфоритовыя гальки залегаютъ въ валунномъ, пескѣ. Нижележащіе 25 см. слоя залегаютъ въ зеленовато- желтомъ крупнозернистомъ пескѣ. Песокъ книзу переходитъ въ болѣе темную глинистую разності> и темную сланцеватую глину (20 см.), въ которой желваки встрѣчаются въ значительно меньшомъ количествѣ. При взвѣшиваніи въ верхнихъ песчанистыхъ горизонтахъ оказалось 114 пуд. на кв. саж., въ глинистыхъ— 36 пуд.; итого во всемъ елоѣ 150 пуд.Рядомъ въ 100 саж. въ томъ же оврагѣ видно, какъ постепенно фосфоритовый горизонтъ уменьшается въ мощности п доходитъ до 10 см. Такое же выклиниваніе фосфоритоваго горизонта наблюдалось и въ противоположномъ направленіи..Далѣе до Мезила выходовъ 2-го фосфоритоваго горизонта нигдѣ встрѣчено не было.
53. Въ верстѣ ниже М ези ш  наблюдалось слѣдующее обнаженіе.

Q. 1. Палевый пористый лессъ съ слабо выраженнымъпогребеннымъ почвеннымъ горизонтомъ въ оспованіи 8 м.2. Лессовидная желто-бурая палевая супесь съ рѣдкими, изрѣдка довольно крупными валунами кристаллическихъ породъ....................................................................................  б м.Морена пъ иижішхъ горизонтахъ обогащается глауконитомъ н наконецъ почти надѣло переходитъ пъ глауконитовый слоистый песокъ съ мелкими валунами кристаллическихъ породъ.
Ру. 3. Зелено вато-сѣрый глауконитовый песокъ, несомнѣнно, послужившій источникомъ для образованія песчанистыхъ горизонтовъ морены. Книзу песокъ переходитъ въ темную землистую глинистую породу съ рѣдкими окатанными желваками темно-сѣраго глинистаго и темнаго песчанистагофосфорита....................................................................................1— 1,5 м.
Sn.s^. 4. Бѣлый мѣлъ съ Bel. lanceolata . . 2— 3 м.Основаніе склона па 8— 10 м. засыпано осыпями.

54. Совершенно подобное же обнаженіе записано было въ полуверсгѣ къ С . отъ Лсаревт ,
55. На мѣловыхъ ломкахъ, расположенныхъ между Пса~ 

ревкой и Радичевымъ видны.



Q. 1, Палевый пористый лессъ (6 м .), отдѣленный рѣзкой границей отъ2. Лессовидной желто-бурой валунной супеси 2 ,5—3 м./V/. 3. Сѣрый ісварцевый песокъ.................................8 —9 м.4 , Зеленовато - сѣрый мелкозернистый глауконитовый п е с о к ъ .........................................................................................................2 м.
S u .^ .5 .  Далѣе идетъ мѣлъ съ B e l lanceolata 3 м. По границѣ между мѣломъ и глаукопитовымъ пескомъ залегаетъ глауконитовая крупно песчаная глинистая порода съ крупными окатанными зернами кварца и си л отпой прослойкой см. въ 3 темныхъ песчанистыхъ и желтосѣркгхъ глинистыхъ окатапиыхъ галекъ фосфорита. Порода, содержащая фосфориты, связана тѣсными переходами съ песками и отдѣлена рѣзкой границей отъ темпо-сѣраго слоистаго мергеля (ок. 5 — 10 см.), который тѣсно связанъ съ подстилающимъ его мѣломъ.Фосфоритовые желваки были проанализированы, причемъ въ темныхъ песчанистыхъ разностяхъ оказалось Р 2Од— 21,2°/0 при 3 3 ,0 %  иер. ост., въ глинистыхъ P sO a—  31,9 при 0,8 7 0 иер. ост.Склоны овраговъ, расположенныхъ къ Ю .-Б . отъ Радичева, сильно осложнены оползнями. Благодаря этому въ обнаженіяхъ подъ мощной серіей послѣтретичныхъ породъ видны одни третичные желтые кварцевые пески,

56 . Ближайшее обнаженіе фосфоритоваго горизонта находится въ З в .  на ІО .-В . отъ Радгсчвба. Здѣсь видны.<2- 1. Палевый пористый лессъ.......................................... 16 м.2. Погребенный почвенный горизонтъ, залегающій насѣромъ с у г л и н к ѣ ..................................................................... до 3 м.3. Сѣрый крупнозернистый валунный кварцевый песокъ, выклинивающійся въ горизонтальномъ направленіи 0,5 м.4 . Сѣрая валудиая супесь, переходящая книзу въ красновато-бурую лессовидную............................................... .....  * 0 м.5. Слоистые желтые пески съ глинистыми прослоечкамн аллювіальнаго типа, замѣщающіеся въ горизонтальномъ направленіи палевыми слоистыми лессовидными суглинками5— G м,0. П е р е р ы в ъ ..................................................................... 8— 10 м.
Р(]. 7. Сѣрые и желтые крупнозернистые кварцевые пески6 м.



8. Глауконитовый зеленовато-сѣрый песокъ съ очень крупными окатанными зернами молочно-бѣлаго квеарца съ двумя прослоями въ 15— 20 см. сѣраго сливного песчаника2 м,9, Сѣровато-золеный слюдистый глинистый мелкозернистый глауіеокитовый песокъ съ линзами темно-сѣраго сливного песчаника..................................................................................12 м.10, Лорерывъ................................................................ * . . 3 м.11. Зеленый глауконитовый песоігь съ прослоемъ темной землистой породы {53, сл. 3] съ темными песчанистыми и желто-сѣрыми глинистыми окатанными желваками фосфорита— 0,5 м. Фосфориты образу ютъ слой ок. 0,03 м.
b'u.s%. 12, Бѣлый мѣлъ съ B e l . lanceolata ......................3 м.

57, Въ слѣдующемъ оврагѣ, расположенномъ въ 150 саж. отъ предыдущаго, изъ подъ послѣтретичпыхъ образованій (карта X I)  сохраняющихъ въ общемъ тотъ же характеръ, что и въ предыдущемъ о блажей іи послѣдовательно выступаютъ.
Р<), 1. Желтый кварцевый песокъ съ тонкими прослоями въ 2— 3 см. сѣраго сливного песчаника......................6 м,2. Глауконитовый, сильно слюдистый глинистый песокъ съ ярослоями черпой песчанистой глины. , 5 —  6 м.Въ пшшей части оврага обнаженій кореипыхъ породъ нѣть,

58. Бъ оврагѣ, впадающемъ въ 100 саж. ниже, видно слѣдующее.
Ç. 1. Слабо слоистый палевый пористый лессъ 7— 8 м.2. Желто-бурый слоистый лессовидный суглинокъ съвалупчи кам и .......................................... . ............................... 5— 6 м .
Рд{?),3, Чередованіе красповатыхъ и зеленоватыхъ пестрыхъ г л и н ъ .............................................................................................................3 м.4. П ер ер ы в ъ ........................................................   2 м.
Рд, 5. Сѣрый и желтый крупнозернистый кварцевый песокъ съ крупными окатаипыми зернами молочно-бѣлаго к вар ц а.................................. ................................................................. 6 м.6. Темная песчанистая глина съ прослоями чернагоопоковиднаго песчаника...................................................................5 м.7. Чередованіе темпой кремневидпой опоки и желтосѣраго опоковиднаго песчапика съ темными пятнами и ржавыми кольцами окисловъ желѣза . . . . 2 м,



8. Грубый опоковидііый песчаникъ съ корневиднымивыростами въ основаніи.......................................................... 0,5 м.9. Томная землистая порода |53, сл. 3] съ прослоемъ въ 3 см. песчанистыхъ и глинистыхъ фосфорито выхъ галекъ описаннаго типа.
Su. н2. 10. Мѣлъ съ B e l . lanceolata, въ верхнихъ 10 см. измѣненный въ темно сѣрый слоистый мергель, подобныйописанному въ оби, [55, 3 ] .....................................................10 м.59. Въ слѣдующемъ оврагѣ, расположенномъ въ полу верстѣ ниже, предыдущаго подъ вышеописанной серіей послѣ- трети чпыхъ отложеній выступаютъ.
Вд. 1. Желтые крупнозернистые кварцевые пески 10 м.2 , Золсповато-сѣрыс пески, переходящіе книзу въ темную слюдистую песчанистую глину съ прослоями кремис- видпой опогси ..................... .... .........................................................7 м.3, Глинистый песокъ съ окатанными темными песчанистыми и желто-сѣрыми гл шш отыми желваками фосфорита, образующими прослой в ъ ..........................................5 см.4 , Черная сланцеватая глина, выполняющая неровностивъ мѣлу................................................................................................... 10 см.
S n .s z. 5. Мѣлъ съ В . lanceolata, измѣненный въ верхнихъ 10 м. въ темно-сѣрый сланцеватый мергель. . 10 м.У  самихъ Разлетъ склонъ къ Деспѣ осложненъ оползнями, благодаря чему фосфоритовый горизонтъ здѣсь скрыть.Онъ виденъ только въ широкой балкѣ въ верстѣ отъ берега р. Десны у западнаго края села немного ниже устья 
Попова оврага. Здѣсь видно.
Q A . 1. Палевый пористый лессъ.......................................... 3 м.
Ру, 2, Желтовато-сѣрый внизу съ зеленоватымъ оттѣнкомъ мелкозернистый глауконитовый песокъ...........................10 м.3. Зелеиовато-сѣрый мелкозернистый слюдистый глауконитовый песокъ съ линзами п е с ч а н и к а ..................... 2 м.4. Зеленовато-желтый рыхлый мелкозернистый песчаникъ0,12 м.5. Желто-сѣрый опоковидішй песчаникъ съ вкраплси-ішыи окатайцыы и гал ькаыи темио•сѣраго песчанистаго, частью глинистаго фосфорита............................... .....  • 0,07 м,
S n . s2. 6. Бѣлый писчій мѣлъ, вверху измѣненный въ желтоватую рыхлую разность..........................................................0 ,5  м.



60. Въ оврагѣ, расположенномъ у южной оконечностис. Разлетъ, подъ мощной толщей желто-бурыхъ слабо валунныхъ супесей и лесса были обнажены.
Pij. 1. Томно-сѣрая песчанистая глина съ ржавыми прожилками .................................................................... ..........................0 ,5  м,2. Черпая крсмиевндная трещиноватая опока съ вкрапленными голысами темнаго посчаннстаго и сѣраго глинистаго ф осф орита......................................................0 ,1 0 — 0,12 м.3. Желто-сѣрая трещиноватая опока * . • . 1,5 м. Основаніе обнаженія находится иа высотѣ оіс. 13— 14 м.надъ уровнемъ Десны.Пъ слѣдующемъ оврагѣ, расположенномъ параллельно въ ІОО ст .  ниже предыдущаго, видно.

Q. 1. Палевый пористый лессъ (7— 8 м.), отдѣленный рѣзкой границей отъ подстилающей его2. Желто-бурой известконнстой слабо валунной супеси6 м.3. Лессовидный палсво-лсолтый слоистый суглипокъ2— 3 м.4 . Перерывъ.....................................................................8 — 10 м.5. Темная слюдистая сланцеватая песчанистая глина1 м,6. Чередованіе черной іеремневндпой опоки и желтосѣраго опоковидиаго п е сч а н и к а ......................................1 , 5 м ,7.  Фосфоритовый горизонтъ, состоящій изъ темныхъпесчанистыхъ, рѣже глинистыхъ, окатанныхъ фосфоритовыхъ желваковъ, сцементированныхъ частью темной, частью желто-сѣрой кремневидной опокой................................0 ,4  м.8. Ниже на 3 м. идетъ чередованіе сѣрой съ темными пятнами трещиноватой кремиевидной опоки и опоковидиаго песчаника.
S h . s*  9 . Въ расположенныхъ рядомъ штольняхъ выходитъ мѣлъ зоны В , lanceolata, отдѣленный отъ толщи опокъ и опо ко видныхъ песчаниковъ прослоемъ слабо окатанныхъ пористыхъ глинистыхъ фосфоритовъ.Фосфориты слоя 7-го были проанализированы. Глинистые желваки изъ нижнихъ частей слоя дали Р 2Оя— 29,4°/0 при6,4 нер. ост.; такіе же желваки изъ верхней части слоя дали Р 2Ос— 28,6°/0 при 6,7 °/в нер. ост. Песчанистые желваки изъ



нижней части слоя дали Р«Ов -  20,4у/0 при 32,1 °/о 11 еР* ост-’ иль верхней Р 2Оа— 19,4°/* при 3 5 ,5 %  нер. ост. Анализъ штуфа далъ Р 2Ок— 1 4 ,3 % .У  штолспъ (Табл. V I I I ,  фот. 3), расположенныхъ на берегу р. Десны немного ниже устья только что описаннаго оврага, выходитъ,
Ру. I . Сѣрая опока съ горизонтальной трещиноватостью0,5 м.2. Фосфоритовый горизонтъ, состоящій изъ окатанныхъгалекъ описаннаго выше типа, сцементированныхъ темной кремиеішдиой опокой въ сплошную плиту . 0,47 м.3. Сѣрая опока съ томными пятнами и неправильнойполигональной трещиноватостью..........................................4 м.4. Сѣрая плотная опока  ......................0,11 м.5. Темная кремиевидная опока съ сѣрыми пятнами0,38 м,6. Сѣрая рыхлая опока...............................................0,13 м.7. Сѣрая опока такого же вида, какъ гор. 3 . 0,11 м.Изрѣдка попадаются пористые желваки сѣраго на изломѣ, чернаго съ поверхности глинистаго фосфорита.8. Прослой темной сланцеватой глины . 0,03 м./Ьтп . . ѵ 9. Бѣлый писчій мѣлъ .................................................... 4 м.Основаніе обнаженія находится на высотѣ ок. 9— 10 м. надъ уровнемъ Десны.61. Слѣдующій оврагъ, извѣстный подъ именемъ Р/ьгиет- 

накоса рва, поднимается приблизительно на G0— 65 м. надъ уровнемъ Десны. Въ верху оврага выходите лессъ и лессовидныя делювіальныя образованія.Иа 30 м, ниже вершины оврага видны,
Ру, 1. Розовато-сѣрый мелкозернистый кварцевый песокъ2 ы.2. Перерывъ .  ..............................................................4 м.3. Красновато-желтый кварцевый песокъ съ рѣдкимикрупными зернами водопрозрачпаго кварца . . • . 3 м.4. П е р е р ы в ъ ........................................  2 м.5. Красновато-желтый кварцевый песокъ съ рѣдкимимелкими зернами глауконита........................................................ 7 м.6. Темная сланцеватая слюдистая песчанистая глина

0,6 м,



7. Сѣрая опока съ прослоемъ толпой кремиевпдпой; характерна— горизонтальная трещиноватость . - Л и8. Фосфоритовый горизонтъ, состоящій преимущественно изь песчанистымъ темно-сѣрыхъ галекъ, къ которымъ въ сравнительно небольшомъ количествѣ примѣшаны былѣе свѣтлыя глинистыя гальки; всѣ гальки сцементированы темной и сѣрой кремпевидпой опокой въ сплошную плиту0,85 м.I). Сѣрая съ синеватыми и черными пятнами кремпе* видная опока съ неправильной полигональной трещиноватостью ..........................................................................................................4 м.10. Сѣрая опока съ вкрапленными желваками черныхъ, на изломѣ сѣрыхъ, источенныхъ фо ладами глинистыхъ крупныхъ желваковъ фосфорита . • • . « • . 0,15 м.П .  Прослой черной сланцеватой глины. 2 — 3 ы. 
8п.$2Л 2 . Бѣлый писчій мѣл? съ В . lanccolata. . 4 м Основаніе обнаженія находится приблизительно на высотѣ ок, (і — 7 м. надъ уровнемъ р. Десны.Здѣсь произведено было пробное взвѣшиваніе фосфоритовъ гор. 8 , которое дало 420 іт. па кв. саж. Анализъ глинистыхъ желваковъ далъ Р30 5— 32,2°/0 при 0 ,3 °/s нер. ост,, песчанистыхъ P 3O s— 20,1 */0 при 34 ,7 °Д нер. ост. Анализъ штуфа далъ 14,8°/0.

62. Въ овр, Г у м н н о м г у расположенномъ какъ разъ противъ того мѣста, гдѣ Десна подходитъ къ самому берегу подъ послѣтретичлыми образованіями, видно.
Рг/. 1 . Темно-сѣрая сланцеватая песчанистая глина 1 ы.2. Темно-сѣрый оіюковидный песчаникъ, чередующійся съ прослоями черной кремневидиой опоки . • . . 1 м.3. Фосфоритовый горизонтъ, состоящій изъ песчанистыхъ темпо-сѣрыхъ окатанныхъ желваковъ фосфорита, къ которымъ въ небольшомъ количествѣ примѣшаяы желто- сѣрые глинистые желваки. Желваки сцементированы опокой въ сплошную п л и т у ..................................................... 0,75 м.4.  Черная кремневидная опока съ пятнами сѣрой 2 м.5. Сѣрый оиоковидішй песчаникъ съ рѣдкими желваками фосфорита, описанными выше [61, сл. 10].
Sn sr  6. Бѣлый ивечій мѣлъ, обііазкающійся исключительно въ ш тольняхъ....................................................................до 3— 4 м.



63 Въ нижней части слѣдующаго Лозоеого овр., расположеннаго въ полуверстѣ отъ предыдущаго, обнаженіе имѣется только внизу. Средняя часть и вершина поросли лѣсомъ. /;/. 1. 'Гемно-сѣрый опоковидиый песчаникъ, переслаивающійся съ черной кремпевпдной опокой и темной сланцеватой глиной • ........................................................ ..... 2,5 м.2. Фосфоритовый горизонтъ, описаннаго типа 0,7 м,3. Черная трещиноватая креиневидная опока 1 м.4. Темно-сѣрая песчанистая глина . . 0,2 м.5. Черпая трещиноватая кремпевидиая опока 0,25 м.О. Темно-сѣрая песчанистая глина. . . 0,15 м.7. Желтовато-сѣрый опоковидиый песчаникъ съ рѣдкими вкрапленными яселваками желто-сѣраго пористаго глшшстаго ф о с ф о р и т а ................................................ 0,17 м.8. Черная сланцеватая глина . . . .  0,05 м
Sn.Ht . 9. Мѣлъ съ В . tanceolata.Основаніе гор. 8 пакодится на высотѣ ок. 12 м. надъ уровнемъ Десны.Здѣсь произведено было пробное взвѣшиваніе фосфоритовъ гор, 2-го, которое дало 360 пуд. на кв. саж. Анализомъ тѣхъ же фосфоритовъ въ песчанистыхъ желвакахъ было обнаружено Р ,0 #— 20,0°/Cf при 32,2°/, пер. .ост,, въ глинистыхъ Р4Ои— 32,2%  при 0,2% нер. ост.

64 . У оз. Глушпцы въ верстѣ отъ х . Причиннаго расположенъ оврагъ. По тальвегу въ нижней его части выступаютъ./Ѵу. 1. Желто-сѣрый опоковидиый песчаникъ съ горизонтальной трещиноватостью; кинзу онъ переходитъ въ темную трещиноватую кремиевидную опоку....................... 3 м.2. Фосфоритовый горизонтъ описаннаго типа; образуетъ уступъ по дну оврага...............................................0 , 6 м ,3. Черная трещиноватая опока, переслаивающаяся съоиоковидиымъ песчаникомъ и темной сланцеватой песчанистой глиной................................................... ....  1 , 0 м .4. Опоковидиый сѣрый песчаникъ съ вкрапленными слабо окатанными желваками пористаго глинистаго фосфорита— 0,15 м. [61, сл. 10].
S n .e 2. 5, Мѣлъ съ В . lanceolata......................................... 1 м .

65. Слѣдующее обнаженіе расположено въ свѣжей промо-



ішѣ у хутора R p u H ii'iH u zo . Здѣсь фосфоритовый горизонтъ имѣетъ всего 0,23 ль и состоитъ изъ окатанныхъ фосфоритовыхъ галекъ, вкрапленныхъ въ темную кремпевцдиую опоку.66. Далѣе до Буженки обияжепііі иѣтъ. У  Буж енки  въ полуверстѣ выше селя наблюдалось слѣдующее,
J J(j, 1. Прослой сѣраго опоковидпаго песчаника съ синимипятнами............................... 0,35 м,2. Темно-сѣрая сланцеватая глина ♦ . . , • 0 ,6  м,3. Синяя кремневидиая о п о к а ..................................... 0 ,5  м.4 . Желто-сѣрая песчанистая слюднсто - глауконитоваяглина.........................................................................  0,2 м.5. Опокоішдиые сѣровато-желтые песчаники съ темными пятнами и кольцами окисловъ желѣза . • . 1,5— 2 м.6. Фосфоритовый горизонтъ, состоящій изъ темныхъ песчанистыхъ, частью глинистыхъ, окатанныхъ галекъ, вкрапленныхъ въ темную и желто-сѣрую крем невидную опоку5— 8 см,7. Черпая опока переслаивающаяся съ желто-сѣрой—4 м.8. Желто-сѣрый опоковидиый песчаникъ съ рѣдкими вкрапленными слабо-окатанными желваками свѣтло-сѣраго глинистаго пористаго фосфорита, источеннаго фоладами—10 см.S>i.$2’ 7. М ѣ л ъ ................................................................................. 2,5 м.Фосфориты горизонта 6 п 8 были подвергнуты анализу, причемъ въ песчанистыхъ желвакахъ горизонта 6-го оказалось Р А — 20,1 ф/ф при 34,1 */0 нер. ост. Желваки гор. 8-го дали Р А —  27,7 °/0 при 7 , Г / 5 иер. ост.Анализъ фосфоритовыхъ желваковъ этого обнаженія безъ указанія, изъ какого горизонта они пзяты, приводится и А р- ыашевскимъ (1. с ., стр. 187). Судя по неясному и недостаточно полному описанію А р м а  ш с о е в а г о ,  образецъ его былъ взятъ ігзъ гор. 6-го. Анализъ далъ 3 1 ,2 °/о Р А *

67, Послѣдній разъ фосфоритовый горизонтъ на поверхность выходитъ въ верстѣ ниже Буженки  въ томъ мѣстѣ, гдѣ Десна подходитъ къ самому коренному берегу. Здѣсь по бичевиику выходитъ жаато-сѣрая û черная опока съ пропласткомъ въ 5— 7 см. черныхъ песчанистыхъ и болѣе свѣт-



—  з о з  -лыхъ глинистыхъ сильно окатанныхъ желваковъ фосфорита, сцементированныхъ въ сплошной коигломеро/гъ. Анализъ песчанистыхъ желвакоиъ далъ Р аОв— 18,4 е/, и 16,1 %  при 3 6 , 9 %  и 4 5 ,5 %  нер. оет.Въ мѣстности, расположенной кт, 3 . отъ Десны въ предѣлахъ Кролевецкаго и Иовгородъ-Сѣвсрскаго у ., выходовъ коренныхъ породъ па поверхность почти пѣтъ, Все скрыто подъ покровомъ послѣтретичныхъ образованій, состоящихъ изъ валунныхъ супесей, лесса, которые на 3 . района въ значительной степени замѣщены древиеаллювіальиымп песками.Въ бассейнѣ лѣвыхъ притоковъ Десны въ предѣлахъ Новгородъ-Сѣверскаго у. и сѣверной части Глуховскато у . къ С . отъ линіи Ялполь— Слоутг— Глуховъ— Сварковь мѣстность слагается мѣломъ зоны Bah тисгопаіа. Къ югу мѣлъ скрывается подъ сплошной толщей третичныхъ песковъ и песчаниковъ.Въ предѣлахъ Иовгородъ-Оѣверскаго у . мѣловыя отложенія покрыты мощнымъ покровомъ дровнеаллювіалышхъ песковъ п гомологичныхъ имъ образованій. Только въ долинѣ р. Иоошка и въ верховьяхъ Зно5овки мѣлъ выходитъ непосредственно на поверхность.68. У  с. Иеотсіу какъ это видно въ промоинахъ у села п въ небольшомъ овражкѣ, расположенномъ на версту къ С ., мѣлу подчинена небольшая прослойка глауконитовыхъ песковъ съ рѣдкими фосфоритовыми желваками ($&.$ ),Полоса древиеаллювіалышхъ образованій, слѣдуя за р. Десной, продолжается въ Глуховскій и Кролевеп.кій у, и здѣсь повсюду кт, 3 . отъ линіи М .-К .-В . ж . д. скрываетъ выходы кореішыхъ породъ.Въ Глуховскомъ у. къ С . отъ линіи Ямполь— Слоутг—  
Глуховъ— Сварковъ коренныя породы прикрыты валунной супесыо, по долинѣ р . Ileom m  п Свѣчи древиеаллювіаль- иьами песками, а къ В . отъ Глухова еще мощнымъ покровомъ лесса.Выходы мѣла Sn . st наблюдались у Михайловскаго хутора, Бѣлицы, х . Свѣчи f Чуйкоски, Слоута, Березы, 
Сваркооа, ст. Заруцкой, Студенки, Харьковки, Вобылев- 
ки, Яповкау х . ïfapiïyinoea, х. Хотьмиповки.

69 . Интересъ представляетъ только обнаженіе у х , Свѣчи}



гхі’/ мѣлу подчинены фосфоритоносные глауконитовые песка, <чіОтвѣтствующіе, вѣроятно, пескамъ Ивота. Здѣсь видны:
Q. 1. Сѣрые иесдопстые древиеаллговіалыіые пески съ неправильными прослоями ортзанда (4— 5 см.) . . 1 м.2. СЬрые слоистые пески съ болѣе тонкими прослоями ортзанда................................................................ . . . . 1 , 5 м .3. Красноватый уплотненный песокъ, отдѣляюіційся неровной поверхностью отъ нижележащаго горизонта 1 м.

Su. s , 4. Сильно растресканный мѣлъ, переслаивающійся съ глауконитовыми песками, въ которыхъ попадаются мелкіе желваки фосфорита и обломки В . mucronata,Мѣстами на этой площади сохранились островки третия- иыхъ глауконитовыхъ песковъ {Бо5ылевкау Заруцкоеу Хоть• 
линовка, Яновка> Береза у Бѣлица), но нигдѣ, если не считать обнаженія у Бѣлицы, хорошо не видно взаимоотношенія третичныхъ и мѣловыхъ слоевъ, равно какъ и залегающаго въ основаніи третичной серіи 2-го фосфоритоваго горизонта.

70. У  Бѣлицы записано было слѣдующее обнаженіе:
Q. 1, Древнеалдювіалыіый желтый несло истый песокъ съпрослоями ортзанда, » ..........................................................1,80 м.

Рд, 2. Зеленовато-желтый слюдистый мелкозерпнет, песокъ1,60 м.3. Темная вязкая глинистая порода, выполняющая углубленія въ мѣлу, съ рѣдкими желваками песчанистаго фосфорита и окатаішами кусочками мѣла 10— 15 см.
4. Бѣлый мѣлъ, разбитый трещинами на мелкія отдѣльности . , . '................................................................70 см.Въ мѣстности, расположенной къ югу отъ линіи Ялполь

Глуховъ— Свирковъ у мѣловые осадки, какъ уже было сказано, скрываются подъ мощнымъ покровомъ третичныхъ песковъ и песчаниковъ. Послѣдніе на водораздѣлахъ между 
Рѣтью и Эсмашо, дсманью и Ш о ш к о й у //Тошкой и 
Ивоткой мѣстами непосредственно выходятъ иа поверхность, частью прикрыты валунными супесями и разнообразными элювіальными, аллювіальными и делювіальными суглинками. Въ южной части Глухооскаго у. и Ю .-В . Кролевецкаго по- слѣтретичиый, покровъ состоитъ изъ лесса, лессовидной валунной супеси и иодледииковыхъ известковистыхъ суглинковъ.



Изъ всего изложеннаго видно, что въ обслѣдованной области въ третичныхъ и мѣловыхъ породахъ существуютъ 3 опредѣленныхъ фосфоритовыхъ горизонта.1, Первый нижній горизонтъ залегаетъ въ основаніи мѣла зоны В . muwonata въ подстилающихъ мѣлъ глауконитовыхъ пескахъ и глауконитовомъ мѣлу. Онъ вполнѣ повпдимому соотвѣтствуетъ второму фосфоритовому горизонту Дмитровскаго у ., описанному А , Д . А р х а н г е л ь с к и м ъ  и И . И , Н и  к- ш и ч е м ъ *).Состоитъ изъ отдѣльныхъ обыкновенно мелкихъ въ 1 — 2 см. въ діам. окатанныхъ желваковъ, неравномѣрно разсѣянныхъ Вт» нижнихъ горизонтахъ только что указанной серіи слоевъ.Распространенъ онъ исключительно въ С .-В . части губерніи у с. Медвѣди въ басе. р. Бѣседп, по р. Ииути между Костеиичами и Косичами, въ басс. Судостм, по Судости ниже Марковска, по Ваблѣ нижо х . Краснаго, по Разсухѣ ниже Бородпнки, по Варѣ между Гуювкой и Кистеромъ, но Деснѣ между Камнемъ и Роговкой.Характеръ и составъ желвако въ нѣсколько варіируетъ въ разныхъ частяхъ губерніи. На 0 . въ басс. р. Бѣседи п Ииути это— песчанистыя темно-сѣрыя съ поверхности черныя гальки. Въ болѣе южныхъ областяхъ фосфоритовые желваки— плотнѣе, въ изломѣ свѣтло-сѣрые и съ поверхности коричневые и красновато коричневые. Количество фосфоритовъ ничтожно (меньше одного нуда на кв. саж.), такъ что о практическомъ ихъ значеніи не можетъ быть и рѣчи. Качество довольно постоянно, что видно изъ слѣдующей таблицы:PjO* Иер. ост.с . Вяльки Мгл. у .........................  24,4°/п 3 ,2 °/0х . Разсуха Старод. у . . . . 25,8 „ 17,7 „с. Каменная сл. Иовг,Сѣв. у. 20,5 „ 2.4 ,с. Роговка ІІовг. Сѣв. у . *). 20,5 „ —
і) А р х а н г е л ь с к і й  А. Д,  п й п в ш п ч ъ  И. Н.  Отч. іго геолог. послѣ доп. фосфор. оалсж. Томъ V. 1913, стр. 297—298.1) Послѣдняя цифра пзята у  А р м а ш с d с к л г о (1. с., стр.177).Наслѣдованіе фосфоритъ. 20



Затѣмъ, фосфориты наблюдались въ самой толіцѣ мѣла—  Впхолка [ Н ] ,  Чсриооково [28], Ивотъ [68], Свѣча [69], но они здѣсь не образуютъ какого-либо опредѣленнаго горизонта, а разсѣяны мѣстами въ видѣ рѣдкихъ желваковъ. Желваки [14] были проанализированы, причемъ оказалось Р аОв— 24,5 °/0 ири 0,7 ^  иср. остатка.2. Второй горизонтъ пріуроченъ къ основанію палеогена.Онъ былъ встрѣченъ по ІІиути между ІЗихолкой и Тимошкинымъ перевозомъ, по Деснѣ въ Кролевецкомъ у. По Скову опъ нигдѣ опредѣленно констатированъ не былъ. По Деснѣ въ Новгородъ-Сѣверскомъ у . и въ басс. ея лѣвыхъ притоковъ въ основаніи палеогена фосфоритовъ обыкновенно нѣтъ. О ли попадаются лпшь случайно (Дегтяревка, Каменная слобода, Бѣлица). Правда, въ обнаженіи у Дегтяревкп фосфориты оказались въ довольно значительномъ количествѣ (до 150 пуд. на ісв. саж .), но все-таки опн здѣсь тоже не могутъ имѣть практическаго значенія, такъ какъ фосфоритовый горизонтъ здѣсь очень быстро выклинивается. П а ра- стояиіи 100 съ небольшимъ саженъ опъ почти нацѣло выклинивается въ обѣ стороны.По р. Ииути фосфориты залегаютъ въ глауконитовыхъ пескахъ и песчаникахъ, по р. Свѣчѣ и Деснѣ въ глауконитовыхъ пескахъ и рѣже опокоішдныхъ песчаникахъ и опокахъ (къ 10. отъ Разлетъ). По Ипути и но Деснѣ южнѣе Разлетъ фосфориты представлены окатанными источенными фоладамн неправильной формы желваками съ блестящей глянцевой поверхностью отъ 3 мм. до 10 см. въдіам., неравномѣрно разсѣянными въ породѣ. Между Мез иномъ и Разлетами этотъ горизонтъ имѣетъ нѣсколько иной характеръ. Желваки, имѣющіе здѣсь форму галекъ, образуютъ сплошной слой въ3— 5 см. Повсюду въ указанныхъ мѣстахъ среди желваковъ можно намѣтить 2 типа: 1) одни— глинисты, свѣтло-сѣрые па изломѣ, 2) другіе— песчанисты, на изломѣ имѣютъ темно- сѣрый цвѣтъ; они рѣзко отличаются по своему составу.Р*08 Лер. ост.
1)  Стар. Бобовичн (по р. Ипути) . . . З і , 6 в/а 0 ,1 ®ДІІсаревка (по р. Деснѣ).............................  31,9 „ 0,8 „2 )  Огар. Бобовичн (по р. И пути) . . . 18,2®/0 41,7°/0Псаревва (по р. Деснѣ).............................  21,2 „ 33,0 Я



Впрочемъ, нельзя сказать, чтобы такое постоянство наблюдалось повсюду. У  Вулсенки, правда, въ нѣсколько особенныхъ условіяхъ (онъ залегаетъ здѣсь не въ пескахъ, а въ опокахъ) оказалось Р а0 5— 27,7°/0 при 7 , 1 %  неР* остатка. Этогь горпзоптъ тоже не можетъ имѣть никакого практическаго значенія.Несомнѣнно, большого вниманія заслуживаетъ по слѣда il3-й горизонтъ, залегающій въ толщѣ третичныхъ опокъ и опоко- видпыхт. песчаниковъ на высотѣ отъ 2 до G м. надъ вторымъ горизонтомъ (рпс. 29). Распространеніе слоя очень небольшое,

Рис. 29. Схема залеганія фосфоритовъ между с. Разлотами и с. Буженной;ф.—«фосфоритовый слой.
онъ наблюдался всего на участкѣ между Разлетами и Вишенками. Слой состоитъ изъ окатанныхъ галекъ отъ 1 до 8 см. въ діам., сцементированныхъ опокой и опоковиднымъ песчаникомъ въ плотный коигломератъ, который йодъ воздѣйствіемъ атмосферныхъ агентовъ довольно легко разсыпается. Гальки рѣзко распадаются на 2 типа: одни— песчанисты темио-сѣраго цвѣта (имѣютъ преобладающее значеніе), другія— глинисты темнаго, почти чернаго цвѣта (попадаются значительно рѣже). Къ этимъ двумъ тинамъ въ самомъ незначительномъ количествѣ примѣшаны еще глинистыя свѣтлыя гальки. Имѣющіяся аналитическія данныя могутъ быть сведены въ слѣдующую- таблицу.



m

Лесчапи&пие желват. Г А - Нсраств. остРазлеты |60] низъ гориз. 2 0 ,4 7 ° 32,1 '/,
п я среди, часть гор. 21,2 „ 33,0 „„  ̂ верхъ гориз. 19,4 „ 35,5 я„  L61J ......................................... 20,1 я 34,7 „„ { 6 3 ] ......................................... 20,0 „ 32,2 яБуженка [ 6 6 ] ......................................... 20,1 „ 34,1 „„ [ 6 7 ] ......................................... 16,1 „ 45,5 я.  [ 6 7 ] ......................................... 18.4 „ 36,9 я

Глинистые желйаШ’Разлеты [60 низъ] . . . . 29,4 я 6 ,4  „[60 верхъ] . . . . 28,6 в 6,7 ,„ [ 6 1 ] .......................................... 32,2 „ 0 ,8  „,  [ 6 3 ] .......................................... 32,2 я 0 , 2 ,Кромѣ того, изъ обн. [60] и [61] было проанализировано 2 пггуфа цѣликомъ безъ отдѣленія желваковъ отъ цемента. Анализъ 1-го далъ 14,9°/0 Р *0 8, 2-го— 14,870 Р 80 5.Приведенныя аналитическія данныя свидѣтельствуютъ, что южнѣе Бу женки, гдѣ горизоптъ почти совсѣмъ сходитъ па нѣтъ, желваки с т а н о в я т с я  болѣе богаты нерастворимымъ остаткомъ, и количество Ра0 5 уменьшается.Нельзя не отмѣтить одной особенности. По петрографическимъ и физическимъ признакамъ гальки разсматриваемаго горизонта ничѣмъ не отличаются отъ галекъ 2*го горизонта участка Мезиаъ— Разлеты, и 3-й горизонтъ какъ бы служить продолженіемъ второго. Скорѣе всего, и по времени образованія 2-и горизонтъ участка Мезинъ— Разлеты синхрониченъ 3-му, Въ то же время 2-й горизонтъ въ области развитія3-го нѣсколько отличается отъ обычнаго типа, Очевидно,2-й горизонтъ участка Буженка-Разлеты и покрывающая его толща опокъ и олоковидныхъ песчаниковъ отложилась раньше отложенія третичной серіи осадковъ болѣе сѣверныхъ областей. При отложеніи вышележащей серіи въ основаніи ея на участкѣ Разлеты-Вишенки образовался 3-й горизонтъ, а сѣвернѣе Разлетъ— горизонтъ 2-й.Такое же поразительное сходство можио констатировать при сралиеиіл аналитическихъ данныхъ по 2-му горизонту



(кромѣ участка Бужеика— Разлеты) съ данными по 3-му. Въ самомъ дѣлѣ, количество Р 20 5 въ песчанистыхъ галькахъ колеблется: во 2-мъ меясду 18— 21°/0, въ 3-мъ между 19—  21У  (не считая данныхъ по оби. 67, гдѣ 3-й горизонтъ почти совсѣмъ сходитъ на пѣть), количество иер. ост. во2-мъ между 33— 41 °/в и въ 3-мъ мелсду 32 и 35 °/4.Мощность фосфоритоваго горизонта колеблется въ предѣлахъ отъ 60— 80 см. Существенное значеніе этотъ горизонтъ можетъ имѣть лишь на участкѣ Буженка-Разлеты между оби. [60— 6Г)|, гдѣ мощность слоя колеблется отъ СО— 80 см. при 360— 420 иуд. па кв. саж. Имѣющіяся данныя не позволяютъ учесть всей площади распространеніи горизонта, такъ какъ горизонтъ выходитъ только по берегу р. Десны. Если принять во вниманіе всѣ овраги, куда заходить горизонтъ, то линейное протяженіе слоя но берегу можетъ быть оцѣнено приблизительно въ 4 — 4,5 версты. При допущеніи, что разработка будетъ вестись штольнями салс. на 100 отъ берега и что разрабатываться будетъ не больше 300 п . съ кв. саж., запасъ фосфоритовъ можетъ быть исчисленъ въ СО милл. пуд.
Что касается условій разработки, то они очень благопріятны, Слой выходить по берегу большой рѣки на высотѣ не свыше 10 м, надъ уровнемъ рѣки и залегаетъ въ породахъ почти абсолютно лишенныхъ воды. Разработка можетъ вестись параллельно съ добычей мѣла; это невольно дѣлается даже и теперь, такъ какъ при закладкѣ штоленъ для разработки мѣла обыкновенно пробиваютъ фосфоритовый пластъ, •оставляя фосфориты безъ какого-либо примѣненія.



Объясненія къ  таблицѣ VIII.
Ф о т ,  1 ,  В ы х о д ъ  т р е т и ч н а г о  Ф о с ф о р и т о в а г о  г о р и з о н т а  в ъ  Р ѣ ш е т -  н и  н о в о м ъ  р в ѣ  у  с .  Р а з л е т ъ  [ 6 1 ] ,  а — Ф о с ф о р и т о в ы й  г о р и з о н т ъ .
Ф о т .  2 ,  Т о т ъ  ж е  с л о й  н а  б л и з к о м ъ  р а з с т о я н і и ,
Ф о т ,  3 .  Ш т о л ь н я  д л я  д о б ы ч и  м ѣ л а  б л .  с .  Р а з л е т ъ  [ 6 0 1 .  а — ф о с ф о р и т о в ы й  г о р и з о н т ъ ,  b — к р е ы н е п и д и а я  о п о к а ,
Ф о т ,  4 ,  В ы х о д ъ  Ф о с ф о р и т о в а г о  с л о я  в ъ  Л о з о в о м ъ  о в р а г ѣ  у  с , .  Р а з л е т ъ  [ 6 3 ] ,



1. Выходъ третичнаго фоефоритоваго горизонта въ Рѣтетниковомъ рвѣ у с. Равлвтъ [61].а—фосфоритовый горизонтъ.2. Тотъ же сдой на близкомъ разстоянія.

3, Штольпя для добычи мѣдабл. с. Ризлатв [60].
:ѣ— кевмпѳвидчпя опоки.

—W - . ' . V . . .  Г . .  . . . Л .  -  .  .  . .  .  t j l  . J  _4. Выходъ фосфоритоваго слои въ Лозовомъ оврагѣ у с. Разлетъ [63].
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К А Р Т Араспространенія фосфоритовъ въ окрестностяхъ с. Разлеты, Кролевецкаго уѣз. Черниговской губ.Составилъ Г .  Ф . М и р ч и ч к ъ . *
М а с ш т а б ъ2 версты въ англ, дюймѣ. Выходъ фосфоритоваго слоя.



Фосфоритовыя отложенія Брянскаго уѣзда Орловской губ.

А . П. Ивановъ, В . М . Даныиинъ , А . В . Казаковъ^ Н . Ф .Н и -  
чипоровичъ и А . А . Соболевъ.Изслѣдованіе Брянскаго уѣзда были распредѣлены такимъ образомъ. Б . М . Дай ш и п ъ  наслѣдовалъ сѣверную часть уѣзда до р. Болвы на В . и до р. Десны и ея притока р. Сѣщи на югѣ; А . А . Соболевъ —  юго -  западную часть до р . Оѣщіг и Десны па С . и р .р . Угости и Добрашевкгг па В .; А . В . Казаковъ— отъ р,р. Угости и Добраиіевки на 3.» р. Десны па С . и В . до границы уѣзда на ІО .; I I .  Ф . Ннчипоровимъ— юго-восточный уголъ уѣзда отъ р .р . Болвы и Десны на 3 .— А . II . Ивановымъ изслѣдованы въ сопровожденіи выше названныхъ помощниковъ въ каждомъ районѣ отдѣльныя мѣстности, отмѣченныя въ дальнѣйшемъ изложеніи звѣздочками (*).Геологическое строеиіо Брянскаго уѣзда весьма сходно съ сосѣднимъ Жпзцриискпмъ у .,  западная (по р. Болвѣ) часть котораго была изслѣдовала А . П . Ивановымъ въ прошломъ году (Отч., т. У ).

1, Коренныя отложенія Врянскаго уѣзда*1. Самымъ верхнимъ членомъ коренныхъ отложеній, какъ и въ Жнздринскомъ у ., является опока— легкая однородная, кремнисто-глинистая, только въ самыхъ нижнихъ горизонтахъ слабо - известковистая порода, петрографически и палеонтологически вполнѣ идентичная опокѣ Жиздрггпскаго уѣзда (Т).Въ гого-западиой части Брянскаго у . опока достигаетъ максимальной мощности 26 м., чаще же ея толща не превосхо* дитъ 15 м.2. Подъ опокой лежитъ бѣлый мѣлъ (Т ) въ самой верхней части (0 ,5 — 0,7  м.) съ кремневыми • конкреціямп и про-



нласткамн, а въ самой нижней (0,7 —  1 м.) съ примѣсью глауконита и мелкихъ, рѣдко разсѣянныхъ*, песчанистыхъ фосфоритовъ. Ни въ петрографическомъ, ни ізъ палеонтологическомъ отношеніи мѣлъ Брянскаго у. ничѣмъ не отличается оть южныхъ обнаженій Яіпздр. у . (напр., отъ обнаженія цементнаго завода Малы;. О-ва на р . Болвѣ, Отч., т . V , стр. 434).Наибольшая мощность мѣла, включая его кремнистую и глауконитовую части,— 15 м»о. Ниже бѣлаго мѣла лежитъ фосфоритоносиая глауконито- песчанистая толща, достигающая максимальной мощности 15 м. и представляющая продолженіе той же свиты Жиздр. у ., въ главныхъ чертахъ вполнѣ съ нею сходная. Однако, изслѣдованія 1913 г. въ Брянскомъ у ., захватившія обширный районъ, а также изслѣдованія того же года въ ДОпздр. у. между ж. д. линіей Москва— Брянскъ п р. Росетой позволяютъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ расчленить песчаио - глауконитовую толщу, лежащую между бѣлымъ мѣломъ и черными глинами (аптскими) на два горизонта, чего въ прошломъ году не было возможности сдѣлать. Должно, однако, замѣтить, что это расчлененіе, во-первыхъ, пе можетъ быть проведено (но недостатку данныхъ) черезъ всѣ обнаженія Брянскаго у ., и во - вторыхъ, по самому характеру своему (см. ниже) трудно поддается фиксированію на мѣстѣ. Сущность наблюденій, на которыхъ основывается мною раздѣленіе песчаной толщи на два горизонта сводится къ слѣдующему. Въ нѣсколысихъ обнаженіяхъ [2 , 2 3 , 53, 74, 114] замѣчено, что па нѣкоторой глубинѣ въ толщѣ песковъ наблюдается прослой песчанистыхъ и плотнаго сложенія фосфоритовъ, съ явно окатанной поверхностью и часто просверленныхъ фо- ладами, т, е. находящихся во вторичномъ залеганіи. Особенно рѣзко выражено это явленіе у д. Жуковки [114] па р. Деснѣ, гдѣ отчетливо видно, что большія, явно хоть и слабо окатанныя, фосфоритовыя конкреціи расположены въ толщѣ песка весьма неправильно, совершенно не согласуясь съ своими контурами и нерѣдко стоятъ ребромъ или безпорядочно нагромождены другъ на друга, какъ это свойственно конгломератамъ. Какъ въ конгломератѣ этого [114] обнаженія, такъ и другихъ [2, 53, 74] наряду съ обычными песчанистыми



низкопроцентными фосфоритами нерѣдки и типичныя гальки изъ плотныхъ высокопроцентныхъ фосфоритовъ. Иногда конгломерата слабо сцементированъ въ плитообразпуго массу, но такъ что цементъ только мѣстами припаиваетъ фосфорито-. вые валуны другъ къ другу съ почти полнымъ сохраненіемъ ихъ наружныхъ контуровъ. Весьма существеннымъ дополненіемъ является также на этихъ конгломератахъ экземпляры фосфоритовыхъ валуновъ, просверленные фоладами.Въ вышеуказанныхъ обнаженіяхъ фосфоритовый конгломерата залегаетъ, какъ сказано, въ верхней части песковъ и слѣдовательно является вполнѣ правильнымъ выдѣлить верхнюю часть песковъ отъ подошвы мѣла вверху до подошвы конгломерата внизу въ опредѣленный стратиграфическій горизонта Cm , содержащій обильныхъ сеноманскихъ ископаемыхъ—  
Bxogyra conica, В .  haliotidea, Peclen orbicitlaris, Neithea quin- 
qxiecostata, Ivj/nchonella plicatilis, Actinocamax ріепин и др. Нижележащая толща песковъ съ фосфоритами, иесодсржа- гцпхъ ископаемыхъ, до своей подошвы, т. е. до темныхъ слюдистыхъ глинъ (Арі) должна составить новый горизоптъ, который, по ниже проведеннымъ соображеніямъ, нужно отнести уже къ гольту. Основанія для отнесенія подъ-коигломе- ратовой толщи брянскихъ (и жиздршіекнхъ) фосфоритовыхъ песковъ къ гольту таковы: 1) залеганіе йодъ перерывомъ ниже нижняго *) сеномана, 2) огромное стратиграфическое сходство этой толщи и въ особенности сходство петрографическаго и генетическаго характера фосфоритовъ, коренныхъ (песчанистыхъ) и вторичныхъ (плотпаго сложенія) съ гольт- ской толщей Московск. и Цладнм. губ. *), 3) литературныя указанія на нахожденіе въ „ееіюмаиегтхъ** пескахъ Орловской губ. гольтскихъ аммонитовъ, 4) нахожденіе А . ГГ. Ивановымъ и Б , М . Даиьшииымъ среди фосфоритовъ въ сѣв. части Рославльск. уѣзда и смежной части Жиздр. у . двухъ экземпляровъ Hoplites изъ группы intenm pti3).*) Въ предѣлахъ 45-го листа 10-тв н . карты À .  А .  Архангельскимъ найдвпъ въ соотвѣтствующихъ пескахъ P e c te n  а$р*г;мпогс въ осьш яхъ  [1141 найдены многочисленныя C a to p y y u s  са гіп а іи е .8) Срав. т . IV , стр. 445, 446, 452. Въ оби. [1081 гор. 2 и 3 показаны 

A p t . ,  слѣдуетъ читать G ît .8) Едва -  ли можно сомнѣваться, что ѳто раэдѣлепіо придется расаро. отразить и па сосѣдаія южпыя области.



Вышеуказанныя данныя для раздѣленія посяано-фосфоритовой толщи Орловской и Калужской губ. на Cm, и GU, можно счістать вполнѣ достаточными; остаются трудно разъ- fl снимыии слѣдующіе факты: во многихъ, внимательно изученныхъ А . И . Ивановымъ и его помощниками, полныхъ обнаженіяхъ нѣтъ никакого намека на промежуточный фосфоритовый когггломератъ (перерывъ) въ толщѣ песковъ оть мѣла и до темныхъ глинъ.Если въ нѣкоторыхъ обнаженіяхъ и можно допустить, что сеноманскій кокгломоратъ смытъ, и во всемъ обнаженіи мы имѣемъ только гольтскую толщу, то, нанр., къ обнаженіямъ г. Брянска и д, Тимоновки эти допущенія совершенно не примѣнимы, такъ какъ здѣсь мы имѣемъ вполнѣ ясныя и полныя обнаженія фосфорнтоносиыхъ песковъ, мѣла и подстилающихъ темныхъ глинъ. Остается для брянскихъ и сходныхъ съ ними разрѣзовъ одно объясненіе: предъ - годьтскій перерывъ совпадаетъ здѣсь стратиграфически съ предъ-сепо- мапскпмъ, т. е. что сеггоманскоо размываніе уничтожило всю толщу песков7> гольта, дойдя до его основного конгломерата, почему въ основномъ конгломератѣ этихъ обнаженій, лежащемъ на аптскихъ глинахъ, мы и видимъ смѣсь окатанныхъ аптскихъ фосфоритовъ плотнаго сложенія съ оката гшыыв гольтскими (песчанистыми).Верхняя часть фосфоритоносных7> песковъ обыкновенно сильно нзвеотковистая, такъ что въ нѣкоторыхъ обнаженіяхъ она обозначается, какъ глауконито-песчанистый мергель (сурка). Мощность всей толщи песковъ Cm. GU. колеблется въ предѣлахъ 4— 11 м .,а  въ нѣкоторыхъ случаяхъ и нѣсколько больше.Общая валовая фосфоритокосиость Ç m .+ G U ,  песковъ въ Брянскомъ уѣздѣ приблизительно такова же, что и въ Жизд- рииском7> у ., т. е . не менѣе 100 пуд, на 1 кв. саж .; въ нѣкоторыхъ же случаяхъ достигаетъ до 250 пудовъ. Но принимая во вниманіе весьма неправильное распредѣленіе фосфоритовыхъ прослоевъ въ толщѣ песковъ, сильно измѣняющихся уже на протяженіи 7* версты, продуктивность берется, какъ въ Жиздринсісомъ у,,^-.100 пуд. на 1 кв. саж. Химическій составъ фосфоритовъ идентиченъ фосфоритамъ Жиздр. у.: песчанистые фосфориты—коренные и окатанные— содержатъ



13— 14%  P 2O5 при — 7 0 V© пераств. ост. Эти фосфориты составляютъ главную массу, т. к. фосфориты плотнаго сложенія съ содержаніемъ до 27 °/0 Р*Ос въ большинствѣ обнаженій встрѣчаются, какъ ничтожная примѣсь въ Cm. конгломератѣ, основной же гольтскій копгломератъ, сплошь состоящій изъ этихъ высокопроцентныхъ фосфоритовъ, обнаруженъ только въ районѣ р. Радипы.Н е нужно, однако, забывать, что отсутствіе въ обнаженіяхъ плотныхъ высокопроцентныхъ фосфоритовъ объясняется не только отсутствіемъ обнаженій подошвенной части песковъ, по также и дѣйствительнымъ отсутствіемъ этихъ фосфоритовъ въ подошвенной части, какъ, jranp., въ окр. Брянска.Весьма интересный въ практическомъ отношеніи районъ распространенія высокопроцентныхъ фосфоритовъ ограничивается, новидимому, сѣверной частью Брянск. у. приблизительно до параллели с. Дарковпчи па югѣ, но, кт> сожалѣнію, во всей этой области къ 3 . отъ р. Болвы подошва фосфоритоиоспыхъ песковъ вездѣ лежитъ ниже уровня текучихъ водъ района.4 . Лежащія подъ фосфоритопосыми песками тсмпыя глины то плотныя, то въ верхней части песчанистыя, съ прослойками чистыхъ песковъ, слюдистыя, безъ ископаемыхъ, относятся мною, какъ и соотвѣтствующая толща Жпздр, у. къ 
апту но стратиграфическимъ даннымъ. Благодаря обнаруженію въ изслѣдованной мѣстности слѣдовъ гольта, аптскій возрастъ этихъ глинъ нужно считать теперь болѣе прочно установленнымъ. Мощность Apt. глинъ въ обнаженіяхъ г, Брянска по бар. опредѣленіямъ 18— 20 м. для различныхъ обнаженій, что говоритъ за иегоризопталыюсть ся верхней поверхности, обусловленную неравномѣрностью размыванія, предшествовавшаго отложенію фосфоритоваго конгломерата.5. Только въ небольшомъ районѣ, по правому берегу р, Десны къ югу отъ Брянска, наблюдаются выходы свѣтлосѣрой вязкой юрской глины, мощи. 2 м. надъ водой, Въ верхней части юрской глины находится почти сплошной прослой сидерптовыхъ линзъ, мощи, до 0,2 м. Одно время сидеритъ добывался здѣсь для выплавки чугуна. Изъ ископае* мыхъ найдены только одинъ обломокъ белемнита и Leda-ѣр.



(обн. очень плохія). Согласно съ предыдущими изслѣдователями, отп глины относятся лигою къ верхнему келловею (АЗ*).
Послѣтреттныя отложенія Иранскаго уѣзда.Ііослѣ'іретичпыя отложенія, залегающія сплошнымъ покровомъ па всей площади уѣзда, не считая современныхъ наносовъ, состоятъ изъ моренныхъ (ледниковыхъ QTX) отложеній п древпе-аллюпЬілышх'ь (послѣледниковыхъ Q /). Моренныя отложенія развиты, главнымъ образомъ, въ сѣверо • западной части уѣзда, приблизительно до линіи, соединяющей г. Мгдтгъ съ г. Жиздроіі. Самый крайній —  Ю В-ый выходъ типичной ш ш іей  морены обцаружепъ Л , В . Казаковымъ на нравомъ берогу р. Десны у д. Рудное [200] ок. 35 в. на СЗ. от-ь г. Брянска. Весь четыреуголышкъ, къ С З . отъ [200], обозначенный па геол. карті; Россіи, изд. 1S97 г . ,  лежащимъ за чертой ра си ростра ненія валуновъ, не только лежитъ въ области валунныхъ отложеній, по почти сплошь, не считая долинъ, покрыть типичными моренными отложеніями.Еще любопытнѣе, что па пространствѣ этого, считавшагося безвалунпымъ, четыреуголымша находятся очень хорошія обнаженія [12— 14, 41, 140 — 145, 187, 188] двухъ моренъ съ раздѣляющими ихъ между моренными песками. Классическія по ясности обнаженія двухъ моренъ находятся у д, Жуковой на р. Деснѣ [12 — 14] почти на самой красной линіи, обозначающей границу распространенія валуновъ.Область Брянскаго у . ,  запятая моренными отложеніями, какъ это наблюдалось и во всѣхъ другихъ районахъ, изслѣдованныхъ въ предыдущіе годы (губ. М оск., Яросл., Влад., Костр. и др.) весьма неблагопріятна, для учета фосфорито- но спой площади J).Надъ моренными отложеніями, а въ мѣстахъ ихъ отсутствія на коренныхъ породахъ лежитъ сплошной покровъ древне-аллювіалыгыхъ отложеній (Q /), особенно мощнаго развитія достигающій по высокому правому берегу Десны выше г. Брянска, приблизительно до р. Угости. Здѣсь лессовидные суглинки Q,* слагаютъ высшіе пункты (109 сазк. абс, в.):) О вліянія ледпвкоаой и дрввіге-аллюві&дьсой эрозіи на расоростра- пеніе фосфоратоиосмыхъ огложесій см. О п . т . IV.



водораздѣла между р. Десной и Судостыо. Составъ Q f  отложеній идентиченъ таковымъ же всей средней Россіи— вверху суглинокъ безвалунный, часто лессовидный, впичу перемытые пески съ галысами и валунами кристаллическихъ породъ. Въ противоположность мореннымъ отложеніямъ, Q *—  отложенія производятъ и здѣсь весьма незначительное нарушающее вліяніе на фосфоритовыя отлоягеігія; нерѣдко даже, благодаря сортирующему и аккумулирующему дѣйствію Q ?  водъ, перемытые фосфоритовые слои привлекаютъ предпочтительное в пи маніе добывателей, сравнительно съ коренными :ш  ежами.Площадь распространенія фосфоритовъ, какъ видно изъ распредѣленія ихъ выходовъ (см. карту), за вычетомъ современныхъ долинъ, занимаетъ приблизительно 2400 ісв. верстъ.
А . Л ,  Ивановъ.

Низовья р .  Сно п о та вг предѣлахъ Нрянск. у .1. Въ 7* версты ниже впаденія р. Язопицы въ лѣвомъ берегу есть плохое обнаженіе нѣсколько смѣщеннаго мѣла, прикрытаго перемытыми песками съ гальками (£5).
2 . Еще въ у г в. дальше береговыя обнаженія и короткіе овражки разъясняютъ строеніе крутого лѣваго берега, прозваннаго „Мѣловая гора*. Здѣсь видно (рнс. 30):

Q\. 1. Пески желтые, средніе съ гальками.....................1 м .
Т . 2. Бѣлый мѣлъ, книзу становящійся песчанистымъ

2 м.
Cm. 3. Глаукоппто-известковистыіі песокъ (сурка) съ А et. plenns N ils . Частицы углекислой извести пли разсѣяны равномѣрно въ породѣ, придавая еіі бѣловатый оттѣпокъ или собраны круглыми бѣлыми пятнами. Мелкіе шершавые песчанистые фосфориты, разсѣянные въ породѣ, книзу сгрулшваются въ рѣдкій слой моіцы. до 0,35 м ... 1 ,5  м.„ 4. Зеленовато-бурый беэъпзпестковнстый песокъ съ ржа-вымп полосами, съ разсѣянными мелкими окатанными фосфоритами, мѣстами собранными въ небольшія линзочки. Внизу встрѣчаются прослойки рыхлаго песчаника съ ОяЬш  

haîïotidea N ils ., Neithea quinquecostata S o w ., Ostrea со-



nicai Ostrea hippopodiwn} Terebratula obesa Sow ., Rhijnch, 
plicatüis Sowf, JPecten orbicularis So w ., Pecten membra- 
naceitf N ils ., дглы е ж е й .....................................................2 ,5  м.5. Конгломератъ тѣсно сгруженныхъ, хорошо окатанныхъ фосфоритовыхъ галекъ. Преобладаютъ округлые, черные глянцевые, на расколѣ бурые, песчанистые фосфориты. Къ намъ примѣшаны (около 25р/0) плоскіе, плотные, въ изломѣ сѣрые фосфориты • » - 0 .2 0 — 0.25 м.

Рис. 30. Обпажѳпіо |2| лѣваго берега р. Снопота у  Мѣловой горы (Ѵш)«
GÜ. 6, Зеленовато-сѣрый песокъ вверху съ свѣтлыми вертикальными полосами, книзу исчезающими . • • . 4  м,7, Осыпи до р ѣ к и .................................................................... 1 м .По бпчевнику ключи.3 . Въ береговыхъ обнаженіяхъ кое-гдѣ къ нормально залегающимъ породамъ прислонены оползшіе и отчасти перемытые зеленые и бурые пески съ изогнутымъ слоемъ фосфоритоваго конгломерата,Ниже по Ойоиоту обнаженій нѣтъ.



Правый берегъ р . Десны отъ устья р . Снопота до впаде
нія р . Габьи,

4 . У  с. Снопота обнаженій пѣтъ, а по дорогамъ видны вездѣ только древне-аллювіальные пески.
5 . Около 7 в. ниже впаденія ІЗолохчішской рѣчки Десна,рѣзко поворачивая на востокъ, подмываетъ крутой берегъ. Здѣсь, въ обрывѣ берега находится слѣдующее обнаженіе: Q}w, 1. Морена плотная, бурая съ кристаллическими валунами; кипа у сѣ р о -ж ел т ая ...........................................................5 м.Эта морена продолжаетъ под ни мать ся по дорогѣ на Сели- ловнчн и достигаетъ максимума на водораздѣлѣ (36 м. надъ Десной),„ 2. Пески мелкіе, ярко-желтые съ мелкими галькамикристаллическихъ и друг. породъ и линзами мѣла въ нижней ч а с т и .....................................................  • • . 1,5 м.

Т. 3. Мѣлъ съ обломками Inoceramux sp. и Oslrca Л7і-
к Ш и і .......................... ............................................... . . « 1,5 м.Видимая подошва мѣла 7 м. надъ Десной.6. Н а нѣсколько десятковъ шаговъ дальше въ береговомъ обрывѣ видно:1. Перекопанный мѣлъ (здѣсь раньше брали фосфориты). 

Cm. 2 . Гдаукошгто-ішесткован сурка съ мелкими сросткамифосфорита . . .  ................................................  0 ,5  м.в 3. Фосфоритовый слой..................................................... 0,35 м.Фосфориты слабо окатаны, снаружи черные, глянцевые, на расколѣ буроватые, песчанистые; внизу залегаютъ отдѣльными сростками, вверху спаиваются въ ‘сплошной слой мощи, отъ 0 ,0 0  до 0,1 м. Анализъ фосфоритовъ далъ Р 40 5— 17,2 °/0, иер. ост, 38,9 °/г
GIL  4 . Зеленые, мѣстами желтые пески . . • • . 2 м.Осыіш до рѣ ки.....................................................................................3 м.

7 . Въ 1 в. ниже по теченію, въ лѣсистомъ обрывѣ праваго берет р, Десны, обнажаются ниже задернованнаго верха (5 м.):
Q\mr  1. JVIopena рыхлая, кинзу болѣе плотная, бурая7 м.„ 2h 2. Пески свѣтлые, сѣровато-желтые съ прнмѣсыо полевошпатовыхъ зеренъ, по безъ галекъ— 4 м. (до уровня рѣки).



8. Ок, 1 в. ниже, въ томъ же берегу находится такоеобнаженіе:0. Почва.
Q*. 1. ГГескіг желтые съ г а л ь к а м и ..................................... 4 м.
Q]»). 2. Морена вязкая б у р а я ..................................................... 2 м.Задерновано.....................................................................................1 1 м .9 . Противъ перевоза у имѣнія ІСопаль, въ склонѣ къ современной террасѣ блгоѵь ея границы находятся ямы, изъ которыхъ раньше крестьяне добывали фосфорита. Здѣсь подъ рыжимъ пескомъ съ галысами видна глаукоиитоизвестковая сурка съ мелкими фосфоритами. По разсказамъ, ниже слѣду юта 2 слоя съ фосфоритами: верхній мелкій, ниже— черезъ 2 аряг. крупный— до 0,4 м. мощностью.10. Въ обрывѣ праваго берега въ 2 в, ниже несуществующей теперь дер. Голосѣевки, обнажаются:1. Пески желтые, мелкіе оъ рѣдкими галыс&міг; въ основаніи прослойка (0,1 м.} кристаллическихъ и кремневыхъ валуновъ................................................................ • • • 2 м .
Q{pt? 2. Пески бѣлые сыпучіе безъ галекъ • .  . . 6 м.3. Осыпи бичевиика................................................................ 2 м.11. Водораздѣлъ по дорогѣ Голосѣевка —  Плтиицкое maximum 20 м. надъ р. Десной п 10 м, надъ р. Габьей. Въ рыто инахъ видны неправильно слоистые пески съ гальками, до 9 м. мощи.

*12. Д. Жукова. Н а правомъ берегу р . Десны въ нижней части глубокаго оврага, идущаго черезъ деревню, видно: 
Q* 1. Пески перемытые съ гальками и валунами... 1,4 м .’ 
Q\m* 2. Морена красно-бурая съ кристаллическими валунами, съ пенравіглыю размытой верхней поверхностью... 2 ,4  м. 
Qlpz 3. Пески перемытые, мѣстами косвенно слоистые, то срсднезерипстые, то крупные хрящеватые, съ тонкими прослойками кристаллическихъ галокъ, видно • > . . 7 и.4. Ключевое дно оврага съ ручьемъ ок. 2 м. надъ Десной.*13. Крутой берегъ Десны ниже [12] сложенъ на протяженіи ок. 1/а в. тѣми же породами, при чемъ ш2 мѣстами утолщается до 6 м ., образуя красивыя земляныя пирамиды, сползающія ио подстилающимъ пескамъ.

*14. Ок. 1/s в. ниже оврага разрѣзъ берега Десны таковъ (рис. 31 ):



<2тіна 1. Морена к р а сн о б у р а я ..................................... • ' • 5  м.QJjf  2. Пески разные съ гравіемъ и гальками, внизу во* доносные..................................... . .........................................................7 м.
Ч\шх 3. Морена желто-сѣрая, обнажается водъ ключами, плотная песчаникообразная, даже изъ воды добывается остроугольными обломками, в и д н о ...........................ок, 1 м.4 . Болотистый бичевпикъ до Десны . . . . . . 2 м .

Рнс. 31. Обнаженіе [14Î праваго берега р. Десны, Va в. ниже д. Жуковой (Уш ).
Биссвйнг р, IbSbи.

Р . Га5ья.

15. Въ лѣвомъ берегу р. Габьи и верхняго конца д. Се* 
лилоеичи обнажаются;
Q*. 1, Грубые пески съ гальками— 2 м,
Q\mt. 2. Морена свѣтло-бурая, сильно песчаная, бѣдная валунами— 2,5 м.
Q\pv  3. Пески, бѣлые съ мелкими галечкавд кварца и полевого шпата— 4 м.

16. Въ серединѣ д, Селиловичи, въ правомъ берегу видно:<2Д 1. Слоистые, желтые пески съ гальками ,  6 м. 
Q& j? 2, Бѣфые пески безъ галекъ „ . % , . .4 м.И зслѣдованіе фосфоритовъ. 21



17. Подъ д. Суоловші:<2:а. Песокъ желтый средній съ гальками.....................6 м.
18. Противъ д. Крутицы въ лѣвомъ берегу р , Габьи обнажаются:

Q і .  Бурый суглинокъ, съ гальками................... 3 м.2. Пески коричневые, съ га л ь к а м и ......................... 1 м .„ 3. Сыпучіе свѣтло-желтыо пески съ маленькими галеч-ками...............................................................................................  2 м.4 . Бѣлые сыпучіе п е с к и .................................................. 2 м.я 5. Сѣрая глина, переслаивающаяся внизу съ пескомъ2 м.Осыпи до рѣки 1 м .*19, С . Лятнгщкое. Въ одномъ изъ овраговъ въ самомъ селѣ видно:Ç/m i, 1 . Морена красиобурая плотная съ кристаллическимивалунами...................................... ...........................................................1,5 м.
Q:lp l. 2 . Пески чистые мелкіе и средиезерігастые, видно3 м.

*20. У  подошвы [19] на ур . 7 м. надъ р. Габьей колодецъ глубиною 8 ,5  м . проводилъ пески бѣлые и мѣлъ; въ отвалахъ при чисткѣ колодца виденъ глауконитовый мѣлъ, сѣрО'Зелеиый иесоыь и фосфориты.
*21 . Въ другомъ мѣстѣ села видно обиалсеше мѣла съ кремневыми рогульками; верхъ мѣла— на 2 м. выше подошвы морены предыдущаго обиажепія.
*22. Па поляхъ с . Пятницкаго во многихъ мѣстахъ обнажается мореиа непосредственно подъ почвой, мѣстами же грубые пески съ гальками. Поверхность полей образуетъ очень ровную поверхность (древ. терассы?), съ уровнемъ ок. 28 м. надъ р. Габьей.
*23. Ок. У2 в. ниже с. Пятнпцкаго у мельницы видно такое обнаженіе (рпс. 32).Ф*. 1. Песокъ-хрящъ съ гальками и валунами, косвенно-слоистый..................................................................................................1 ,5  м.л 2 . Песокъ крупнозернистый, линзой „ 0 ,0 — 1,5 м.Î 7. 3. Мѣлъ, въ нижней части постепенно обогащаясь глау-кошггомъ, переходитъ въ сѣро-зеленый глауконитовый мѣлъ(сурку)..................................................................................................... 2,5 м.

Cm. 4 . Песокъ глауконитовый известковистый . 0,3 м.



r 5. Фосфоритъ песчанистый мелкій (1— 3 см.) окатанный,въ сѣро-зеленомъ п е с к ѣ .....................................................0 ,4 м.„ G. Фосфоритъ крупный слабо окатанный, мѣстами фос* фориты срослись въ щитообразные прослои. . 0,2 м.
OU. 7. Песокъ сѣро-зеленый водоносный, прокопано ок. 0,2м., надъ водой Г а б ь и .........................................  , ок, 1 м.У  обнаженія [23] копаютъ фосфоритъ въ небольшомъ количествѣ п при томъ исключительно во вторичномъ залеганіи — на бизсвникѣ.

Рис. 32. Обнаженіе [23| лѣса го берега р. Габьи у мельницы с .Пятницкаго,СѴюо)-
*24 . Непосредственно выше [23] подъ пескомъ Q f  лежитъ краснобурая плотная морена, занимающая всю высоту берега и уходящая подъ воду; морена срѣзаетъ подъ очень крутымъ угломъ (30е— 40*) всѣ коренныя породы предыдущаго обнаженія. Какъ велика область моренной эрозіи, трудно сказать; нигдѣ ни выше, пи ниже въ высокомъ лѣвомъ берегу Габьи не видно коренныхъ породъ.
25. Около 1V» в. ниже руч. Черный Потокъ, въ правомъ берегу р. Габьи, наблюдается такое обнаженіе:



Q*. 0 . Песчаная почва ст, гальками..........................  0 ,5  м.
T . 1. М ѣ л ъ .................................................................................... 4 ,5  ы.Въ нижней части встрѣчаются рѣдкіе мелкіе фосфориты. 
Cm. 2. Глауконито-известковая сурка съ небольшими сростками фосфоритовъ, книзу обогащающаяся нескомъ 1,5 ы.„ 3. Зеленоватый песокъ, переполненный мелкими, глянцево-черными песчанистыми окатанными фосфоритами, нарасколѣ сѣрыми.......................................................................... 0 ,3 5  ы.4. Фосфоритовыя сл о й ................................ .. . . 0 ,3 5  м.Вверху— плита (мощи, до 0 ,1  м .), образованная въ главной массѣ черными, слабо глянцевыми фосфоритами— па расколѣ ясно песчанистыми, темнобурыми. Форма ихъ неправильная. Къ нимъ примѣшаны въ незначительномъ количествѣ плоскіе фосфориты плотнаго сложенія. Мѣстами поверхность плиты сглажена и покрыта правильно выточенными углубленіями фоладъ, въ которыхъ иногда заключены окатанныя га- лечви фосфорита. Продуктивность 110 пуд.
GU. 5. Сѣро-зелеиый песокъ..................................................... 0,5 м.Осыпи по бичевнику до воды.

26 . Правая, древняя терраса р. Габьи по дорогѣ Студе- нецъ-Молотьково надъ Десной 23 ы.; высоты же, прикрытыя лессомъ, по дорогѣ Студеиецъ-Литовиики достигаютъ 60 м. надъ Десной. Р . Сѣнна.

27. Въ лѣвомъ берегу нѣсколько ниже церкви с. Молоть- 
кова видно:<Эіl. 1. Суглинокъ песчаный, съ журавчиками. 1,5 м.„ 2. Песокъ грубо-зернистый съ гальками . 0 ,5  м. <2,̂ 1, 3. Глина бурая, песчанистая съ'небольшими валунчп-к а м и ..................................................................................................  0,5 м.4. Пески бѣлые, слоистые, сыпучіе безъ галекъ 3 м.Осыпи и пологій склонъ къ р ѣ к ѣ ................................ 8 м.

28. Въ лѣвомъ берегу, ниже с. Молотькова въ древнетер- расовой косѣ, при сліяніи Сѣнны съ Габьей, въ- сильно затемненномъ осыпями обрывѣ видна мелко-сланцеватая тощая, черная глина съ мелкой слюдой (АрЩ ..



Правобережье р ,  Д есн ы  отъ устья р .  Табьи до устья р .
Сѣщи.2 9 . По высотамъ крутого берега отъ кладбища с. Троицкаго иа Владішіровку дорога идетъ по лессу и достигаетъ высоты 46 м. надъ р . Десной.

30 . Версты 1 \іг ниже Троицкаго, въ короткомъ оврагѣ £лизъ устья есть обнаженіе:0. Насыпной, рыхлый пылящій суглинокъ (курганъ)4 ,5  м.(),*. 1. Безиалутши бурый плотный суглпігокъ 1,5 м.
Q\ шк. 2. JMopeira красно-бурая; книзу о на стаіговится свѣтлѣе и обогащается примѣсью опоки...........................3 м.Подошва ігадъ Десной 20 м.

Т. 3 . Мѣлъ до дна оврага................................................  8 м.
3 1 . Здѣсь же ira рѣкѣ изъ подъ оилытгпъ мѣла плохо обнажается глауконито-известковая сурка, и по бичевиику разбросаны желваки фосфорита, снаружи чернаго съ глянцемъ, па расколѣ ясно песчанаго, буроватаго.
3 2 . По вѣтвистому овражку, выдающемуся выше д. Вла~ 

димировѵи, выходитъ мѣлъ мощи 3 м. ІІижній уровень его 17 м. надъ Десной.
33 . Непосредственно ниже д. Владимировки находится такое обнаженіе;<2j *. 1. Лессъ, внизу съ небольшими линзами мѣла 4-6 м. 

Qiitni .2> Плотшія зеленовато-бурая морена съ гальками преп- муществ. опоки п мѣла. Вверху по теченію срѣзаетъ мѣлъ1,5— 4 м.
Т> я Мѣлъ съ обломками шюцерамовъ. . 0 ,5— 1 м.

Cm . 4 . Глауконито-известковая с у р к а ...................... 0,5 м.5. Осыпи и бичешіпкъ обнлыш лесчан. фосфоритами1 м.
34*. Въ верстѣ ниже, въ круто-спускающемся оврагѣ видно: 

Q\hn%. 1 . Морена красиобурая 4 м.; безъ перерыва переходить въ 2-ой гор.
Q\m 1 2 . Морена зеленовато бурая сланцеватая , . 1 м .Яггжійй уровень надъ Десной 29 м.3. О сы пи........................... . * ..........................................................3 м.
Т , 4. Опока разбитая на куски ...........................................6 м.



Основаніе ея надъ Десной 20 м.5. О сы гпг.........................................................................................3 м,ч 6. Ш л ъ  (видимый низъ ок. 13 м. надъ Десной) 4 и.
35. Р . Рохля имѣетъ 3 вершины. Низовья лѣвой крайней изъ нихъ представляютъ собой сильно расчлененную радіально сходящимися оврагами-рвами котловину. Па спускѣ дороги Владимировка— Долгая видна въ промоинахъ морена—  рыхлая съ большими валунами. Цвѣтъ ея красно-бурый съ ржавыми, сѣрыми, зеленонатыми разводами. Подошва морены ок. 37 м. надъ Десной. Спускаясь ниже, можно видѣть на высотѣ 26 м. опоку. Далеко въ котловину вдается обособленный бугоръ, соединенный съ берегомъ ионнжештмъ гребнемъ. Его строеніе, раскрывающееся въ распаханныхъ склонахъ, таково:0, Верхъ 40 м. надъ Десной. 

ф п г. 1. Морена бурая спускается до 32 м. надъ. р. Десной. 
Т. 2. Опока спускается до 23 м.„ 3. Мѣлъ до основанія бугра 11 м.

36. По заросшему лѣсомъ невысокому берегу, тянущемуся ниже впаденія Рохли (подъ имѣніемъ г. Боброва), обнажается;1. БрекчіеввдныЁ мѣлъ..........................................................2 м.
См. 2 . Сѣроватая глауконито - известковая сурка, вверху—  0,5 м. съ линзами мѣла, книзу переходящая въ зеленый песокъ съ рѣдкими мелкими фосфоритами • • -0 ,3 5  м.„ 3 . Крупный зеленый песокъ съ мелкими, частью шершавыми, частью глянцевыми фосфоритами . - - 0 ,1 5  м.На расколѣ тѣ и другія песчанистые.» 4. Зеленый песокъ- ............................................... 0,40 м.9 5. Крупные (до 10 см.) фосфоритовые сростки въ зеленомъ п е ск ѣ ..............................................................................0 ,15  м.Фосфориты снаружи черные глянцевые, на расколѣ— буроватые пес шшстые» Анализъ далъ : Р , 0 8— 15,3 °/0, иер. ост,— 4 5 ,5 % .Осыпи до рѣки . . « ...............................................................3 м.НижеЛутовииовки рядъ круто-сбѣгающихъ овраговъ паньон- иаго типа на протяженіи 2-хъ верстъ даютъ нѣсколько обнаженій, вскрывающихъ строеніе высокаго берега.

37. Бъ устьѣ перваго овражка виденъ лессъ до 10-ти м. мощи.; выше по оврагу обнажается мѣлъ ок. С м. мощи.} подошва мѣла ок. 13 м. надъ Десной.



38 . Въ широкой циркообразной вырѣзкѣ берега въ 1 верстѣ ниже обв. [32] подъ почвой виденъ разорванный слой частью песчанистыхъ шершавыхъ, частью плотныхъ гладкихъ фосфоритовыхъ сростковъ.
39 . Ниже въ промоинѣ видна плотная морена сѣро-зеленаго цвѣта, обогащенная опочнымъ матеріаломъ, ва высотѣ 31 м.4 0 . По спуску въ другую сторону на высотѣ 22 м. выпахивается опока.В ъ  7.4 версты водораздѣлъ достигаетъ 55 м. и продолжаетъ слабо подниматься на западъ.
4* 1 . Въ слѣдующемъ оврагѣ обнажены (рис; 33):

Рис, 33. Обаажееіа [41J въ оврагѣ ниже д. Лутовиновки<2і» Ѵ  1. Морена бурая....................................................................5 м.
Q lft . 2. Пески мелкіе, сѣро-желтые- съ мелкими гальками3 м.
Qlmv  3. Сѣро-зеленая морена съ гальками опоки и мѣла3 м.Видимый низъ ыорѳвы оп. 23 м. надъ Десной.Въ сосѣднемъ отверткѣ изъ горизонта 2-го вытекаетъ ручей.



-  S 28 -4-2. Спускаясь ниже по оврагу, можно видѣть, какъ появляется опока, разбитая на куски, затѣмъ морена- ее снова срѣзаетъ и спускается до высоты 15 м. надъ Десной. Ниже атого обнаженія стѣны оврага сложены лессомъ съ журав- чинами, ок. а м. мощи.43. Еще дальше, въ самомъ глубокомъ и длинномъ оврагѣ развертывается такая послѣдовательность отложеній.Въ самомъ верху оврага обнажается:1. Морена сѣро-зеленая, мѣстами богатая онокой, мѣстами песчаная ст, гальками кристаллическихъ и другихъ породъ и грифеяии. Видимый низъ ок. 35 м. надъ Десной.44. Ниже по оврагу видны;1. Красно-бурая плотная морена; среди галекъ преобладаетъ осока и мѣлъ. Мощи, до 5 м. Уровень видимой подошвы ок. 28 м. надъ Десной. Внизу она переходить въ плотную свѣтло-сѣрую моролу, съ большой примѣсью опоки, съ галысами, преимущественно мѣстныхъ породъ. Мощность этой части морены сильно варьируетъ. Нижній контактъ ея рѣзко неровный замѣчается ясное опусканіе его внизъ по оврагу. Налегаетъ она то на горизонтъ 2, то на горизонтъ 3. Въ 25 саж. отъ устья въ правомъ обрывѣ оврага она представлена тонкой полоской (0,5 м.) на высотѣ 3 м, надъ дномъ оврага; въ лѣвомъ }ке обрывѣ мощи, ея 4 м ,,и  она уходитъ въ дио (8 м. надъ Десной). Морена здѣсь ясно сланцеватая, темная съ неправильными желтыми, сѣрыми и красноватыми полосами.
Т . 2. Изъ-подъ морены кое-гдѣ выглядываетъ сѣрая опока, разбитая па куски, которые сдвинуты и перевернуты. Посрединѣ проходитъ изогнутый слой бѣлой опоки. Основаніе опоки— 20 м. надъ Десной.„ 3 . Подъ мореной, въ томъ мѣстѣ, гдѣ она утонь-чается до 0,5 м., залегаетъ мѣлъ, перебитый на куски, Мощи, мѣла оіс, 3 м., видимый низъ ок. 8 м. надъ Десной. ♦5. Въ устьѣ оврага стѣны оврага сложены лессомъ, достигающимъ здѣсь 10 м. мощи. Выше по оврагу подошва лесса поднимается вверхъ, и въ 50 саж. лессъ выклинивается. Въ нижней части лесса замѣтны болѣе свѣтлыя полосы параллельно подошвѣ.



Р .  Еемирг и лѣвобережье р . Сѣщч.♦6. Между р . Немиромъ и р . Сѣщей водораздѣлъ совершенно плоскій (20 м. ладъ уровнемъ р. Сѣіци) и покрытъ песками съ гальками (древняя терраса).4 7 . У  спуска дороги у слоб. Земтгцкой па с . Дубровку (ниже большого оврага), въ круто-стѣнномъ глубокомъ оврагѣ обнажаются:<$. 1. Суглинокъ свѣтлый, лессовидный безъ галекъ 4 м,„ 2 . Пески сыпучіе, ясно правильно слоистые, желтые,съ прослоями коричневаго песчаника, съ рѣдкими гальками4 м.„ 3 . Переслои песчаныхъ глинъ (желтыхъ, лнловатыхъ,сѣрыхъ) и свѣтло-желтаго песка съ частый и гальками 8 м, 
Qÿn. 4 . Морена бурая, вверху песчаная, книзу плотная. Галекъ и валуновъ больше въ нижней части , . 8 м. Видимый низъ ок. Г> м. надъ рѣкой.48. У  мельницы (на картѣ— хут. Сѣща) есть обнаженіе бурой плотной морены съ крупными валунами, мощи. 7 м. По дорогѣ морена подіпшается до 10 м. надъ рѣкой. Ниже но рѣкѣ кое-гдѣ плохо обнажается бурая морена.49 . У  второй мелышцы, близъ выхода Сѣщп въ ‘предѣлы современной террасы Десны видны:
Q\. 1. Пески средніе желтые съ частыми гальками 1 м.
Q\mx. 2. Морена вверху рыхлая, книзу плотнѣе, темно-бурая, въ подошвенной части желто-зеленая плотная 5 ,5  м,
Т. 3 , Раскопки мѣла ямами на уровнѣ ок. 8 м. надъ рѣкой.

Лѣвобережье р . Десны отъ Снопота до Вѣтьльы.

50 . Въ лѣвомъ берегу Десны у д. Возгляжье видно:Qî- 1 . Желтые слоистые пески съ кристаллическими гальками и в а л у н а м и ............................................................. ..  . . 11 м.2. Сѣрая песчаная глина..................................................... 2 м.
51 . Въ 1 в. выше с . Копаля въ короткомъ овражкѣ видны: Q j. 1- Желтые слоистые пески съ валунами . . . .  3 м.

I .  2 . Мѣлъ, низъ ок. 10 м. надъ Десной.................... 4 м.Въ нижней части берегового обрыва виденъ перекопанный мѣлъ п сурка; здѣсь выбирали фосфоритъ.



52. Подъ училищемъ у с. Копаль обнажаются:*3/. 1. Желтый песокъ съ галысами и .иінзами мѣла . 1 м. 
Cm. 2. Глауконито-известковая сурка, въ ншкией части съ мелкими песчанистыми фосфоритами................................1 м ,3. Слой посчапо-фосфоритовыхь сростковъ средней величины ......................................................................... ..........................0,2 м.

4. Свѣтло-зеленый глауконитовый песокъ . . 3 м,5. Осыпи до рѣки..........................................................3— 4 м.
53. Непосредственно за д. Копаль берегъ представляетъ ровную 9-ти метровую террасу, рѣзко отграниченную отъ высотъ, на которыхъ расположено имѣніе. Рѣка подмываетъ эту террасу іі даетъ рядъ обнаженій такого состава (рис. 34):

Рис. 34. Обнаженіе [53] л ѣ ваго берегъ р. Д есны  ниже с . К о п ал ь (Ѵш)«
Oj . 1. Желтые средніе пески съ галысами. , . 0,5 м.
Т. 2. Сѣроватый песчанистый мѣлъ................................2 м,
Cm. 3, Глауконито-известковая сурка, книзу обогащающаяся мелкими глянцевыми окатанными фосфоритами, съ /ісі.

ріепгьэ Віап........................................ ..................................1,5 ы.
„ 4. Конгломератъ тѣспо сгруженныхъ фосфоритовыхъ галекъ. Преобладаютъ округлые хоролю окатанные, черные, на расколѣ темно-бурые песчанистые фосфориты. Къ



нимъ примѣшаны (около 25°/0) плоскіе плотные фосфориты ........................................ ........ 0 ,25 м.Продуктивность ок. 40 пуд, на кв. с.Анализъ песчанистыхъ фосфоритовъ далъ: Р 20 , — 17,9°/0 и нер. ост. 3 7 ,4 °/0.
G U . 5. Буровато-зеленые, книзу сѣрые пески . . 3 м.До рѣки осыни.......................................................................................2 м.5 4 . ГІо дорогѣ отъ перевоза въ имѣніе Копаль мѣлъ виденъ на высотѣ 14 м. надъ Десной; а по дорогѣ изъ имѣпья на д. Ст. Хотьмирова мѣлъ обнажается на высотѣ 25 м. надъ Десной.

55 . Бъ У4 в. на югъ отъ д. Ст. Хотьмировой на бугрѣ, на высотѣ 28 и ., въ ямѣ видна бурая, плотная морена съ крупными валунами, а ок. 20 шаговъ дальше— въ другой раскопкѣ— па 1 м. ни лье виденъ мѣлъ.Н а востокъ отъ Хотьмировой мѣлъ обнаруженъ колодцами хуторовъ „Дѣдовскіе Высельцы“ при впаденіи р. Свинки въ р, Масаловку.
55 . Дорога изъ Н ов. Хотьмировой па Каменку идегь по слабо волнистой мѣстности и въ верстахъ въ 2-хъ отъ послѣдней начинаетъ подниматься на бугоръ (съ 25 до 36 м. надъ Десной на протяженіи версты). Бъ глубокой лѣсной канавѣ виденъ сначала мѣлъ, потомъ до самаго верха опока, прикрытая песками съ валунами.
57. Дорога отъ хутора (въ верстѣ на 10,-3. отъ д. К аменки) на д. Матреиовку поднимается сначала по мѣлу, потомъ на высотѣ 40 м. по опокѣ.Водораздѣлъ съ р . Вѣтьмой дорога проходитъ по ухабистой глинѣ съ валунами (морена), на высотѣ ок. 50 м. надъ Десной.
58. Ниже устья Каменки часть древней террасы островообразно отрѣзана отъ берега и окружена поймой; Размывая ее, Десна дастъ такой разрѣзъ:

Q*. 1. Желтый грубый песокъ, мѣстами рыхлый песчаникъсъ гальками........................................ ........ . . ... , . 1}5 ы.„  2. Конгломератъ крупныхъ и среднихъ галекъ кристаллическихъ породъ и фосфорита . . . , . 0,5 м. Мѣстами конгломератъ замѣщенъ грубымъ песчаникомъ;. подошва наклонная.



„ 3 . Мелкіе желто-зеленые п е с к и ..................................0 ,5 м.я 4. Зеленоватые пески съ рѣдкими гальками . 1,5 м,и 5. Осыиіг.......................................................... ..........................  3 и.59. Н а ровной террасовой площади у перевоза (па картѣ чхут, Денисовъ*) крестьяне копаютъ фосфоритъ и возятъ на хуторъ въ Каменку, гдѣ его мелютъ. Въ ямахъ видно;
Q'}, 1. Песокъ рыжій съ валунами.................................0,6 м.,  2. Олой плотно сгруженныхъ фосфоритовыхъ желваковъ ..................................................... ..... ................................. 1 м .Фосфориты, неправильными сростками, черные съ поливой, песчанистаго сложенія; плоскихъ плотнаго сложенія фосфоритовъ нѣтъ.Анализъ далъ: Р аО й — 13,б°/0 и иер. ост.— 5 2 ,8 °/0.я 3 . Зеленоватый п е с о к ъ .................................................0,5 м.Надъ Десной 7 м.Продуктивность фосфоритоваго слоя, очевидно, перемытаго, ок. 250 пуд. на 1 кн. саж,60. Около в. выше Дудовскаго оврага видно такое обнаженіе;
Qj. 1, Рыжій песокъ съ разсѣянными окатанными гальками кристаллическихъ породъ и фосфоритовъ. . * 1 м .Cm. 2. Зелопо-сѣрые п ески ......................................................3 ,5 ы.3. Осыпи до воды................................................................  2 м.

61. Н а V* дороги отъ перевоза до д. Хапиловки на подъемѣ на водораздѣлъ видна опока на высотѣ ок. 37 м. надъ Десной.
Правобережье рѣпа Вѣтьмы,

62. Въ склонахъ правого берега рч. Особснки у дер. Свиридовы хутора (хут. Фокинъ) находятся неглубокія ямы для добычи фосфоритовъ, въ которыхъ видно:Q*. 1. Зеленоватый п есок ъ ..................................... .....  0 ,5 м,„ 2. Слой фосфоритовыхъ сростковъ варьирующей мощности ................................................................................. 0 ,3 м. 0,7 м.
Cm? 3, Водоупорные зеленые п е с к и ..................................1 м .4 . До рѣчки склонъ...............................................................2 м.Повндимому, фосфориты находятся здѣсь во вторичномъ залеганіи,

63. Въ l/t в. по дорогѣ изъ этой деревни на Ивановичи въ полѣ въ ямѣ видно;



1. Песокъ желтый съ гальками . . . . 0,3 м. 
Q\m. 2 . Свѣтлая зеленоватая морена съ большой примѣсью мѣлового матеріала и съ рѣдкими кристаллическими гальками ................................................... . . . . . .  0,5 м. .

64*. Шагахъ въ 50 выше Мальцевской конторы (3 V» в* выше д. Ивановичи) есть обнаженіе слоистыхъ желтыхъ песковъ съ гальками кристаллическихъ породъ и фосфоритовъ 4 м.
65 . Н а полдорогѣ между конторой и д. Ивановичи въ современной террасѣ обнажаются йодъ почвой:Q 2. 1. Пески желтоватые съ гальками въ основаніи съ ока-танпывпг фосфоритами . . ........................................... 1 м .

1 Зеленый глинистый песокъ до воды » . . . 1 м .66. По полямъ д. Ивановичи часто выпахивается фосфоритъ, на расколѣ песчаный, сѣрый. П о дну ручья Дороговля при пересѣченіи съ дорогой на Сельцо видны фосфориты большими веретенообразными сростками (8 м. надъ Вѣтьмой). Въ колодцахъ деревни, ио разсказамъ, фосфоритовый слой достигаетъ вгощи. 0 ,4  м.; подъ нимъ водоупорный зеленый песокъ. lia  противоположномъ берегу въ верховьяхъ ручья Лисенка раньше копали фосфоритъ непосредственно .подъ почвой,
67 . При подъемѣ дороги Сельцо— Бацкино па холмы верстахъ въ 2-хъ отъ перпаго въ ямѣ подъ почвой, на высотѣ ок. 13'. м. надъ Вѣтьмой у Вацкина виденъ сѣро-зеленый песокъ съ сростками песчанаго фосфорита, Ш аговъ. 300 дальше и на 3 м. выше въ ямѣ видепъ брекчіевпдігый мѣлъ. Далѣе дорога идетъ по очень неровной мѣстности по ухабистой песчаной глинѣ съ валунами, мѣстами по песку. Въ обширной безсточной котловинѣ подъ почвой виденъ мѣлъ, хорошо обнажающійся, когда вѣтеръ сдуваетъ песокъ къ пашни.68. Въ неглубокомъ ложкѣ близъ церкви въ с . БацкшгЬ на высотѣ 10 и, надъ Вѣтьмой видны крупные веретенообразной формы сростки фосфоритовъ на расколѣ сѣрые, сильно песчаіше. По разсказамъ мощность фосфоритоваго слоя 0,7 м., подъ нимъ зеленый песокъ.

• 69 . l ia  СЗ. отъ Вацкина мѣстность повышается. До 38 и. она прикрыта песками (делювій?), выше же идетъ красиобурад



морена до максимума высоты 43 м. въ I 1/* в. отъ села. Н а сѣверъ спускъ незамѣтный, очень нологій; дорога песчаная.
70. У  въѣзда въ Касилово съ ІО В . въ ямѣ виденъ бурый суглинокъ съ рѣдкими гальками (морена?).
71. По дорогѣ изъ Касилова на Матреиовскую мельницу иа бугрѣ на высотѣ 16 м. надъ Вѣтьмоіі видна морена (ухабистая глина съ кристаллическими валунами).
72 . Въ ручьѣ у нижняго конца д. Матреновки виденъ мѣлъ. Рельефъ окрестностей д. Матреновки носитъ характеръ мореннаго ландшафта: высокіе куполообразные холмы, разсѣченные глубокими лощинами съ задернованными склонами умѣреннаго наклона.
73. Подъ д. Погорѣловкой берегъ метровъ па 6 сложенъ песками съ гальками. По широкому низкому бичевпику выходитъ пластъ ноздреватаго желѣзняка, подъ нимъ зеленая глина, уходящая въ воду.
74*. За поворотомъ рѣки въ 1Д R* ниже деревни въ правомъ берегу видно такое обнаженіе (рис. 35)Q .̂ 1. Пески желтые съ галышіи . . • - . . . . 0,5 м. 

Ст .2. Зелено-сѣрые пески съ рѣдкими фосфоритами 0,5 м. я 3. Слой окатанныхъ фосфоритовыхъ желваковъ. Фосфориты частью песчаные слабоокатапныѳ, частью пло« скіе хорошо окатаипые, плотиого сложенія . 0 ,15 м,
G ltA . Темно-сѣрые п е с к и ................................................................1 м .f>. Осыпи до рѣки.......................................................................... 3 и.75. Подц> д. Еазарииовкой обнажаются только желтоватые пески съ гальками мощн. 5 м. (изъ нихъ— ключъ).

Лѣвобережье р. Вѣпшіы .Рч. Бытошъ, лѣвый притокъ Вѣтьмы, прослѣжена отъ с. Рубчи.76. Въ устьѣ р. Вязовца въ ямахъ для выборки фосфорита, размалываемаго на мѣстной мельницѣ, видно:0. П о ч в а ......................................................................................... 0,3 м.Q*. 1. Рыжеватый п е с о к ъ ................................................ » 0,3 м.
G it.2 . Слой фосфоритовыхъ желваковъ въ буроватомъ пескѣ. Фосфориты удлиненными сростками, на расколѣ свѣтлобуроватые и темно-сѣрые,даЦьно песчанистые. Анализъ



далъ:Ра0 5 9 ,7 °/0 инер. ост, 0 8 ,9 °/ ,. Продуктивность 80 пуд.на 1 кв. c m .............................................................. мощн. 0,4 и,3 . Зеленоватый п есо к ъ ............................................................0 ,5  м.4 . Осыпи до уровня р. Б ы т о ш а ..................................2 м.Плоскій водораздѣлъ Бытошъ —  Вѣтьма на полдорогѣ Савчина— Немеричи ок. 34 м, надъ Бытошемъ и 23 м. надъ Вѣтькой (у этихъ деревень); мѣстами выходитъ мѣлъ прямо въ пашнѣ.

Рис. 35* Обнаженіе [74] праваго берега р. Вѣтьмы ниже д. Погорѣлкосой(Ѵі«)-
77 . Въ 100 шагахъ ниже въ берегу Бытоша есть обнаженіе: 

(&р  1. Пески съ кристаллическими гальками . ок. 1 м.2 . Фосфориты, перемѣшаппые съ кристаллическими гальками ...........................................................................................0 ,0 5 — 0,1 м.
GU? 3. Свѣтло-зеленый п есокъ .................................................0 ,5 и ,4 . Осыпи до р ѣ к и ...................................................................... І и . '

78 . Противъ с. Рубчи въ пологомъ склонѣ праваго берега копаютъ мѣлъ. Въ ямѣ подъ пескомъ съ гальками виденъ бѣлый мѣлъ на высотѣ 8 м. надъ рѣкой.
79 . У  Выготскаго завода близъ д. Шенцовки въ колодцѣ, находящемся на уровнѣ ок. 20 м. надъ р. Бытошъ ниже плотины, по разсказамъ, проходили такія породы:QJrMj. 1. Бурая глина съ камнемъ (морена?) . . . . 3 м,

Т . 2 . М ѣ л ъ ....................................................................................... 10 м.я 3 . Мѣлъ съ мелкимъ фосфоритомъ....................... 0 ,5 м.



Подъ 3-мъ горизонтомъ появилась вода.Водораздѣлъ Вытошъ— Вѣтьма по лішіп заводъ— Ивановичи плоскій иосчапыіі достигаетъ 15 и . надъ Вѣтьмой.8 0 . Недалеко отъ плотины по лѣвому берегу для завода копаютъ м Ьд х. па глубинѣ 2 м.; дно ямы на 1 м. выше запруды и па 0 м. выше р. Вытошп ниже запруды,81. Въ 50 шагахъ ниже илотипы въ правомъ берегу видно: і .  ІКелтоватые пески съ гальками, въ основаніи ржавыйконгломератъ пзъ кремней и фосфоритовъ . . - 2,5 м.
Glt? 2. Сѣрый п е с о к ъ ......................................................................1 м .3, Осыпь до рѣ ки ..................................................................... 1 м .82. У  ипжпяго конца деревни— Петровскій заводъ видно у воды:0. П о ч в а .....................................................................................0 ,3  м.
GU? 1 . Неправильная прослойка бурыхъ песчанистыхъ фосфоритовъ.„ 2 . Зеленоватый глинистый песчаникъ; изъ него сильныйключъ • ..................................................................................... 0,5 м.я 3, Въ водѣ виденъ глинистый зеленый песокъ.

P u . Будочка,83. У  воды въ предѣлахъ д, Хотьнн виденъ мѣлъ съ кремневыми сростками. Неглубокіе колодцы деревни кончается въ мѣлу.84. Въ у* в, ниже д. Хотыш въ правомъ берегу копаютъ фосфоритъ (па расколѣ— свѣтлый, буроватый, песчанистый), выходящій на ровной поверхности въ желтомъ пескѣ съ рѣдкими валунами другихъ породъ. Уровень залеганія ок. 4 м. пил:е оби. f83j.85. По бугру въ Ѵ4 в. па дорогѣ па Пустынку выходитъ краснобурая морена, ок.14 м.надъ рѣчкой. По полямъ— валуны.86 . Въ лѣвомъ берегу рч. Будочки, противъ бывшаго кирпичнаго завода у д. Будочка, видно обпажоше:0. Песчаная почва. » ...........................................0 ,5  м.
Gît? 1. Фосфориты продолговатыми сростками, на расколѣ песчаные, сгружены въ рыжеватомъ пескѣ . . 0,2 м.„ • 2 . Зелено вато-сѣрый п е с о к ъ ..........................................1 м .3 . Осыпи до рѣ ки .................................................................... 3 м.



87. Дорога, выходящая изъ д. Будочки на Бытошскій заводъ, идетъ вначалѣ по мѣлу (11 ъи надъ рѣчкой), затѣмъ быстро поднимается и н а  высотѣ 16 м, (высшій пунктъ водораздѣла) идетъ по моренѣ (надъ Бытошемъ 20 м.).
Р , Вѣтьмь.8 8 . Водораздѣлъ между р. Волынью и р . Ивотомъ песчаный, очень плоскій, поднимающійся до 15 м, (дорога изъ д. Ивотъ въ Галыжово).

89 . По такой же песчаной равнинѣ дорога идетъ и дальше на Лгобсжшце и только въ верстахъ 2 отъ послѣдней начинаетъ подниматься па бугоръ, достигающій 20 м. надъ Любежиикой (32 аг. надъ р. Вѣтьмой у  парома).90. Здѣсь въ ямѣ видна на высотѣ 12 м. красиобурая песчанистая морена съ валунчпками, ок. 1 м. моірщ. .  прикрытая песками мощи. 0,5 м.
91 . Н а  спускѣ къ Лгобежшце, на высотѣ 8 м. надъ Лю- бежинкой, оъ ямахъ подъ песчаной почвой виденъ мѣлъ. Въ предѣлахъ деревип на высотѣ 1 м. надъ запруженной Любежиикой (13 м. надъ Вѣтьмой у  Бацкина) у ключа виденъ выходъ фосфоритовыхъ сростковъ; фосфоритъ на расколѣ свѣтлый, очень песчаный.
9 2 . О к. 1 в, выше парома у с. Бацкина обнажаются:Q ,2. 1. Желтые пески съ кристаллическими гальками—1,5 м.Qjjp ? 2. Бѣлый песокъ безъ галокъ................................  8 м,
93 . Въ 1 в. къ 3 . отъ Александровки на высотѣ 29 м. надъ Вѣтьмой у  моста на полѣ выходитъ темпо-сѣрая суглинистая порода, переполненная гальками (морена?).
94. По склону полей с. Ходиловичъ въ 1*/2 в . отъ деревип по дорогѣ на Сакову въ 16 м. надъ Вѣтьмой выходитъ песчаный (свѣтлый па расколѣ) фосфоритъ большими веретенообразными сростками. Недалеко въ ямѣ воденъ брек- чіевидпый мѣлъ. Полоса выходовъ этого фосфорита идетъ вдоль высотъ на югъ за д. Пѣтуховудо Гришиной слободки, гдѣ оиъ выходитъ у ручья, а также въ овражкѣ къ югу отъ нея. По буграмъ у Гришиной слободки раньше копали мѣлъ.. Плоскій водораздѣлъ между Ходиловичами и Велѣей 31м . надъ Вѣтьмой.ІЬ са Ь д о а ан Іо  фосфорптоіл.. 22



Рч. Берета.

95. Своими истоками рч. Березка имѣетъ болота, недоступныя для изслѣдованія.Я а поверхности здѣсь вездѣ распространенъ песокъ, подъ которымъ, какъ видно иногда по дну ручьевъ, залегаетъ опока.
96- Въ верстѣ на Ю В . огь с . Фошни опока обнажается по дорогѣ иа с . Знеберъ прямо подъ почвой, ок. 27 м. надъ Березкой у Фошни.
97. Опока видна подъ почвой также по дорогѣ на Александровку на высотѣ ок. 28 м. надъ Березной у Фошни.
98. Склоны высотъ въ окрестностяхъ Фошни и поверхность долины р. Березпы внѣ ея узкой современной террасы сложены мѣломъ, который, по разсказамъ, рѣзко обнажается весной, когда песокъ мѣстами смывается талыми водами.Колодцы с, Фошни проходятъ мѣлъ.
99. Въ ручьевомъ оврагѣ въ верстѣ ниже Фошни, въ 1/5 в. отъ устья, есть такое обнаженіе:0. Почва.Q,8. 1. Песокъ бурый..............................................................  0,5 м,

Glt? 2. Песокъ зелены й.........................................................  2 м.3. Слой крупныхъ веретенообразныхъ фосфоритовъ. Фосфориты на расколѣ свѣтлые, сильно песчанистые содержать 10,40/0Р5Ов и 6 4 .8 °/0 пер. ост. Продуктивность ок. 25 пуд. на кв. сажень. М о щ и ......................0,15 м.„ 4, Зеленый песокъ до воды..........................................1 м .
100. Въ 100 шагахъ ниже видно:Qi8. 1. Буроватый мелкій песокъ съ гальками. . 0,5 м.

GW  2. Свѣтло-зеленый п е с о к ъ ..........................................  1 м .„ 3. Прослой песчанистыхъ фосфоритовыхъ сростковъ—0,05 м.Продуктивность— 7 пуд. на кв. саліень.„ 4. Темно-зеленый водоупорный песокъ— 1 м. (до воды).Основаніе этого обнаженія на 2 м. ниже обн. [99].
101. Бъ окрестностяхъ Велѣи виденъ по полямъ и въ раскопкахъ только мѣлъ,

Лѣвобережье Десны о т  устья Вгътьмы до впаденія Волей,
102. У  д. Орловки въ ручьѣ выходитъ фосфоритовый слой



s a  высотѣ 15 м. надъ Десной, Фосфориты такого же габитуса, какъ и въ обн. [99]
103. Въ ручьѣ д. Старая Давшина выходитъ опока. У  •села на дорогѣ къ озеру есть яма, изъ которой добываютъ глину для кирпича. Здѣсь видна плотная сѣрая сильно опо- чнстан глина съ гальками опоки.По дорогѣ на ст. Ржаиипу на поляхъ въ наиболѣе высокихъ мѣстахъ, ок, 50 м. надъ Десной, видна плотная глина съ валунами (морена). Ниже по спуску къ древней террасѣ видна опока, выходящая у дороги на уровнѣ между 33 и 39 м. надъ Дѳсиой. Древиеаллюніальная терраса ниже обнаженій опоки имѣетъ ок. 23 м. надъ Десной.
104 У  озера и по дорогѣ на д. Умыслячи кое-гдѣ видна подъ песками оиока.
105. Д* Донашева распололсена въ низинѣ (ок. 30 м. надъ Десной). По полямъ выходитъ мѣлъ. За деревней на В . ио высотамъ (обозначеннымъ на картѣ) выходитъ опока (нижніе ея выходы на высотѣ ок, 40 м. надъ Десной). На бугрѣ расположенъ кирпичный заводъ, здѣсь (выше 60 м. надъ Десной) видна вязкая сѣрая глина, книзу съ кусками опоки •(элювій опоки?). Въ глинѣ обнаруженъ крупный (0,3 м.) валунъ гранита.
106. По спуску дороги съ этихъ высотъ въ долину рч. Дороя;евки въ глубокихъ канавахъ видна опока, спускающаяся съ 57 до 46 м. надъ Десной.
107- По полямъ с. Дорожева выходитъ мѣлъ, прикрытый лесками. Дорога на Сельцо, подымаясь на бугоръ въ верстахъ 2-хъ отъ Дорожева, идетъ здѣсь по опокѣ.
108. Ниже мельницы у Першина по ручью выходятъ въ •большомъ количествѣ темные, слабо глянцевые сростки, чернаго на расколѣ песчанаго фосфорита. Н а поляхъ деревни кое-гдѣ виденъ мѣлъ. Н а полдорогѣ къ Липовой въ глубокой канавѣ виденъ мѣлъ.
109- Между Вѣльиой и Линовкой расположена церковная лѣсная дача. Раньше здѣсь въ большомъ количествѣ копали •фосфориты на шоссе.У  сторожки на р. Бѣлькѣ обнажается:1. Желтый песокъ съ гальками кремня . * . * . 2 м. 

Ст?2. Сростки сѣрыхъ, сростающихся съ пескомъ, на раско-



л'і\ темпо-бурыхъ съ болѣе плотными черными участками фосфоритовъ въ зеленомъ и е с к ѣ ..................................... 0,6 м.
3. Сѣро-зеленый п есокъ .....................................................0,5 к,4, Осыпи до рѣчіси 4 м.110. У  церкви с. Липова видно такое обнаженіе:Q.2, 1, Черная песчаная п о ч в а ..................................... 0,5 м.

Cm? 2. Слой фосфоритовыхъ желваковъ съ содержаніемъ 15,2°/® и 4 0 ,0  7® нер. ост. въ сѣроватомъ пескѣ0,4 м.в 3. Сѣро-зеленый п есокъ ................................  1 м,4. Осыпи до р у ч ь я ................................................................2 м.111. 11а поляхъ къ 13, по болѣе возвышеннымъ мѣстамъ виденъ мѣлъ.112. По буграмъ на 10. отъ д. Соколовой выходитъ опока на поляхъ, Въ верстѣ отъ деревни по спуску къ древней террасѣ Десны на уровнѣ ок. 50 м. надъ Десной виденъ мѣлъ;113. По склону къ ручыо на полдорогѣ изъ д. Соколовой къ ст. Хотылевой въ придорожныхъ ямахъ видны фосфориты въ буроватомъ, не коренномъ пескѣ.*114*. Д , Жуковіса. Около 1 л. ниже сліянія Десны съ Вѣтьной, въ лѣвомъ, заросшемъ сосновымъ боромъ. крутомъ берегу Десны у д. Жуковки видно (рис. 30):Q r2 1. Песокъ перемытый крупнозернистый, въ основаніи галечникъ и некрупные кристаллическіе валуны,. 4— 7 и. 
Ст. 2. Сѣрозелеиый глауконитовый мѣлъ, въ нижней поло- вішѣ съ рѣдко разсѣянными слабо окатанными мелкимипесчанистыми фосфоритами................................................. 1,5 м.п 3. Темно-зеленый песокъ съ фосфоритами: въ верхней части мелкіе и сродпей величины (до 10 см.) песчанистые фосфоритовые сростки въ различной степени окатанные, но всѣ съ блестящей черной, какъ бы лакированной, поверхностью, въ нижней части крупные до 0, 1— 0,2  м. леиешковидиые и колбасовидіше сростки, неправильно разбросанные, нерѣдко стоящіе ребромъ въ пескѣ и сгруженные другъ на другѣ. Крупные сростки также всѣ явно, хоть и слабо, окатаны; часто къ крупнымъ песчанистымъ припаяны мелкіе и средней величины б. ч. плоскіе фосфориты плотнаго сложенія, высокопроцентные. ♦ 0 ,35  и.



•OU, 4 . Песокь сѣро-зеленый безъ фосфоритовъ; въ нижней и оловииѣ изрѣдка встрѣчаются слабыя округлой формы желѣзисто-песчанистыя конкреціи, видно . .  , 3  м.5 . Сухой бичевникъ до ур. Десны, на бичевникѣ найдены многочисленные Gatopygus carinatus. . , 1 м .Обнаженіе [114] занимаетъ въ длину всего ок, 60 шаговъ, такъ какъ ниже ио Деснѣ оно срѣзается перемытыми лесками, доходящими почти до уровня воды.

Рис. 30, Обнаженіе (114] лѣваго берега р. Десны на 1 в. ня же вліянія о<lр. Вѣтьмой (У,де).115 Въ лѣвомъ берегу р. Десны на всемъ протяженіи отъ д. Жуковки до впаденія р. Болвы видны только современныя н древнія аллювіальныя отложенія.
Низовья рѣки Волей.

116. Въ овражкѣ, ограничивающемъ съ С . д. Сосновку, у деревни, въ лѣвомъ склонѣ видно такое обнаженіе:
•Cm? 1 . ОЬро-зеленый песокъ , . . . . . , 2 м ,„ 2. Слой небольшихъ сѣрыхъ фосфоритовыхъ желваковъ,на расколѣ бурыхъ, сильно .песчаныхъ . . ,  0 ,2 м,Подошва фосфоритоваго слоя 22 м. надъ Болвойг



я 3 . Зеленый песокъ, переходящій книзу въ рыжій песчаникъ .........................................................................................................3 м.4, Осыпи до в о д ы ................................................. .......  . 1 м,117. Подъ Иевѣромъ въ овражкахъ выходить сѣро-синяя вязкая глина (Apt?) 4 м, ыощв.; основаніе ея ок. 3. м. надъ старицей.118. Въ лѣвомъ овражкѣ, впадающемъ въ Любохнинскую* рѣчку у бывшей плотины (въ верстѣ отъ Слободища) надъ сильнымъ ключемъ, на уровнѣ ок. 28 ы. надъ Болвой, виденъ мѣлъ. 3 м. мощи, внизу съ мелкими рѣдкими фосфоритами съ примѣсью песка.119. Въ овражкѣ, расположенномъ на 10. отъ кладбищас . Любохны, близъ дороги на станцію есть такое обнаженіе: Q /  1. Бѣлые пески съ прослоями дробленнаго мѣла и гальками кремня............................................................................................ 3 м.2. Слой окатанныхъ обломковъ кремней и фосфоритовъ. 
Cm? 3. Зеленые пески до дна.................................................2,5 ы,Ручей надъ Болвой ок. 16 м.120. Близъ ст. Любохна есть карьеръ желтыхъ песковъ съ рѣдкими гальками мощн. ок. 5 м. (Q/).По сырому дну карьера часты плоскіе плотнаго сложенія фосфориты; дно карьера ок. 8 м. надъ Болвой.121. По дорогѣ на ст. Волву въ 2-хъ в . отъ Калячина. дорога достигаетъ максимума высоты 57 м. надъ Болвой. Подъ пескомъ дороги видна^опока.122. Подъ сѣвернымъ концомъ д. ПІибеиецъ у кургана „Городецъ* у воды видна черная (Ар&) глина 2 м. мощи, При подъемѣ по тропинкѣ вверхъ на высотѣ 20 м. въ ямѣ- видны сѣрые сростки песчаныхъ фосфоритовъ. Выше идетъ, мѣлъ.123. У  истока рч. Гремякъ виденъ мѣлъ на высотѣ 30 м. надъ Болвой по дорогѣ въ д. ПІибенецъ на распаханной лѣсной полянѣ, на высотѣ 46 м. надъ Болвой видна опока. Въ окрестностяхъ Шибеица по полямъ ио верху обрыва, въ деревнѣ, во многихъ мѣстахъ выходитъ мѣлъ Д. Шибе- нецъ— 40 м. надъ Болвой. %124. Ниже д. ПІибеиецъ въ глубоко промытомъ обрывчикѣ обнажаются:
Q *  1. Желтый мелкій песокъ, безъ галекъ . , . 3 м.



Cm, 2. Глауконито-мѣловая с у р к а .........................0 ,5  м.„ 3 , Слой небольшихъ фосфоритовыхъ сростковъ 0,05 м.г 4 , Сѣро-зеленый п е со к ъ ....................................... 1,5 м.„  5. Слой фосфоритовыхъ сростковъ въ глауконитовомъпескѣ . , ..................................................................................0 ,5 м.Фосфориты этого слоя въ нѣсколько сантиметровъ величиной имѣютъ неправильную форму, снаружи черные, шершавые, па расколѣ темно-бурые, однородные или. съ черными болѣе уплотненными пятпами. Иногда они спаи*» ваготся т, сростки до 25 см. величины Содержатъ 17,2 °/о Р*05 и 3 8 ,9 ü/u иор. ост. Продуктивность 100 пудовъ накв. сажень.Подошва 5-го гори$. 19 м. надъ Болвой.6. Зеленый п е с о к ъ ................................................................. 2 м.7 . Заросшій кустарникомъ склонъ до уровняБолвы.........................................................................................................17 м.
125. У  церкви с. Дарш ш чи у дороги на высотѣ 11 м. надъ Дарковской рѣчкой выходитъ слой сѣрыхъ песчанистыхъ сростковъ фосфоритовъ мощи. 0,5 м. въ зеленоватомъ пескѣ.
126. Противъ [125] обнаженія въ правомъ склонѣ у кузницы подъ почвой залегаетъ слой фосфоритовъ мощи, въ 0 ,2  м. въ зеленоватомъ пескѣ. Вблизи выбивается ключъ.Фосфориты плотнаго сложенія, плоскіе; по видимому, нѣсколько смѣщенные.
127. Въ устьѣ Дарковской рч. въ лѣвомъ склонѣ у мельницы (на картѣ —  го сп о дек, домъ) видно такое обнаженіе.

Q /  1. Желтый песокъ съ кремневыми гальками.. 0,5 м.
Cm. 2. Зеленый п е с о к ъ ...........................................................  1 м .
jj 3 . Слой фосфоритовыхъ желваковъ . . . 0 , 1 5  м.Фосфориты идентичны гориз. 5-му обн [124].я 4 . Зеленый п е с о к ъ .......................................................... 0,15 м.„  5 . Фосфоритовый с л о й .................................................. 0 ,15 м,„ 6 . Зеленый п е с о к ъ ............................................................ 1 м .7, Осыпи (сухія)..................................................................  5 м.

128. На поляхъ д, Добровки по склону къ оврагу выпахивается песчаный фосфоритъ. Въ устьѣ этого оврага въ выемкѣ дороги у мельницы въ нѣсколькихъ метрахъ . надъ запрудой виденъ зеленый песокъ безъ фосфоритовъ.
129. Н а бугрѣ по дорогѣ къ д. Чайковичи въ ямѣ виденъ мѣлъ.



130- Дорога въ д. Чайковпчи спускается по песку; въ промоинахъ подъ почвой виденъ фосфоритовый слой и зеленый песокъ. На подъемѣ дороги на Ст. Болву въ предѣлахъ деревни фосфоритовый слой достигаетъ мощности 0,5 м. и лежитъ на уровнѣ 6 м. надъ ручьемъ.Фосфориты такого же типа, какъ гориз. 5 изъ оби. [124].
131. l ia  бугрѣ въ верстѣ южнѣе виденъ былъ въ ямѣ (22 м. падъ ст. Болва).

Р. Сѣща.*132. С. Жабово. Въ верховьѣ самаго восточнаго, начинающагося отъ дороги, отвертка оврага, впадающаго справа въ р. Сѣщу, видно въ нравомъ берегу:
Q]. 1. Суглинокъ тощій безвалунный, ясно слоистый 3 м.„ 2. Песокъ желтый чистый, видно . . . . 2 м .*133. Нѣсколько десятковъ саженъ ниже [132] въ томъ же правомъ берегу видно:1. Пески глинистые ржавые, въ нижней части обильны крупные и мелкіе кристаллическіе валуны (добываютъ раскоской) .................................................................................................... 3 м,
Ст? 2. Пески сѣро-зеленые безъ валуновъ, видно 0,5 м.3. Задернованный пологій склонъ . . . , 1,5 м.*134. У  подножія склона, почти на диѣ оврага находятся двѣ свѣжія фосфоритовыя ямы, въ которыхъ подъ дерномъ видно:
С т .і .  Сѣро-зеленый песокъ, переполненный песчанистымифосфоритовыми к о н к р ец ія м и ..............................................0,5 м.* 5. Песокъ сѣро-зеленый съ рѣдкими фосфоритами 0,7 м.„ 6. Песокъ сѣро-зеленый пустой— прокопало . 0,6 м«Слои 4, 5 и 6 явно хоть и слабо (5*— 8°) наклонены къ тальвегу оврага.Сѣро-зеленые пески безъ фосфоритовъ видны здѣсь и по дну оврага въ промоинѣ, а также и у подножія лѣваго склона оврага противъ [134] въ пробныхъ ямахъ, прокопанныхъ на томъ же уровнѣ, что и иродуктивиыя ямы.*135. Въ другихъ ямахъ, прокопанныхъ на разстояніи 10— 15 шаговъ, хотя и .обнаруженъ сѣро-зеленый песокъ, но или вовсе пустой, или съ очень рѣдкими фосфоритами,



несмотря на то, что уровень ихъ тотъ же или у нѣкоторыхъ даже выше, чѣмъ у продуктивной,*136. Около Ѵ4 в. піше [134] въ описаиииый оврагь впадаетъ слѣва небольшой отвершекъ (вершина его пересѣкается дорогой, устье на параллели церкви); недалеко отъ устья въ правомъ берегу видно:1. Суглинокъ бурый съ рѣдкими мелкими гальками ..........................................................................  . . . 2,5 м.„ 2. Песокъ желтый, въ основаніи съ крупнымии мелкими кристаллическими валунами. . . .  4 м.
Q]m 3. Морона красно-бурая плотная видно . 2 м.П иди мая подошва морены на 2— 3 м. выше устья фосфоритовыхъ ямъ [134],*137. Къ югу отъ церкви с . ЗКабова въ западномъ ручьевомъ отверткѣ жабовскаго оврага впадаетъ справа короткій отвершекъ, въ верховьѣ котораго на уровнѣ, приблизительно (2 м.) соотвѣтствующемъ устыо фосфоритовыхъ ямъ [134], выкопанъ колодецъ, въ которомъ, судя по отваламъ и разсказамъ, проходили:
Q\> 1 . Суглинокъ б у р ы й ..........................................................2 м.„ 2 . Песокъ желтый, внизу съ камнемъ . . . 1 м .
Q\m, 3 . Мѣлъ дробленный..........................................................1 м .Воды въ колодцѣ не было.*138. При спускѣ отъ колодца внизъ по отвершку по правому склону видны плохія обнаженія очень грязнаго дробленнаго мѣла на уровнѣ, соотвѣтствующемъ дну колодца.Нѣсколько шаговъ выше устья отвертка въ правомъ берегу ручья видно:
Qu 1. Песокъ грязно-сѣрый съ гальками мѣла и кристаллическихъ породъ; въ основаніи прослойка (0 ,1— 0,15 м.) галечника изъ окатанныхъ песчанистыхъ фосфоритовъ сърѣдкими гальками мѣла..........................................................0 ,6 м.„ 2. Песокъ сѣро-зеленый перемытый съ очень рѣдкимислабо окатанными песчанистыми фосфоритами . 1,5 м,0 3. Лпызовидная прослойка галечника почти сплошь изъокатанныхъ песчанистыхъ фосфоритовъ; пайдеиы, однако, гальки полевого шпата, песчаника и гранита . 0,15 м. и 4 Песокъ сѣро-зеленый до воды . . .  2 м.*139. Ниже [138] въ правомъ берегу ручья и по дну во



многихъ мѣстахъ на протяженіи всего села до впаденія во* сточнаго отвертка видны обнаженія 1— 2 м. высотой дробленнаго мѣла, мѣстами весьма чистаго, въ сыромъ видѣ представляющаго собой студнеобразную полутвердую массу. Н а самыхъ чистыхъ образцахъ отчетливо видно норфиро- видное строеніе этого мѣла: въ однородной мелко перетертой мѣловой массѣ вкраплены обильные округленные кусочки мѣла; при продолжительныхъ поискахъ не удалось найти обломочка мѣла больше 1 см. Несомнѣнно, эти обнаженія мѣла представляютъ собой одинъ пзъ варіантовъ мѣстной морены (рпкха). Уровень залеганія дробленнаго мѣла значительно (па 10— 12 м.) ниже уровня фосфоритовыхъ ямъ [134].
*140. Ниже села, ок.1/ в., ниже моста, въ правомъ берегу надъ запрудой видно такое обнаженіе:<Э‘)п'2 1. Морена красно-бурая слоистая съ кристаллическимивалунами.............................................................................................  2 м.

Q'tP* 2 . Песокъ свѣтло-сѣры й..................................0 ,5 — 1 м.Qîw13, Морена красно-бурая, очень песчанистая, бѣдная валунами, видно до болота................................................................ 4 м.Видимая подошва морены обн, [140] ок 15 м. ниже фосфоритовыхъ ямъ [134] оби.
*141. По дорогѣ изъ с. Жабова на д. Чепевицу на многихъ повышенныхъ пунктахъ и, между прочимъ, на самомъ высокомъ пунктѣ (ок. 50 м. надъ уровнемъ фосфоритовыхъ ямъ [134]) обнажается грубо-песчанистая красно-бурая морена, прикрытая непосредственно почвой.
*142. С. Дубровка. Длинные вѣтвистые овраги, спускающіеся отъ водораздѣла у с. Алешни къ р. Сѣщѣ, несмотря на скудость обнаженій, хорошо раскрываютъ строеніе этой мѣстности. Наиболѣе ясны обнаженія въ оврагѣ, расположенномъ къ С . отъ с. Дубровки. Верхъ водораздѣла между р. Ѳлешенкой и этимъ оврагомъ, ок. 100 м. надъ р. Сѣщей у впаденія дубровскаго оврага, сложенъ краснобурымъ безвалуннымъ суглинкомъ, изъ подъ котораго въ верховьяхъ оврага сочатся слабые ключи. Верховья оврага сплошь заросли лѣсомъ, и только на разстояніи ок. 1‘/4 в. отъ вершины въ лѣвомъ берегу начинаются небольшія обнаженія красно-бурой сильно песчанистой глины съ валунами— верхней морены.



-  Зф7 -Ниже отчетливыя обнаженія верхней морены достигаютъ 4 м. мощности; въ моренѣ здѣсь нерѣдки крупные кристаллическіе валуны, хотя шлифованныхъ ни одного не найдено. Нѣсколько не доходя до огородовъ с . Дубровки, въ правомъ берегу видны безвалуішые суглинки съ дутиками, подстилаемые перемытыми желтыми песками; видимая подошва песковъ на 67 м. ниже высшаго пункта водораздѣла между р. вѣщей и р. Олешснвой и на 33 м. выше р. Сѣщи у устья Дубровскаго оврага.
*14-3. До первыхъ огородовъ с , Дубровки дно оврага слабо болотистое съ едва замѣтнымъ ручьемъ въ плоскихъ берегахъ, отъ начала же строеній села ручей рѣзко измѣняетъ свой характеръ— свергается водопадомъ въ глубокую ок. 3 м. каоьсиообразиуіо промоину и сразу въ нѣсколько разъ увеличиваетъ количество воды. Очевидно, здѣсь ручьемъ промыта верхняя морена и обнажены мелсдуморенные пески > что и наблюдается въ нижней части водопада: здѣсь подъ овражнымъ аллювіемъ удалось видѣть сѣрые водоносные пески, несомнѣнно, какъ будетъ видно изъ послѣдующаго, между моренные.
*14-4*. Около 50 шаговъ ишке водопада въ правомъ берегу изъ неглубокаго овражка бѣжитъ сильный ключъ (темп.-j- 6,5° С); русло ключа сложено плотной песчанико-обрлзпой сѣро-желтой глиной съ галысами и валунами (ш1) , отламывающейся нлитообразными глыбами. Отчетливо видно, что толща ю 1 слоистая (сланцеватая)* слои ея ио 5— 10 см., ясно наклонены. Въ ш 1 найдены юрскіе белемниты,
*14-5. Около 100 шаговъ ниже ключа въ правомъ берегу видно хорошее открытое обнаженіе той лсе ш 1 мощн. ок.3 м., но здѣсь она имѣетъ явный красноватый оттѣнокъ.Ниже [145] оврагъ до впаденія въ р. Сѣщу углубляется еще на 14 м., но никакихъ обнаженій въ его берегахъ не видно; каньонъ ручья оканчивается около ключа, ниже ко. тораго течетъ опять въ плоскихъ берегахъ.*1 *6 . Въ правомъ коренномъ берегу р, Сѣщи ниже оврага видно:1. Суглинокъ беэвалунпый темно красный . 1 м.„  2. Песокъ желтый . ....................................................2 м.Верхъ [146] образуетъ слабо покатую къ р. Сѣщѣ террасу съ высотою (у пункта обнаженія) ок. 14 м. надъ р, Сѣщей,



Съ гѣыъ же уровнемъ имѣется болѣе рѣзко выраженная древняя терраса п на лѣвомъ берегу р. Сѣщи вверхъ до а;, д. ст. Дубровки.14-7. Выше Гѣковдчи, въ правомъ берегу оврага изъ- подъ заросли обнажаются:1, Суглинокъ мощи, до • • » ........................................... 3 м,„ 2. Крупно-зернистый желтый песокъ съ гальками и валунами до 0,2 м. в&чичииы........................................................... 1 м .До воды отъ подошвы л е с к у ......................................ок. $ м.14-8. Выше предыдущаго обнаженія на 100 саж. въ лѣвомъ берегу того же оврага изъ-подъ поросли видно:OJm*. 1. Красно-бурая, песчанистая морена съ гальками и валунам и................................................................. • до 0 ,2— 2 м.2, Бурые пески съ гальками и валунами величиноюдо 0 ,3 — 1 м.3. Поросль до воды р у ч ь я ................................................... 2 м.14-9. Выше но оврагу кое-гдѣ видно отношеніе породъаналогичное обнаженію |14 8].150. Въ лѣвомъ берегу р. Сѣщи противъ мельницы бывш, кн. Мещерскаго, видно:0. П о ч в а ........................................................................................0 ,2  м.Фр*(?).1, Грубый жолтый песокъ съ валунами до 0 ,2 — 1 м.
Q\ml. 2. Темно-сине-бурая плотная (вверху краснѣе) морена съ гальками мѣла, опоки> кристаллическихъ иородъ съ валунами до 0 ,3  м. величиной, неправильными и линзовид- пыми включеніями до 0 ,5  м. крупно- и мелко зернистыхъп е ск о в ъ .....................................................................................................4 м.„ 3. Грязновато-сѣрый дробленный мѣлъ, мощность котораго въ выработкахъ......................................................ок. 1 и.151. Па водораздѣлѣ оврага д. Дѣвочкиной и р. Десны, на высотѣ 25— 27 м. видны безвалупиые суглинки.

Р . Десна въ окрестностяхъ 3. Вязовской.152. Выше д. Вязовской па 150— 200 саж. въ правомъ берегу р . Десны видно:0 . Почва .................................................................... 0 ,2 — 0,3 м.
Q]. 1. Слоистые желто-сѣрые пески безъ галекъ, средне -зернистые, съ рлсавыми разводами................................ок. 8 м.



„ 2, Темно-синяя плотная, тощая, однородная глина3,5— 4 м.я 3 . Сильно ржавый грубо-зернистый, слабо цементированный песчаникъ съ гальками кристаллическихъ породъ. Уходитъ подъ воду. До воды . . . . ок. 1 м.я 4. Въ водѣ подъ ржавымъ песчаникомъ прощупывается мягкій песокъ.
153. Ниже д. Вязовской р. Десна выходитъ въ широкую аллювіальную долину, часто болотистую, лежащую надъ р, Десной ок. 2 м, Здѣсь встрѣчаются валуны до 0 ,5  м, величиной.

Г . Олипг лѣту притокъ Вороіацы, впад. въ р, Лводъ
( Р о с л .  ?/•)'

154. По р. Эзилъ въ с. Деиьгубовкѣ, подъ церковью
віідцо:0. Г Г о ч в а .......................... ..........................................................0 ,3  м,Qu. 1 . Глинистые мелкіе п е с к и ................................................2 м.я 2. Слоистые желтые мелкіе пески съ прослойками крупнаго песку и галечекъ кристаллическихъ породъ 1 м.„ 3. Бѣлый слоистый мелкій песокъ съ прослоями крупнаго песку и г а л е к ъ ..................................................................... 1 м .п 4 . Слабо песчанистая синяя глина, вверху съ прослоями ржавыхъ грубыхъ песковъ. Видимая мощи. - 0 , 5  м.

155. Ниже по рѣкѣ кое-гдѣ встрѣчаются выходы и выработки на кирпичъ тѣхъ же синихъ глинъ мощи, ок 1 м. Ниже отихъ глинъ залегаютъ желтые пески съ гальками кристаллическихъ породъ. Видимая мощн. етого горизонта ок. 0 ,7  м.
156. Господствующія высоты етой мѣстности (ок. 25 м. падъ рѣкой) покрыты песками съ валунами до 0,5 м величиной. Такой же величины валуны встрѣчаются п въ руслѣ рѣчекъ.
157. Къ С В . отъ с . Деньгубовки въ окрестностяхъ д. Сурмовки и д. Мал. Качевой во многихъ пунктахъ имѣются выработки фосфоритовъ. Въ ямахъ виденъ буро-зеленоватый песокъ съ разбросанными вверху отдѣльными сростками фосфорита и съ прослоемъ фосфоритоваго песчаника внизу (до 0,1— 0,2 м. мощн.)— 1,5 м.



158. Въ нѣкоторыхъ выработкахъ ниже песка [157] залегаетъ темно-сѣрый песокъ безъ фосфоритовъ болѣе 1 арш, мощи, (по сообщенію крестьянъ). Верхняя часть этого горизонта, непосредственно подъ фосфоритовымъ песчаникомъ, сцементирована въ линзы средней крѣпости песчаника. Слой фосфоритоваго песчаника имѣетъ ясный уголъ паденія на 103. до 25— 30®.
Р .  Олегиеша, притокъ р . Лвода.

*159- Выше с. Алешин въ лѣвомъ отверткѣ верховья р.Олетенки въ лѣвомъ берегу:1. Суглинокъ б у р ы й ...................................................1 м .2. Песокъ желтый слабо - глинистый, въ основаніи
Я ;хрящъ и гал ечн и к ъ .................................................................. 1 м .Q Ьн1 3. Морена; въ верхпей половинѣ красно - бурая, слоистая, въ нижней свѣтло-сѣрая . . . , 1,2 м,

Q)p' 4 , Глина сѣрая т о щ а я ...........................................0 ,8 м.,  5. Песокъ бѣлый чистый, видно . . . 1 м .
*160. Нѣсколько десятковъ саженъ ниже въ правомъ берегу, у подножія видны небольшія пятна грязнаго дробленнаго мѣла и здѣсь же осыпи и ямы въ сѣро-зеленомъ пескѣ съ фосфоритами. Судя по уровню залеганія, весьма вѣроятно, что вти выходы мѣла и фосфоритовыхъ песковъ коренные, но обнаженія настолько ничтожны и неясны, что безъ обширныхъ раскопокъ ничего нельзя сказать опредѣленнаго относительно продуктивности.*181. Около 1І9 в. ниже, уже въ чертѣ селенія, почти подъ церковью въ лѣвомъ берегу видно:

Q} 1. Суглинокъ б ур ы й ................................................................1 м .9 2. Пески грубые и глины съ валуичиками; въ основаніи галечникъ изъ фосфоритовъ и кристаллическихъ породъ........................................................................................................... 1,3 м.
Cm? 3. Пески сѣро-зеленые безъ фосфоритовъ, видно до ручья........................................................................................................ 3 м.Ок. V , в. ниже [161] въ правомъ берегу, на 1— 2 м. ниже подошвы [161], находится сильный ключъ-колодецъ; приблизительно на томъ же уровнѣ выходятъ ключи и по правому берегу, нѣсколько ниже.



*162. Внизъ по рѣчкѣ отъ с. Алешин обнаженія очень скудны —  только суглинокъ красно-бурый. Только въ разстояніи ок. 4 в, отъ [161] ниже д. Тюдчева Слобода:
163. <3/ 1. Суглинокъ................................................................2 м.„ 2. Крупно - зернистые'желтые пески съ гальками . . . 2 м .

В . Жеодъ.164. Подъ д. Ст. Салыныо (на картѣ —  Мал. Салынь), въ нравомъ берегу р. Вводъ:0. Почва<2/ 1. Бурый суглинокъ до............................................................3 м.„ 2. Крупно-зернистые желтые пески съ галечками 3 м.165. По дорогѣ изъ Салыни на хут. Тюдчевъ въ Тушевомъ логу обнаружено:0. П о ч в а .......................................................................... 0,3 м.<2/ 1. Бурый суглинокъ съ конкреціями. . . 4 ,5 м.„ 2 . Желтые средне-зернистые пески . , . 3 м.<2}м 3. Красно-бурая морена мощи.......................... 4,5 м.Видимая подошва морены надъ Тушевымъ ключемъок. 3 м.Въ западныхъ отъ Тушева логахъ обнаженій не встрѣчено,
Верховья -р. Бѣлизны.

*166. Д . Алешинка. Къ С . отъ деревни въ поляхъ по склонамъ, преимущественно шпротнаго направленія, разбросаны ямы для добычи фосфоритовъ. Такихъ ямъ до границы съ Рославльскимъ у. всего 3 группы дѣйствующихъ, но судя по разсказамъ и по едва замѣтнымъ распаханнымъ отваламъ, было еще нѣсколько группъ ямъ. Несмотря на отсутствіе естественныхъ обнаженій, можно, судя по наблюденіямъ въ ямахъ, судить, что добыча фосфоритовъ происходить и здѣсь, какъ и въ сосѣднемъ, болѣе богатомъ районѣ Б . Ка- чевы (Росл. у.), во вторичномъ залеганіи. Нигдѣ, ни въ одной ямѣ не пришлось видѣть коренныхъ иадъ-фосфо- ритовыхъ отложеній— опоки или мѣла. Глубина ямъ 2— 4 м.,



причемъ фосфориты исключительно песчанистые; нерѣдко съ плитообразиыми прослойками начинаются оип прямо отъ поверхности пли на нѣкоторой глубинѣ, подъ бурыми песками съ гальками кремней, опоки и кристаллическихъ породъ Нерѣдки въ ямахъ и крупные кристаллическіе валуны.
*167. Въ ямахъ, расположенныхъ вдоль склона, на вершинѣ обыкновенно фосфорптопосные бурые пески съ мелкими вадуичиками имѣютъ ясное, нерѣдко довольно крутое паденіе (25е— 35°) въ направленіи склона. Въ этихъ ямахъ фосфоритовое отложеніе, несомнѣнно, делювіальнаго происхожденіи, Въ другихъ ямахъ, по увѣренію крестьянъ, (ямы осыпавшіяся) фосфоритовый слой лежитъ горизонтально, но значительно измѣняется въ производительности на разстояніи нѣсколькихъ саженъ. Во всѣхъ ямахъ ниже фосфоритоваго слоя идетъ зеленовато-бурый песокъ безъ замѣтныхъ валунныхъ элементовъ.
*168. Д . Герасимовна, Къ югу отъ д. Алешинки, въ н аправленіи къ Герасимовнѣ на дорогѣ въ ямахъ видна красно- бурая морена, на 2— 4 м. выше устья фосфоритовыхъ ямъ. Здѣсь же на ноляхъ фосфоритовыя ямы па 2 м. выше сосѣдняго обнажепія морены; на спускѣ къ логу въ моренѣ •мѣстами очень много опоки, почему цвѣтъ и составъ ея рѣзко отличается отъ типичной красно-бурой морены, обнаженной въ ямахъ.
*169. Д. Заустье. На склонѣ дороги подъ д. Заустье на ур. 2 м. надъ ручьемъ обнажена морена красно-бурая; выходъ морены на 0— 10 м. ниже фосфоритовыхъ ямъ [167]. Въ ручьѣ Заустья крупные валуны на песчаномъ дігѣ безъ слѣдовъ фосфоритовъ.
*170. Д. Бордянка. Н а подъемѣ изъ долины Заустья къ д. Бордяикѣ хорошія обнаженія красно-бурой морены съ крупными валунами па ур. 3— 5 м, ниже устья фосфоритовыхъ ямъ д. Алешин. На поляхъ д. Вордлнки, на верху склоновъ— копани фосфоритовъ; ямы большею частью заброшены, вслѣдствіе малой продуктивности. Уровень устьевъ ямъ—  

8— 11 а . выше обнаженій морены; отбросы ям ъ— песокъ бурый глинистый съ небольшими кристаллическими гальками.На пространствѣ между д. Бордликой и с. Жабовымъ почти всюду видна морена до почвы. Всѣ высшіе пункты бугровъ



на этомъ пути обнажаютъ или непосредственно въ поляхъ или въ небольшихъ промоинахъ іфасно-бурую морену.
*171. Ниже д. Заустье р. Бѣлизна такъ же, какъ и ея притоки, течетъ широкой болотистой долиной и получила въ нѣкоторыхъ мѣстахъ названіе озера за ея незамѣтное теченіе и русло. Въ ея бассейнѣ встрѣчаются только немногія искусственныя обнаженія при прорѣзахъ дорогами коренныхъ береговъ.
*172. На водораздѣлѣ рч. Пеклииой и Бѣлизны на дорогѣ изъ Салніш въ Пеклипу обнажаются бурые суглинки съ жу- равчиками па высотѣ 14 м. надъ рѣкой. Ниже, надъ водой 

т  высотѣ 7— 8 м. видны буро-желтые грубые пески съ гальками до 3 м. мощи. (Ç t2) .
173. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ окрестностей с . Р я п ч ііч и  обнажаются до 2 м. мощи, и на высотѣ 9— 10 м, надъ дномъ оврага бурые суглинки, изъ-подъ которыхъ мѣстами обнаруживаются средне - зернистые пески съ гальками, до 2 м. мощи* (<2Д

Р .  Деурога— лѣвый притокъ Бѣлизны.

174. Въ восточномъ оврагѣ рч. Двуроги въ правомъ берегу встрѣчено:0. П о ч в а ........................................................................0 ,2— 0,3 м,
Я ,2 1. Бурый су гл и н о к ъ ............................................................. 2,5 м.„ 2. Грубо-зернистые пески съ гальками . 3 м.3. Поросль до в о д ы ...................................................................3 м.Нижняя часть долины р. Бѣлизны съ пологими склонами, поросшими лѣсомъ.

Бассейнъ р. Угости > притока Десны.Р  Столбянка.По р.* Столбянкѣ встрѣчено только одно обнаженіе. Н есмотря на іфутизиу береговъ, указанную на картѣ для этой рѣки, берега являются пологшш (дѣлаются болѣе высокими ниже д. Столбы), заросшими. Рѣка— безъ видимаго русла, является просто широкимъ болотомъ.Изслѣдованіе фоофоріпювъ,



175. По правому берегу р, Столбянки, ниже на 50— 70 салс. устья рч. Выголовки, впадающей справа въ р. Стол- бянку: 0. Почва-суглинокъ..................................................... 0,3 м.1. Бурая глина съ известковыми журавчиками игалечками кристаллическихъ породъ; книзу становится болѣе п е сч а н и ст о й ................................................................................3 м.2. Сѣро-желтая, брекчіевидная порода, состоящаяизъ раздробленной опоки, цементированной детритусомъ, глиной и пескомъ съ гальками кристаллическихъ породъ (м орена)................................................................  2 м.Ниже оплывъ до дна долины; высота обрыва въ оврагѣок. 16 м.
176- Ниже этого обнаженія по рѣкѣ на пересѣченіи рѣкой дороги изъ д. Станковой въ с. Бѣлоголовль, на уровнѣ болѣе низкомъ, относительно уровня гориз. 2-го обн. [175] видна песчанистая ст, гальками глина (морена?), мощность которой прослѣжена до 1 м.

Р . У  гость.Въ верхнемъ и среднемъ своемъ теченіи (р. Мокрая) не дала никакихъ обнаженій.
177. Выше д. Лѣтоніники на 1 в. въ оврагѣ по дорогѣ изъ с. Бѣлоголовль въ д. Лѣтошники, на лѣвомъ бор. р. Угости обнаружено:0. Желтоватая суглинистая почва . . . 0 , 3  м.Qi V  1.  Бурая, до шоколаднаго цвѣта морена съ кристаллическими валунами до 0,4 м. съ включеніями зеленоватосѣрой опочной глины и желтаго крупнаго песку съ гальками, до дна оврага— 16 м. Высота дна оврага надъ рч.ок. 10 м.По рѣчкамъ Глинкѣ, Лелятиной обнаженій не имѣется.
178. По дорогамъ изъ Лѣтошниковъ въ Лелятину, изъ Лелятиной на хут. Ермака, Коровкевичевой, д. Мокрую во многихъ мѣстахъ видна темно-бурая морена съ крупными кристаллическими вахуиами. Послѣдніе часто выпахиваются на пашняхъ, расположенныхъ въ этихъ мѣстахъ, причемъ величина ихъ достигаетъ до 1 м. (имѣніе г. Бязьмихииа).



Бассейнъ р, Боши.

Р . Роша.179. Н а лѣвомъ берегу р. Роши, въ оврагѣ, выше с. Высокаго на 1 в., въ нѣкоторомъ удаленіи отъ берега:0. Почва— сугл и н ок ъ ......................................................0 ,3  м..<?*. 1. Вурая глина съ известковыми журавчиками. 2 м.„ 2. Песокъ съ гальками кристаллическихъ породъ до8 см. величины, съ ржавыми прослойками; книзу дѣлается болѣе глинистымъ........................................................... 0 ,5  м.„  з . Сѣрая, вверху песчанистая глина. Видимая моіцн.ок. 2 м.4 . Скрыто до воды болотца................................ ок. 1,5 м.Уровень болотца надъ р. Рошей ок. 4 м.180. Въ другихъ мѣстахъ этого бассейна (пройдены рч. Долгань, Лошуня) берега— заросшіе, и только кое-гдѣ (въ •оврагѣ за с . Высокимъ) можно наблюдать выходы темнобурыхъ глинъ съ известковыми конкреціями— аналогичныхъ гор. 1 выше описаннаго обнаженія. Этотъ горизонтъ достигаетъ вершинъ водораздѣловъ, гдѣ онъ обнаруживается распашкой.181. Между дд. Лошунь и Голубковой, въ современной аллювіальной долинѣ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ видны выходы синевато-сѣрыхъ вязкихъ, аллювіальныхъ глинъ до 2 м. мощи, и подъ ними выходы сѣрыхъ или желтоватыхъ песковъ съ ржавыми прослоями ок. 0 ,5  м. мощи, до воды.
Р . Добрашевка.182. По р. Добрашевкѣ— лѣвому притоку р. Роши, ниже с .  Княвичи, въ лѣвомъ берегу обнажаются:0 . Почва . . . .  .......................................................... 0,2 м.<Эі- 1. Суглинокъ съ известковыми конкреціями и очень рѣдкими, мелкими галечкани кристаллическихъ породъ2 ,5  м.^ 2, Желтый, средпе-зернистый песокъ безъ галекъ.Видим. мощи............................................................................... ..... д ,5  м.Это обнаженіе искусственное и ниже поросль. Уровень подошвы песковъ надъ водой ок. 10 м.



183. Ниже по рѣкѣ, ок. с . Павловичи, выступаютъ крупно-зернистые пески съ гальками до 1,5 м. мощи.
Бассейнъ р . Опороть.

184. ІГа водораздѣлахъ рр. Угость— Клитна— Дрихиня—  Опороть— Черная обнаруживаются въ болѣе высокихъ мѣстахъ, на дорогахъ, • крупно-зернистые пески съ гальками кристаллическихъ породъ. Встрѣчаются и валуны до6,7 м.
. 185. Водораздѣлы Угость —  Клитна— Дрихиыя являются довольно низкими (надъ рч. Дрихиией 10— 12 м.) болотистыми. Водораздѣлы Дрихиня— Опороть— Черная немного превышаютъ эту величину, но болѣе сухи, ввиду большаго развитія песчанистыхъ образованій.

Р . Опороть.
»Р . Опороть отъ д. Строительской Слободы— до самаго устья течетъ въ болотистой широкой долинѣ такъ же, какъ и ея притоки Сѣнная и Акуличи, съ пологими склонами коренныхъ береговъ, поросшими и совершенно почти не имѣющими обнаженій.

186. За искліоченіемъ искусственнаго обнаженія въ с. Акуличахъ, гдѣ въ одной изъ ямъ обнажается до 2 м. мощи, темно-бурая,. очень песчанистая морена съ валунами кристаллическихъ породъ встрѣчены только слѣдуіощія обнаженія.
187. Ниже д. Бульшевой (Черииговск. губ.) на 100— 150 сал., въ нравомъ (Черниговскомъ) берегу;0. Почва , ................................................................ 0 ,1 — 0,2 м.

Q\. 1. Сѣро-желтый, мелкозернистый песокъ . . 2 м.
Я\т2. 2. Темно-коричневая, грубо-песчанистая глина съ вклю- • ченіями крупно-зернистаго песку, съ гальками кристаллическихъ породъ (морена) . . . . . . . .  2 ,5 — 3 м.Желтовато-сѣрая брекчіевиднал порода, состоящая изъ обломковъ. опоки, крупнаго песку, .галекъ и- мелкихъ валуновъ кристаллическихъ породъ (морена). Видно ок. 1 м . *



4. Заросль ..................................................................... .....  .  I м-
япі б. Порода, какъ гор. 3, но болѣе чистая съ значительно меньшимъ количествомъ песку и галекъ . ок. 2 м.6. Заросль до воды 3 м,

188. Ниже предыдущаго обнаженія на 26— 30 саж. въ т о >еъ же берегу (рис. 37):

•Рпс. 37. Обнажевіо (188] праваго берога р. Опороть ниже д. Бульшевой(Ѵ«А0. Почва.Q*. 1 . Песокъ мелкій, сѣрожелтый......................ок. 0,3 м. .
Q]m*.2- Глина бурая, переходящая мѣстами въ песчанистую, зеленоватую опочную глину съ гальками кристаллическихъ породъ и желтовато, сѣрой опоки и включеніямииесковъ (морена)..........................................................................  2 и . :3. Пески среднс-зерііистые, ржавые, съ прослоямиболѣе глинистаго песка и прослоями мергелей . 1 м .„  4 . Грубый, крупно-зернистый песокъ (хрящъ) съмногочисленными гальками и валунами кристаллическихъпородъ.......................... ..........................................................0 ,1— «0,3 м. ,„ін 1 5 . Красно-бурая песчанистая, морена съ включеніями песка и галекъ. Видно 1 м .6. Скрыто ок. 2 м.
*п р х. 7. Сѣрые, корвенио .слоистые пески съ чередующими* ся неправильно прослоями мелко и крупно зернистыхъ песковъ. Видимая мощи, до воды 1 м.



189. На водораздѣлѣ Опороть— Дрихппя (къ С . отъ д. Мушіяовой) и Опороть— Черная обнаруживается на поверхности мелко зернистый сѣрый песокъ. Высота водораздѣла Дрихиня— Опороть надъ послѣдней 17— 19 м, Нѣкоторыя мѣста въ окрестностяхъ д. Аленъ (на р. Опороть), вблизи д. Мужи новой, почти но всей рч. Дрихииѣ совершенно лишены растительности лъ виду сильнаго развитія песчапаго покрова, на которомъ въ этихъ мѣстахъ наблюдается и песчаная рябь и даже небольшіе барханы.
Р ч , В олот инш .190. На пространствѣ между рр. Ипуть,Волотинка и рѣчками Бол* и Мал, Роговецъ на водораздѣлахъ встрѣчены средне- зернистые пески съ гальками и валунами частыми до 0 ,3—  0,4 и . и рѣдкими до 1 м. При этомъ необходимо замѣтить, что на болѣе высокихъ частяхъ валуновъ не встрѣчается.

Р ч . Лут енка,Р ч. Лутенка, текущая на всемъ своемъ протяженіи по* лѣсистой и довольно болотистой мѣстности, совершенно- почти не даетъ никакихъ указаній на геологическій характеръ мѣстности.
191. Выше с. Лутна на в. въ правомъ берегу:0. П о ч в а ............................................................... ..... 0,3 ы.Q l  1. Бурый плотный суглинохъ съ рѣдкими журавчикамиок. 1 м.„ 2, Сѣрый, слоистый, средне* зернистый песокъ съ ржавыми прослоями болѣе хрящеватаго песку и съ мелкимигалечкаыи кристаллическихъ породъ..................... ок. 1 м.3 . Болѣе глинистый съ меньшимъ количествомъ галекъ, песокъ, расчищенъ д о ............................................................... 1 м .

.192 . Въ с . Лутиѣ, по сообщенію крестьянъ, при рытьѣ колодца глубиной до 3 саяс. внизу были встрѣчены раздробленная опока съ гальками и пескомъ. Непосредственныхъ, выходовъ на дневную поверхность опоки —  не наблюдалось.



Вассейнъ р . Угости (прав. щитокъ Десны).

193. Благодаря крайне пологимъ береговымъ склонамъ р. Угости, частью задернованнымъ, частью заросшимъ лѣсомъ, нигдѣ не удалось видѣть обнаженій коренныхъ породъ. Слѣдуетъ отмѣтить, что въ окрестностяхъ д. д. Леденевой, Угости, Костыли и Спинка сильно развиты пески съ валунами 
(Q ?). Явленіе это особенно рѣзко выражено въ окрестностяхъ д. Угости— здѣсь даже пашни переполнены галечникомъ и валунами кристаллическихъ и др. поро'дъ.

194. Выходы коренныхъ породъ по правому берегу р. Десны нпже устья р. Угости начинаются лишь по оврагу, проходящему у д. Дядьковнчн. По разсказамъ, въ береговыхъ довольно крутыхъ склонахъ рѣки у излучины въ 1 в. выше Дядысовичи копали мѣлъ. Имѣющіеся въ этомъ пунктѣ глубокіе короткіе овраги прорѣзаютъ исключительно мощную толщу безвалушіыхъ суглинковъ (Qf) ■
195. Въ правомъ берегу оврага противъ верхней околицы д. Спинка виденъ суглинокъ беэвалунный ок. б м.Противъ церкви с. Токарево (Спасское) въ берегу оврага0. П о ч в а ......................................... • ........................................0,2 м.

Q f  1. Суглинокъ безвалунный..............................................3,5 м.2. Задерновано...................................................................... 1 м .
Т. 3. Мѣлъ мягкій бѣлый...................................................  1 м .4. Задернованный склонъ до воды ручья . . 1 м .

196. Прекрасные разрѣзы коренныхъ породъ видны по оврагу с. Вщижа. Общій комбинированный профиль для окрестностей села будетъ таковъ:0. Почва..................................................................................  0 ,2  мQj* 1. Суглинокъ безвалунный въ нижней части песчанистый4 м.Т, 2. Опока, въ верхнихъ частяхъ глинистая, въ нижней половинѣ— плотная......................................................................до 26 м.
„ 3. Мѣлъ— богатый кремневыми конкреціями; въ нижней части залегаетъ тонкая (3 см.) кремневая плита 0,3-0,5 м.„ 4. Мѣлъ мягкій писчій . . . ” ............................... ок. 4 м.„ 5. Мѣлъ грубый песчанистый................................ок, 1 м.„ 6. Мергель глауконито-песчанистый съ рѣдко разсѣянными мелкими песчанистыми фосфоритами • . - . 3 м.



Границы между 4 , 5 и 6 горизонтами не ясны.С»». 7. Песокъ мергелистый.....................................0 ,0 5 — 0 ,2  м.„ 8 . Фосфоритовый слой, всегда ясно выраженный, иногда сцементированный въ плиту, фосфориты исключительно грубо-песчанистые.„ о. Песокъ зеленоватый однородный, крупнозернистый съ колбасообразными крупными конкреціями грубо-песчанистаго низко-процеитнаго фосфорита; вид. мощи, до 8 м.10. Задернованный склонъ до уровня Десны ок. 3 м. Между д. д. Неготиной и с . Вщижъ коренной берегъ, далеко удаленный отъ Десны, пологъ и не даетъ обнаженій.197. Противъ верхней околицы д. Неготиной у излучины въ высокомъ лѣвомъ берегу оврага видно:0. П о ч в а .................................................................................... 0 ,2  м.Q A  1. Суглинокъ безвалунный, вверху столбчатый 6 м.„ 2. Песокъ косвенно-слоистый грубо-зернистый, въ нижней части рыхлый конгломератъ (0,3 м.) изъ мѣстныхъ (опока, кремень, фосфориты) и кристаллическихъ породъ0,8 м.
Cm. 3. Песокъ зеленовато-сѣрый безъ фосфоритовъ, нижняя часть желтаго цвѣта и глинистая. Вид. мощи, до воды3,5 м.198. Прекрасное обнаженіе находится тотчасъ ниже с. Руднаго, здѣсь въ лѣвомъ берегу оврага видно:0. Почва. ...............................................................................0,2 м.Q A  1. Суглинокъ слоистый песчанистый . . . 3 ,5  м.„ 2. Песокъ косвенно-слоистый съ обильной галькой мѣстныхъ и кристаллическихъ породъ......................................... 2 ,5  м.
Cm. 3. Песокъ свѣтло-сѣро-зеленоватый среднезернистый безъфосфоритовъ . . . . • ..........................................................2,5 м.

„ 4. Фосфоритовый прослой рѣзко выраженный; прослѣженъ по всей доинѣ обнаженія (ок. 10 саж.), фосфориты грубо-песчанистые, средней величины . . .  0,1 м.
» 5. Песокъ болѣе плотный глинистый тёмнаго цвѣта; видим. мощи, до воды ..........................................................  2,5 м.199. У  верхней околицы с, Руднаго на лѣвомъ берегу оврага:0 . Почва............................................................................................ 0 ,2  м.Q A  1- Суглинокъ безвалунный.......................................... 3 м.



я 2. Песокъ косвенно-слоистый съ гальками. . 1 м,СѴп. 3 . Песокъ среднезернистый съ колбасообразиыми крупными грубо-песчанистыми фосфоритами; вид. мощи, до воды5 м.
200. Въ 7j в . выше сельца Руднаго, преимущественно по лѣвому берегу ручья, находится рядъ небольшихъ обнаженій. Въ одномъ изъ нихъ видно:0 . П о ч ва.......................................... .........................................0,2 м.QT8. 1, Суглинокъ безвалуииый желтовато-бурый . 2 м ..„ 2. Песокъ косвенно-слоистый съ гальками мѣстныхъ икристаллическихъ породъ, въ основаніи конгломератъ, мощи. 0,1 м. изъ мѣстныхъ и кристаллическихъ галекъ1,1 м.Q r т‘. 3. Морена свѣтло-сѣрая очень плотная, сильно песчанистая съ валунами кристаллическихъ породъ, попадаются валуны до 5 пуд. вѣсомъ, видно до дна оврага. . 3 м. Между д. ІІеготиной и рч. Овстуженкой р. Десна отходитъ отъ коренного берега; послѣдній б. ч. пологъ, задернованъ и ие имѣетъ обнаженій.
201. Между с. Овстухъ и д, Доброславичи въ лѣвомъ берегу оврага хорошія обнаженія опоки.Въ верховьяхъ праваго отвертка, въ */< в. ниже с. Овстухъ, видно:0. Почва........................................................................................0 , 2 м .Q A  1. Суглинокъ безвалуииый въ нижней части песчанистъ5 и.

Т . 2. Опока; видимая мощи, до дна оврага. . . 7 м.Вся средняя и ішжияя части рч. Овстуженки совершенно лишены обнаженій корешіыхъ породъ.
202. У  устья праваго, отвертка, противъ церкви с. Рѣчица, у кирпичнаго завода неясно проступаетъ по береговому склону глаукопито-песчанистый мергель, прикрытый мощной толщей (до 7 м.) древняго аллювія,
203. Въ у 4 в. выше предыдущаго обнаженія въ правомъ берегу оврага;0 . Почва........................................................................................ 0,2 м.Q A  1. Суглинокъ безвалуииый, внизу (1 м.) песчанистый5 м.

Т, 2, Мергель глауконито-песчанистый съ рѣдко разсѣянными фосфоритами; видимая м о щ и ........................................1 ,5  м.



3. Осыпь......................................................................................... 1 м.
Cm. 4. Песокъ среднезернистый, сѣрый съ рѣдко разсѣяннымифосфоритами; видимая мощн................................................1 м .5. Осыпь до воды р у ч ь я ................................................1 м .По руслу ручья обильный фосфоритовый галечникъ.

204. Противъ верхней околицы с. Рѣчицы въ нравомъ берегу:0. П о ч ва........................................................................................ 0 .2 м.Q,*. 1. Суглинокъ безвалунный................................................2 ы.
Т. 2. Опока, видимая моіцн......................................................1 м .3. О сы п ь ......................................................... ...............................4 м.
Т .  4. М ѣ л ъ ......................................................................................... 0,5 м.
См. 5. Мергель глауконито-песчанистый . . .  2,5 ы.

„ 6. Песокъ среднезерпистый безъ фосфоритовъ; до воды0,8 м.
205. Около у ,  в. ниже с. Рѣчица въ короткихъ глубокихъ овражкахъ праваго берега Десны хорошія обнаженія опоки, мѣла и мергелей; сеноманскіе пески скрыты подъ осыпями.
206. У  нижней околицы д. Чернетово въ берегу Десны:0. Почва...........................  0,2 м.Qis. 1, Суглинокъ безвалунный................................................. 1,5 м.

Т. 2. Опока, . • ......................................................................... 6,0 м„ 3. Мѣлъ съ кремневыми конкреціями . . . .  0,2 м.„ 4 . Мѣлъ свѣтло-сѣрый мягкій........................... 1,5 м,
См. 5. Мергель глауконито-песчанистый . . . 1 ,5 м,„ 6. Песокъ среднезернистый желтовато-сѣрый; верхніе 1 м. песковъ съ примѣсыо мергелистыхъ частицъ. П а контактѣ слоевъ 5 и 6 однорядная прослоечка изъ рѣдко расположенныхъ фосфоритовъ. Вид. мощи...................................... 8 м.7. Осыпь до уровня р ѣ к и ......................................... 5 м.По всему берегу здѣсь добываютъ фосфориты. Копаютъ фосфоритъ въ коренномъ залеганіи, фосфоритоносиый песокъ берутъ на уровнѣ ок. 7 м. надъ рѣкой. П а этой высотѣ по словамъ копальщиковъ залегаетъ „слой" 0 ,1 5 — 0,2 м. мощи.; за осыиями видѣть его во время посѣщенія не удалось.

207. Въ короткомъ глубокомъ овражкѣ прав. бер. Десны, противъ средины деревни отчетливо видно (рис 38):0. Почва......................................................................................0,2 ы.
T. 1 . О п о к а ......................................................................... .....  . 3 м.



„ 2. Мѣлъ съ кремневыми конкреціями. . . 0,3 м,„ 3. Мѣлъ мягкій . ........................................................ 1 ,6  м.
Cm. і .  Мергель глауконито-песчанистый съ мелкими (0,2—  — 0,5 см.) рѣдко разсѣянными фосфоритами. Въ нижней . части (0,5 м.) мергель очень сильно песчанистый съ пятнами и глазками подстилающаго песку, сцементированнаго мергелемъ. Переходъ между слоями 3 и 4  очень постепенный2,5 м.

Рис. 88. Обнаженіе [207] въ овраги д, ЧѳрпетовоЯ (Ѵио).
5. Песокъ среднезернистый яселт.-зеленов. безъ фосфорит.3 м.6. Тогъ же песокъ съ часто разсѣянными во всей толщѣ горизонтальными однорядными прослоечками песчанистыхъ фосфоритовъ средней величины (2— 5 см.) . . 5 м ,7 . Прослой довольно округленныхъ песчанистыхъ фосфоритовъ....................................................................................  . . .  0,2 м.

GU. 8. .Песокъ безъ фосфоритовъ.....................................  3 м.9. Осыпь до уровня Д есны ........................ .. . . . 4  м.



208. Выходы коренныхъ породъ тянутся непрерывно на правомъ, берегу р . Десны на протяженіи ок. 2 в . ниже д. Чернетовой.
209. Н а 7* разстоянія между д. Черкетово и д. Вѣтовой въ коренномъ берегу р. Десны видно:0. Почва . . ♦ ...................................................... ....  • 0 ,2  м,Q7* 1. Суглинокъ безваяуниый........................................... 1 ,5  м,2. О с ы п ь ......................................................................................  4 м.

Cm. 3. Песокъ свѣтло-сѣрый съ рѣдко разсѣянными фосфоритами; видимая мощи, до луговой поймы . . 3 м.
210. Верстахъ въ двухъ выше д, Вѣтовой, въ верховьяхъ оврага колодцемъ кирпичнаго завода пройдена, значительная (не менѣе 7 м.) т о щ а  опоки, прикрытая древнимъ аллювіемъ. Устье колодца ок. 50 м. надъ Десной.
211. Въ V* в . выше д. Вѣтовой въ правомъ берегу главнаго оврага:0. П о ч в а ......................................................................................0 ,2 м.1. Задернованный склонъ, 1 м .

Cm . 2 . Мергель глауконито-песчанистый; видимая мощи, додна оврага..........................................................................................  3 м.
212. Въ правомъ берегу оврага, противъ д. Вѣтовой копаютъ фосфориты (гравиръ) доя мощенія шоссе. Открытая разработка идетъ въ коренномъ залеганіи по береговому склону. Вслѣдствіе сравнительной крутизны склоновъ углубляются не болѣе 1— Г / , саж. отъ дневной поверхности.
213. Разрѣзъ берегового скиона у мельницы, ниже плотины, таковъ:0. Почва........................................  0,2 м.Q A  1 Суглинокъ безвалунный..........................................  1 м .

Cm. 2. Мергель глауконито-песчанистый . . .  1 м .„ 3, Песокъ зеленоватый среднезернистый, Въ срединѣ толщи песковъ проходить полоса, обогащенная фосфоритами, мощи. ок. 1 м.; фосфориты очень рѣдко разсѣяны, иногда сгружены въ незначительныя, быстро выклинивающіяся прослойки. Фосфориты исключительно грубо-песчанистые съ неокатаиной бугристой поверхностью (шершавые)., Эта. обогащенная фосфоритами полоса и служитъ . предметомъ разработки,, видно; до ур. рѣчки ок.— 12 м.
214. У  верхдей околицы .д. Городець въ правомъ высокомъ берегу Десны:



О, Задернованный склонъ.
Т+ 1 . Опока; видимая мощи. . . . . * • * * •  3 м.. 2. Осыпь........................................................................................  5 м.Cm. 3. Мергель глауконито-песчанистый съ рѣдко разсѣянными фосфоритами; вид, м ощ н......................................1 , 5 м .л 4. Пески зеленоватые крупнозернистые съ фосфоритами; видимая мощн.................................................................................. 9 м.5. Задернованный склонъ и луговая пойма, до у р . Десны6 м.Въ верхней части 4-го гор., на контактѣ съ мергелемъ (сл. 3) однородная прослойка рѣдко отстоящихъ другъ отъ друга грубо-песчанистыхъ крупныхъ фосфоритовыхъ конкрецій. Нигдѣ не видно „слоя фосфоритовъ®; слѣдуетъ лишь отмѣтить нѣсколько обогащенную фосфоритами полосу (мощн. ов. 0,5 м*) на высотѣ ок. 10 м. надъ Десной. Необходимо упомянуть, что у этого обнаженія, равно ішеъ и въ сосѣднихъ по берегу Десны, производилась добыча фосфоритовъ, въ силу чего (осыпи и пр.) естественное залеганіе фосфоритовыхъ прослоекъ, повидимому, значительно измѣнено.

215. Въ окрестностяхъ д. Сельцо видны только обнаясе- нія опоки.Между д. Сельцо и с. Хотыдево рѣка далеко отходитъ отъ коренного берега; на всемъ этомъ протяженіи береговые склоны пологи, частно задернованы, частью заросли лѣсомъ.
216 Въ Ѵі в . выше с, Хотылево въ средней части короткаго и глубокаго овражка „Мѣловой логъ" видно:0 . Задернованный склонъ.Q / . 1. Суглинокъ безвалунный . . . . . .  1 м .„ 2. Пески перемытые съ кристаллическимъ галечникомъ4 м.

Т[ 3. Опока.......................................................................................... 2 м.п 4 . Мѣлъ съ кремневыми конкреціями . , , 0,6 м.я 5. Мѣлъ бѣлый писчій; видимая мощн. . . 3 м.6. Осыпь и задернованный склонъ до уровня Десны 15,м. 
217. У  верхней околицы с. Хотылево въ правомъ берегу Десны: . *0. Почва . . ........................................ ..... , . . 0.2 м.Qt8. 1. Суглинокъ безвалунный, вверху столбчатый— 4 м.„  2. Пески перемытые косвенно-слоистые, въ основа ши



рыхлый конгломератъ изъ галекъ кристаллическихъ и мѣстныхъ породъ, очень часты окатанные фосфориты 7 м. Cm? 3. Песокъ чистый зеленоватый, среднезериистый 2 м.4. Осыпь до уровня Д е с н ы .............................................3 м.
Бассейнъ р . Гасамы.2 !8 . Въ верховьяхъ р . Гасамы изъ коренныхъ породъ видна только опока.Такъ, въ овражкѣ на правомъ берегу р. Гасамы между д. Чимодуровой и с. Гасама видно:0. Почва < . ■...................................................................... . 0 , 2  м,

Qiv 1'  Суглинокъ грубый (делювіальный) . . . .  * 1 м .
Т . 2. Опока съ Inoceramus îabiahis, вид. моіцн. . 8 м.3 . Задернованный склонъ до поймы..................... 3 м.219. Въ 1 в. ниже с . Гасамы, у  плотины въ лѣвомъ высокомъ берегу;1. Задернованный склонъГ .  2 . Опока съ Lam arkii) h i .  labiaius: In . labiai/usyar. lo t u s ................................- ..................................... .... . . .  111 и.3, Задернованный склонъ до воды пруда . . .  1 м .По разсказамъ на высотѣ ок. 0,5 м. надъ прудомъ начинается уж е^мѣдъ .{пройдено колодцемъ).220. Въ V* в. ниже с. Пахаыь по лѣвому берегу рѣки выше водяной мельницы (запруда, ок. 2,5 м.) довольно хорошовидны слѣдующія породы:0. П о ч в а ................................................« .................................... 0,2 м.
Qu. 1. Суглинокъ грубый (делювіальный)......................  1 м .
Т, 2 . Опока, видимая мощи. « . .  . . . . . . .  Ц  м.3. Осыпь и задернованный пологій склонъ до уровня рѣки10 м.221. Въ 100 саж. ниже обн. [220] видно;0 . П о ч в а .......................................... * .....................................0 ,2 м.Qu. 1. Суглинокъ безвалунный г р у б ы й ...................... 1,5 м.Г . 2, О п о к а ................................................................................   4 м.8 3 . Мѣдъ^.съ кремневыми конвдеціями . . ок, 0,5 м.4 . Осыпь и задернованный пологій скловь до уровня рѣки9 м.Фосфоритовъ^’даже въ осыпяхъ, нигдѣ не видно.



222. Среди с. Ольшаницы на правомъ берегу рѣченки, у ключа, видно:0 . Почва ..............................................................................0,2 м.<Э„ 1. Суглинокъ грубый (делювіальный) . . . .  2 м.
Т. 2 . Опока, до воды рѣчки • • • . . . . .  7 м.

223. Нѣсколько ниже по береговымъ склонамъ видно, что опока поднимается до 10 м. надъ водой.Въ окрестностяхъ д. Панурки (на картѣ Каныловка) полное отсутствіе обнаженій.
224. Въ верховьяхъ оврага д. Меркульевой уже на водораздѣльныхъ высотахъ:0 . П о ч в а ......................................................................................0,2 м.

Q\ 1. Суглинокъ бѳзвалунныіі столбчатый . . .  5 м.„ 2 . Пески перемытые діагонально - слоистые съ рѣдкимикристаллическими вал ун ч и кам и .......................................2,5 м.
Т. 3 . Опока, до сухого дна оврага ... ..............................15 м.Верхняя часть опоки замѣтно болѣе глинистая.

225. Въ V* в, ниже д, Колотовой, по правому берегу Меркульевскаго оврага, саженяхъ въ 100 выше его устья; 0. Задернованный склонъ
T, 1. О п о к а ........................................................................................ 3 м.2 . Осыпь до сухого д и а ............................................... '•  2 и.Оврагъ выше д. Колотовой совершенно сухъ съ плоскимъ дномъ и не имѣетъ обнаженій коренныхъ породъ,

226. Подъ церковью с, Валдыжи на берегу рѣки;0. Задернованный склонъ ..........................................ок. 5 м;
Cm. 1. Мергель глауконито-песчанистый, съ рѣдко разсѣянными мелкими фосфоритами.................................... * . . 3 м. ̂ 2. Песокъ зеленоватый съ рѣдкими конкреціоннымиуклоненіями..........................  ...............................................  0,5 м»3. Задернованный склонъ до уровня рѣки ок. 7,5 м. Фосфоритовыхъ прослоекъ нигдѣ не видно. По аналогіи съ условіями залеганія фосфоритоваго слоя въ окрестностяхъ с. Глинищева оби. [228] приходится считать, что фосфоритовый слой у с. Балджи долженъ залегать не выше уровня р. Гасамы.Лѣвый берегъ р, Гасамы (съ прилегающими къ нему оврагами) на протяженіи д. Карниловки— с. Глинищева пологій, задернованный и совершенно не имѣетъ обнаженій.



227. У  нижней околицы с . Глинищева проходитъ двувер- шииный оврагъ, въ правомъ отпершкѣ котораго, противъ кирпичнаго завода, видно надъ р. Гасамой ниже плотины.0. П очва............................................................................................ 0 ,2 м.
Qn. 1. Суглинокъ грубый (делювіальный) . . .  1 м .
Т . 2. Мѣлъ; видимая мощи....................................................... 0 ,8  м.
Cm. В. Мергель глауконито-песчанистый съ рѣдко разсѣянными мелкими фосфоритами..........................................................3 м.„ 4. Песокъ чистый однородный среднезернистый зеленоватый; видно . .................................................................. .. . 5 м.5. Осыпь до дна оврага (дно оврага ок, 7 м. надъ Гасамой)2 м.По дну оврага совершенно не видно розсыпныхъ фосфоритовъ ,

228. Ниже по оврагу, въ его лѣвомъ берегу, противъ устья праваго отвершка, видно:0. Почва.......................................................................................... 0,2 м.
Q* 1 . Суглинокъ безвалунный пористый . . .  1 м .„ 2 . Песокъ перемытый косвенно - слоистый съ рыхлымъконгломератомъ (0,2 м.) изъ галекъ кристаллическихъ имѣстныхъ породъ въ основаніи.........................................1 ,7  м.
Cm. 3. Песокъ зеленоватый среднезернистый съ Pecten sp.7 м.„ 4 . Фосфоритовый п р о с л о й ............................................ 0 ,15 м.„  5. Песокъ зеленоватый.........................................................0,2 м.„  6 . Фосфоритовый слой, сцементированный въ крѣпкую• п л и т у ...................................................................................................0,15 м.Фосфоритовая плита лежитъ на уровнѣ воды ручья оврага (ок. 4 м. надъ р. Гасамой) и подстилается зеленоватымъ пескомъ.

229. У  верхней околицы с . Кобыличи въ лѣвомъ берегу рѣки видно:0. П о ч в а ..............................................................................................0 ,2  м.С? 1. Суглинокъ безвалунвый, въ нижней части, песчанистый2 м. .
Cm. 2. Мергель глауконито-песчаниотый съ очень рѣдковкрапленными мелкими фосфоритами...................................8 м . .„ 3. Песокъ зеленоватый среднезернистый, вид. моіцн.1 м .4 . Осыпь и задернованный склонъ до уровня рѣки1 1 м .



У  этого обнаженія но руслу рѣки огромное количество вымытыхъ фосфоритовъ.Это обстоятельство, въ связи съ ннвеллирными данными, указываетъ на сохранность фосфоритоваго слоя подъ осыиыо породъ но склону берега.
230. Въ 3/j в ' ниже с. Кобыличп въ лѣвомъ берегу у излучины рѣки, нѣсколько ниже плотины:0 . П о ч в а ......................................................................................0,2 м.1 . Суглинокъ безвалуиный столбчатый • • • • 3 м.2 . Песокъ грубозернистый косвенно - слоистый 2 м.

Т. О п о к а  5 м.
„ 4 . Мѣлъ съ кремневыми конкреціями . . . .  0,5 м.5 . Задернованный пологій шелонъ до поймы . 13 м.

231. Длинный оврагъ лѣваго берега р. Гасамы, проходящій между с. Хотылево и ІСобыличи, на всемъ своемъ протяженіи проходить въ древне-аллювіальныхъ породахъ. Такъ, въ 15 саж. выше моста Староселье - Хотылево, въ лѣвомъ берегу видаю:0. П очва 0,2 м.V* 1. Суглинокъ безвалуиный пористый . . . .  1 м .„ 2. Песокъ косвенно-слоистый, въ нижней половинѣ съгалечникомъ мѣстныхъ и кристаллическихъ породъ; вид. мощи.6 м.3. Задернованный склонъ до дна оврага . 3 и.
232. Оврагъ въ окрестностяхъ д. Станки и д. Староселье прорѣзаетъ исключительно 0/. По ручью; праваго ручьевого отвертка {въ 1/і в. ниже д. Станки) обильный фосфоритовый галечникъ.Лѣвый берегъ р. Гасамы (съ прилегающими къ нему оврагами) на протяженіи д. Корнпловка - с. Глинищево пологій, задернованный и совершенно не имѣетъ обнаженій.
233. Верховья длиннаго оврага, проходящаго черезъ д. Вор- довичи, лишены обнаженій.Въ средней части оврага въ высокихъ берегахъ проступаетъ опока.
234. Въ Va в- выше верхней околицы Бордовичп въ правомъ берегу ручья хорошо видно:. 0. П о ч в а ............................................................................. ' . . .  0,2 м.$  1. Суглинокъ б е з в а л у и н ы й .............................................1 ,5  м.Изслѣдомніо фоффорнго», 24



T. 2. М ѣ л ъ ......................................................................................... 3 m .
Cm. 3. Мергель глаукопнто-песчашістый съ рѣдко разсѣянными фосфоритами....................................................................  2 м.„ 4 . Песокъ мергелистый съ рѣдко разсѣянными фосфоритами ..................... ...............................................................  1 м .5. Фосфоритовый слой, сильно водоносный . - 0,2 м.G. Болото до воды ручья - . . . . . . .  0,6 и.

235. Въ лѣвомъ берегу того же оврага у самой верхней околицы д. Бордовичи видно:0. П о ч в а ..................... * .........................................................0,2 м.
Qr 1. Суглинокъ делювіальный г р у б ы й ..................... 0,5 м.
Cm. 2. Фосфоритовый с л о й ................................................0,15 м.„ 3, Песокъ свѣтло-сѣрый среднезернистый, видимая мощи.до воды * • » ............................................................................ 5 м.По руслу у обнаженія фосфоритовая розсыпь.

236. Въ 7* в' выше с. Бѣжичи проходитъ длинный дву- вершинный оврагъ; въ верховьяхъ его праваго отвертка копаютъ мѣлъ. Въ одномъ мѣстѣ видно:0. П о ч в а ...............................................................................  0,2 м.1, Суглинокъ безвалуниый..........................................  2 м.
Т , 2. О п о к а .................................................................................... С м .„ 3. Мѣлъ съ кремневыми конкреціями . . . .  0,3 м.„ 4 . Мѣлъ мягкій; видимая м о щ и ............................... 1,5 м.. 5. Задерновано до дна оврага .................................  4 м.

237. Фосфоритовъ по оврагу нигдѣ не видно. Средняя и нгакияя части оврага прорѣзаютъ древне-аллювіалыіую террасу Десны и ne даютъ коренныхъ обнаженій,Между с . БЬжітчи и Городище береговые овраги не даютъ коренныхъ обнаженій.
238, У  верхней околицы с. Городище, у часовни (у ключа)видно:0. Задернованный склонъГ . 1. Мѣлъ, видимая м о щ и ................................................  2 м.Cm. 2. Мергель глаукоішто-песчанистый съ рѣдко разсѣянными фосфоритами.................................................................... 2 м,„ 3. Фосфоритовый с л о й .....................................................0,1 м.* 4, Песокъ зеленовато-сѣрый, до дна оврага • 2 м.
239, Среди д, Городище проходитъ узкій глубокій короткій оврагъ. Въ лѣвомъ берегу его верхней части:



0. ІІо ч в а ..........................• . . .  . ..................................... 0,2 м.■<2J. 1. Суглинокъ безвалунны й...........................................  5 м-2. О с ы п ь .....................................................................................  3 м.<25(?).3. Песокъ свѣтло-сѣрый.................................................  I м-
Cm. 4 . Фосфоритовый слой, хорошо выраженный, 0,18 ы.„ 5. Песокъ яселтовато-сѣрый безъ фосфоритовъ; до дна оврага

2 м.
240 . Въ нижней части овражка виденъ выходъ плотной черной глины, въ нижней части —  слюдистой {Apt-У, мощи. 4 м.
241. Большой ручьевой оврагъ между сл. Ямской и д. Городище, начинающійся у верхней дороги, въ своихъ верховьяхъ совершенно лишенъ обнаженіи. Въ средней части оврага начинается ручей, дно плоское, заболоченное; въ берегахъ проступаетъ опока.
242 . Въ саж. 100 ниже истока ручья въ правомъ берегу: 0 . Почва - .............................................................................. 0,2 м.1. Суглинокъ безвалунный..........................................  1 м .

■ Cm. 2. Фосфоритовый с л о й ...............................................0,15 м.
Арі? 3. Песокъ темный глинистый, видимая мощи, до воды1,5 м.

243- Отъ этого обнаженія по руслу ручья начинается обильный фосфоритовый галечникъ, тянущійся непрерывно до устья. Саяс. въ 20 ниже этого обпаясенія ручей прорѣзаетъ (у воды) уже слоистую плотную черную слабо-слюдистую глину (Apt.).
244. У  устья этого ручья, по обѣ стороны въ берегу Десны, обнажается также темная слабо-слюдистая колчеда- нистая глина съ конкреціями сидерита; мощи, до 2 м. надъ рѣкой.
245. Большой оврагъ, проходящій у верхней околицы сл. Ямской, въ верховьяхъ (у дороги) обнажаетъ:0. Почва ........................... ....................................................... 0,2 м.1. Суглинокъ безвалуниый, въ нижней части песчанистый5 м.

Т. 2. Опока, видимая мощ. до д н а ................................10 м.Средняя и нижняя части оврага не даютъ коренныхъ обнаженій; фосфоритовъ нигдѣ не видно.



Въ верховьяхъ ручьевого овражка, проходящаго среди слободы, у  церкви видна опока ок. 7 м.
Г. Брянскъ и окрестности.

*246. Г. Брянскъ. Лучшія, неоднократно описанныя (Кудрявцевъ, Никитинъ) обнаженія въ окрестностяхъ г. Брянска находятся въ двухъ длинныхъ и глубокихъ ручьевыхъ оврагахъ, носящихъ названіе Верхній и Нижній Сутокъ. Въ чертѣ города по большой дорогѣ, проходящей между Б . и М. Сутоками на высотѣ ок. 50 м. надъ Десной, обнажается въ канавахъ краснобурый плотный суглинокъ. Тотъ же суглинокъ виденъ и выше— у тюрьмы 60 ы. надъ Десной и дальше до высшаго пункта 80 м.. ’) на большакѣ ыелсду верховьемъ оврага, впадающаго въ р. Супоневку, и верховьемъ В . Сутока.
*247. У  дороги въ самомъ верху сѣверной развилины Н . Сутока видно:1. Почва— черноземъ.................................................. 0 ,7— 0,9Qi 2. Суглинокъ бурый безвалунный, грубо лессовидный(подошва 61 м. надъ Десной).......................................... 4 м.„ 3. Пески— перемытые съ гальками опоки и кремней3,3 м.

Т . '4. Опока; видно въ описываемомъ разрѣзѣ ок. 2 м.* но при впаденіи отвертка въ главный оврагъ видна и еяподошва (49 м. надъ Десной)...............................................9 м.„ 5. Мѣлъ съ слабыми кремневыми стяженіями. • 1 ы,я 6. Мѣлъ чистый; в и д н о .................................................... 3 м.Описанное обнаженіе, какъ указано, комбинированное въ дѣйствительности же верхняя поверхность опоки сильно, наклонена къ главному оврагу, такъ что въ устьѣ отвертка ея видно всего 1,5 м ., но зато Q , песковъ здѣсь значительно больше и притомъ составъ ихъ другой: они— средне и мелкозернистые, вверху, глинистые (ок. 6 м.) и постепенно переходитъ вверхъ черезъ тощій песчанистый суглинокъ вѣ суглинокъ лессовидный.
’) Этотъ -пунктъ имѣетъ слѣдовательно 107 саж. абс. высоты, такъ какъ Десна у  Брянска 70 саж.



• *248. Ниже по И . Сутоку на протяженіи ок. 1 в. .видны въ обоихъ берегахъ QJ отложенія и мѣлъ, а затѣмъ оврагъ задернованъ, п только у лагерей находятся плохія обнаженія ннжішхъ горизонтовъ мѣла и затѣмъ ниже у водокачки хорошія обнаженія фосфорптоносныхъ песковъ и Apt  глииъ.*249. Въ лѣвомъ берегу ок. 7 , в. выше водокачки видно (рпс. 39):
Q] ь

■  2 .

Cm. 3. 
.  4.:: і:7.

Ant.

Рис. 39. Обнаженіе [249] въ оврагв Нижіг. Сутокъ, въ ѵ. Брянскѣ■Qj. 1. Суглинокъ б у р ы й ..............................................................2 м,„ 2. Песокъ перемытый съ кристаллическими гальками1 м.
■ Cm. 3. Песокъ сѣро-зеленый...............................................0,7 м.„ 4 . Прослой песчанистыхъ, снаружи сѣро-зеленыхъ,средней величины фосфоритовъ.....................0,05— 0,1 м.„ 5. Песокъ сѣро-зелены й...............................................0,5 м.• т 6. Прослой фосфоритовъ песчанистыхъ, снаружи черныхъ, слабо окатанныхъ (23 м. надъ Десной) . 0.3 м,
Apt. 7. Песокъ глинистый темный.................................... 0,2 м.„ 8. Глина темная тощая, до воды ручья видно . 4 м,*250. Ок. 100 шаговъ ниже водокачки въ устьѣ лѣваго •отвертка расчищено слѣдующее обнаженіе:
,Т. 1. Мѣлъ, разрушенный въ нижней части съ рѣдкимимелкими фосфоритами  ........................ ;2 м.



Cm. 2. Прослойка песчанистыхъ сѣро-зеленыхъ снаружи фосфоритовъ въ сѣро-зеленомъ сильно известковистомъпескѣ................................................................. 0 ,12— 0,15 м.* 3. Песокъ сѣро-зеленый • - ..............................2 м.„  4. Прослойка фосфоритовъ, какъ гор. 2 . • 0,25 м.„ 5. Песокъ сѣ ро-зелены й...................... . . .  0,5 м.я 6. Прослойка фосфоритовъ, какъ гор. 2 • . ок. 0,1 м.„ 7. Песокъ сѣро-зеленый .............................................. 0,35 м.„ 8. Прослойка фосфоритовъ черныхъ снаружи, окатанныхъ (подошва 9 м. надъ Десной) , . . 0,35 м.
Apt. 9. Глина тонко песчанистая, темная, до ручья 8 м.Ниже оби. [249] по Н . Сутоку, уже въ чертъ города,, обнажаются только кое-гдѣ черныя сильно слюдистыя Лріглины.

*251. Обнаженія но В . Сутоку начинаются уже въ чертѣ города, начиная отъ моста; здѣсь въ лѣвомъ высокомъ и крутомъ берегу видны мѣлъ, фосфоритоносныо пески и подстилающія ихъ Apt глины. Однако, всѣ эти обнажепія находятся въ дворахъ или въ садахъ, почему для подробнаго обслѣдованія съ раскопкой неудобны.
*252. Первое обнаженіе, идя снизу по В . Сутоку, находится еще въ чертѣ города, при сліяніи сѣвернаго отверніка съ главнымъ оврагомъ. Здѣсь въ лѣвомъ берегу видно:T. 1. Мѣлъ чистый, внизу (0,5 м.) слабо глауконитовыйок. 5 м.

Cm. 2. Мѣлъ глауконитовый песчанистый обильный фосфоритами ................................................................................................0,35 м.„ 3. Песокъ сѣро-зеленый.......................................................2 м.„ 4. Двѣ, мѣстами 3, тонкихъ (2— 7 см.) фосфоритовыхъпрослойки, раздѣленныхъ сѣро-зеленымъ пескомъ 0,25 м.„ 5. Песокъ сѣро-зелены й..................................................1,5 м.„  6. Прослойка черныхъ, снаружи окатанныхъ песчанистыхъ фосфоритовъ; очень рѣдко встрѣчаются мелкія плотнаго сложенія гальки фосфорита..................... 0,1— 0,2 м.
Apt. 7. Мелкій темный глинистый песокъ, на глубинѣ ок.1 м. переходитъ въ плотную темную глину, а на глубинѣ 3 ы. опять— песокъ, но болѣе грубый и менѣе глинистый; въ основаніи прокопана темная плотная глина. Переходы между указанными петрографическими разностями неуловимы, в и д н о .......................................................................................... 6 м.



Производительность 2-го горизонта— ок. 42 п у д ., 4-го гор.— ок. 32 и С-го— ок, 35 пуд., а всего ок. 109 пуд, на 1 кв. саж. Качество фосфоритовъ— обычное для Брянскаго уѣзда.*253.Въ правомъ берегу противъ предыдущаго обнаженія и выше видны на 3— б м. отъ воды черныя слюдистыя глины, то плотныя (внизу), то тощія и песчанистыя. Въ верхней части глинъ тонкія прослойки и линзы сидеритовъ. Въ этомъ имешю пунктѣ И . Кудрявцевъ описываетъ антиклинальныя складки, и до сихъ поръ сохранившіяся. Н е  подлежитъ сомнѣнію, что всѣ нарушенія въ темныхъ Apt глинахъ здѣсь оползисвого происхожденія. Необходимо, однако, отмѣтить, что несмотря на отсутствіе ясныхъ обнаженій по правому берегу, уровень верхней поверхности À pt  глины, іта сколько можно обнаружить, значительно (2— 8 .м .)  выше, чѣмъ въ обнаженіи. Это различіе скорѣе всего объясняется неравномѣрностью до-сеиоманскаго размыванія; изъ сопоставленія различныхъ обнаженій въ окрестностяхъ г. Брянска вытекаетъ, что подошва фосфоритоноспыхъ отложеній колеблется здѣсь въ предѣлахъ 18— 23 ы. надъ ур. Десны.*254-. О к. Ѵ5 в. выше въ правомъ берегу высокое до 10 м. вертикальное обнаженіе перемытыхъ слоистыхъ песковъ (ÇJ) съ тонкими прослойками галекъ опоки, мѣла и фосфоритовъ. Нижняя часть песковъ темпо-сѣрая, почти черная, выше сѣрая; въ нижней части песковъ найденъ in situ окатанный обломокъ бивня M e p k a s  sp. Пески лежатъ на черномъ глинистомъ пескѣ ffipt), подымающемся всего па 0,6 м. надъ ручьемъ.*255. Непосредственно противъ оби. [254], т .е .и а разстояніи 100— 150 шаг., въ лѣвомъ берегу видно хорошее обнаженіе коренныхъ породъ такого состава:
T . 1. Мѣлъ бѣлый чистый, въ.иижией части на высотѣ ок. 0,7 м. съ мелкими рѣдкими фосфоритами, глаукоии-. товыми зернами и слабыми глауконитовыми конкреціями. 
От. 2. Фосфоритовый слой въ глауконитовомъ мергелѣ0 ,4  м.„ 3. Песокъ мергелистый глауконитовый съ рыхлыми неправильными песчанистыми коіпереціями и очень рѣдкими фосфоритами; встрѣчаются изрѣдка мягкіе лимонитовые желвачки 3— 5 см. вел и ч и н ой ..........................................  2 м.



„ 4. Песокъ сѣро-зелоііый богатый фосфоритами 0 ,4  м.„ 5. Песокъ безъ фосфоритовъ.......................................... 1 м .6 Фосфоритовый слой, состоящій изъ черныхъ снаружи, окатанныхъ, средней величины песчанистыхъ фосфоритовъ въ крупномъ перемытомъ пескѣ; подошва ок. 18 надъ Десной0,2 м.
Apt. 7. Глина мелко песчанистая, темная, очень плотная, на глубинѣ 1 ,2 — 2 м. переходитъ въ плотную слюдистую глину, а затѣмъ внизъ опять дѣлается болѣе песчанистой и па глубинѣ ок. 8 м. переходить въ черный глинистыйпесокъ, видно до ручья ........................................................... 3,5 м.Общая производительность всуѣхъ трехъ фосфоритовыхъ горизоігговъ оказалась здѣсь 126 пуд. па 1 ісв. саж.*256. Выше по оврагу въ нѣсколькихъ пунктахъ видны неполныя обнаженія фосфоритовое пыхъ песковъ и вышележащихъ породъ (мѣла и опоки), по исключительно только по лѣвому береі7, такъ какъ правый берегъ даже въ прорѣзающихъ его боковыхъ оврагахъ сложенъ Q] отложеніями глави. образ., перемытыми сѣрыми и сѣро-зелеными песками, покрывающимися въ верхрвьяхъ свѣтло-бурыми то лессовидными, то грубыми суглинками.*257. Въ правомъ берегу Десны внизъ отъ г. Брянска до д. Тимоиовки верхняя часть высокаго берега сложена опокой и мѣломъ, и только кое-гдѣ въ овражкахъ и промоинахъ видны фосфоритоиосные пески. Обнаженія фосфоритовыхъ песковъ— чаще при приближеніи къ д. Тимоповкѣ, но все же хорошихъ обнаженій, раскрывающихъ сполна фосфоритоносиую толщу песковъ, до оврага д. Тимоиовки нѣть.*258. У  д. Тимоиовки въ устьѣ глубокаго оврага видны въ нѣсколькихъ мѣстахъ интенсивно черныя сильно слюдистыя глины Apt до 6 м. надъ Десной, а по бичевнику Десны можно различить синевато-сѣрыя вязкія К І3 глины съ . обильными обломками сидеритовъ; найденъ въ глинахъ только обломокъ белемнита и Leda  вр.Келловейскія глины поднимаются ок. 3 м. надъ Десной; въ контактѣ съ прикрывающими ихъ черными слюдистыми аптскими глинами залегаетъ прослойка большихъ сидерито- выхъ линзъ, мощи. 0,1— 0,15 м ., а надъ сидеритами прослойка желтаго, желѣзистаго песка въ 5— 15 см. мощностью.



*259. Въ самой деревнѣ въ глубокомъ короткомъ оврагѣ видны превосходныя вертикальныя обнаженія фосфоритонос- пыхъ песковъ, лежащихъ на темныхъ песчанистыхъ глинахъ, однако, этп обнаженія недоступны не только для эксплоатаціи, но даже и для пробной раскопки; обрывы тщательно оберегаются жителями.*260. Очень хорошія обнаженія видны въ оврагѣ, проходящемъ къ югу отъ д. Тимоиовки, уже внѣ. черты селенія, Здѣсь въ нижней части видны сначала черныя слюдистыя глины, переходящія вверхъ въ темные глинистые пески. Въ ншкиеіі и средней части оврага мощные до 15 м> Q\ перемытые пески, лежащіе непосредственно на АрЬ глинахъ и пескахъ; въ верхней части сохранились надъ песками и лессовидные суглинки, мощи, до (у м.• *28Ь Въ лѣвомъ отверткѣ верхней части оврага видно (рис. 40):Q*. 1. Суглинокъ лессовидный................................................4 м.„ 2 . Пески слоистые, перемытые, съ гальками опоки имѣла и прослойками вязкихъ г л и н ъ .....................................2 м.
Т. 3. Мѣлъ, въ ішжией части (1,5  м.) съ рѣдкими мелкимифосфоритами,.........................................................................................2,5 м,
Cm. 4. Фосфоритовый слой въ сѣромъ глауконитовомъ мергелѣ0,2 м.„ 5, Сѣрозелеиый очень мергелистый песокъ. 2 ,2  м.„ 6. Прослойка песчанистыхъ фосфоритовъ въ сѣро-зеленомъ п е с к ѣ .......................................................................................0 ,15 м.» 7. Песокъ сѣро-зеленый...............................................0 ,4 5 м .„ 8. Прослой окатанныхъ черныхъ снаружи фосфоритовъвъ темно-сѣромъ пескѣ, подошва 24 м. надъ Десной у Тимоиовки ........................................................................  0,35 м.
A p t  9. Песокъ сѣрый мелкій глинистый ок. 1 м ., ниже болѣе темный и болѣе глинистый, а на глубинѣ 3 м. переходящійвъ тощую темную глину; видно..........................................3 м.Производительность 4-го гор.— ок. 54 пуд., 6-го гор.—  ок. 32 пуд. и 8-го гор.— ок. 87 пуд. на 1 кв. сада.; общая производительность 173 пуд. иа 1 кв. саж.; качество— обычное для здѣшнихъ фосфоритовъ.Обнаженія [249— 261] обнаруживаютъ, во-первыхъ, значительное различіе въ залеганіи и производительности фос



форитовыхъ отложеній окрестностей Брянска и, во-вторыхъ, различіе въ уровнѣ залеганія. Повторныя измѣренія подошвы фосфоритовъ въ вышеуказанныхъ обнаженіяхъ констатируютъ явное и при томъ значительное пониженіе уровня залеганія подошвы фосфоритовъ съ В . на 3. Ото пониженіе не можетъ считаться тектоническимъ, такъ какъ аптскія породы, подстилающія фосфоритовый конгломератъ, явно различны: на В. онѣ— песчанисты, а на 3 .— глинистыя; пониженіе это, несомнѣнно, абразіоннаго характера, такъ какъ въ наиболѣе йодныхъ обнаженіяхъ аптскихъ породъ видно, что ворхнія пхъ части песчаныя, а нижпія глинистыя. *

Рис. 40. Обважѳпіѳ [261] въ верховьѣ оврага ниже д. Тіімоиовкн (Ѵвоа)**262 Въ окрестностяхъ Свѣнскаго монастыря наблюдаются въ оврагахъ плохіе выходы всѣхъ коренныхъ породъ г. Брянска и въ томъ числѣ сине-сѣрыхъ келловейскихъ глинъ —  по р. Деснѣ, обильныхъ здѣсь ^сидеритами.*263, Лѣвый луговой берегъ Десны противъ г. Брянска и далеко ниже образуетъ на далекое пространство отъ Десны обширную древне-аллювіальную террасу, вверху сложенную



желтыми перемытыми песками. Уровень этой террасы, соотвѣтствующій уровню ст. Брянска К .-Вор. ж. д , + 2 4  м.надъ Десной; этой же высотѣ соотвѣтствуетъ и узкая тепраса въ г. Брянскѣ, протягивающаяся полосой у подножія коренного берега приблизительно вдоль Московской улицы.
Р ч . Супоневка.

264 . Въ бассейнѣ р. Супоиевки наблюдается мощное развитіе древне-аллювіальныхъ отложеній, достигающихъ мѣстами 13 м. видимой мощности. Въ связи съ этимъ приходится констатировать исключительную бѣдность обнаженій коренныхъ породъ бассейна этой рѣчки. Слѣдуетъ отмѣтить также въ средней части бассейна р. Супоиевки мощное развитіе торфяниковъ.
265. Въ окрестностяхъ д. Корниловки нигдѣ невидно коренныхъ обнаженій. Вблизи деревни копаютъ фосфорптъ („іпе- вякъ“ ) въ древне-аллювіальныхъ породахъ. Среди деревни въ лѣвомъ высокомъ берегу рч. Супоиевки видно:0. Почва.Q f. 1. Суглинокъ безвалунный, пористый, желто-бурый 5 м.„ 2. Пески рѣзко діагонально-слоистые..................... 7 м.3. Осыпь до в о д ы ................................- ............................... 2 м.
266 . Въ 1 в. ниже д. Кириловіси въ правомъ берегу Супоиевки видно:0. ПочваQ f. J .  Суглинокъ трещиноватый столбчатый желто-бурый2 м.я 2. Пески тонкіе слоистые; нижніе 1,5 м, крупнозернистые п переполнены галечникомъ опокъ, кремней и фосфоритовъ .............................................................................................. 10 м.

Ст. 3. Песокъ плотный зеленоватый (слабо-глауконитовый)однородный; до в о д ы ...............................................................1 , 5 м
267- Д. Антоновка цѣликомъ расположена на ясно орографически выраженной древне-аллювіальной террасѣ; такъ, въ правомъ берегу у верхней околицы видно:0. Почва.Qf. 1. Суглинокъ безвалунный трещиноватый желто-бурый6 м.



— зао —2 Осыиь до в о д ы ......................................................................2 м.
268. Въ 1/ в, выше Антоновки правый отвершекъ („П ры щиковъ лоіъ“ ) ня значительномъ протяженіи разсѣкаетъ торфяникъ.
269 У  верхней околицы д, Болахоиовки видны по склонамъ мѣловыя лысины; хорошихъ обнаженій нѣтъ. П о Демья- повскому ручью также нигдѣ не видно обнаженій коренныхъ породъ; береговые склоны ручья сплошь заняты торфяными болотами,
270. У  нижней околицы д. Болахоиовки, у мельницы, въ лѣвомъ высокомъ берегу:0. Почва.Q I .1. Суглинокъ безвалунный трещиноватый, пористый,ж елто-буры й...................................................................... . * 5 м .„ 2. Пески перемытые косвенно-слоистые, въ основаніи(0,5 м.) рыхлый коиглоиератъ изъ фосфоритовъ, опокъ икристаллическихъ г а л е к ъ ......................................  . 7 , 5  м.

Ст. 3. Песокъ плотный однородный свѣтло-зеленоватый; до воды. 4,5 м«
271. Въ У4 в . ниже д. Болахоиовки въ лѣвомъ высокомъ берегу р . Супоиевки:0. Почва.Q*. 1. Суглинокъ безвалупный, желто-бурый, пористый; книзу становится болѣе песчанистымъ и постепенно переходитъвъ слой 2 - й ................................................................................ок. 3 м,я 2 . Пе со къ перем ыты й косв е и но - с л о і іс т ы  й, п ер входящій внизъ въ рыхлый конгломератъ изъ фосфоритовъ, кремней,опокъ и кристаллическихъ галекъ......................................1 м ,

Cm. .3 . Лесокъ плотный однородный зеленоватый . 0,2 м, я 4, Фосфоритовый прослоекъ изъ мелкихъ фосфоритовъ0,0 5  м.я 5. Песокъ плотный однородный зеленоватый 1,5 и.. .  в. Фосфоритовый с л о й ................................................0,12 м.* 7. Песокъ плотный однородный свѣтло-сѣро-зеленоватый,въ нижней части глинистый, до воды. . .  7 м.Ниже обн. [271] рѣка течегь улсе исключительно въ аллювіальныхъ берегахъ.
272 . Въ правомъ берегу р. Десны, между Свѣнскимъ монастыремъ и с , Сунонево, на мѣстѣ прежнихъ ломокъ мѣла видно:



0. Задернованный склонъ.
T. 1. Мѣлъ, вид. мощи...................................................................2 м.2, О с ы п ь ......................................................................... . . 3 м.
Cm. .4. Песокъ глауконито-мергелистый пятнистый. 1 ,5  м.„ 4 . Фосфоритовый слой.....................................................0,15 м.„ 5. Пеговъ однородный зеленоватый..................... 1 ,5  м.G. Осыпь до воды ........................................................ 12, 5 м ,

273. Среди с. Суионево проходитъ короткій глубокій оврагъ „Бараній Р о п .“ , въ нравомъ берегу котораго видно (дно 16 м.):,0. Задернованный склонъ.
Cm. 1. Мергель іѵгауконнто-песчашістый съ рѣдко разсѣянными мелкими песчанистыми фосфоритами. . 0,8 м. -„ 2. Фосфоритовый горизонтъ.................................0,15 м.„ 3. Песокъ однородный зеленоватый; вид. мощи, до дна2,5 м.

274 . Н а 15 м. надъ р. Десной по дну оврага начинается ручей. Вблизи истока видно:0. Почва.
Cm. 1. Мергель глауконито-песчанистый . . , 0 ,5  м.„ 2. Фосфоритовый прослоечекъ; фосфориты мелкіе и рѣдкоразсѣянные ........................................................................................0,05 м.„  3. Песокъ глауконитовый, слабо мергелистый 2,0 м.„ 4 . Фосфоритовый прослоекъ........................ 0,08 м.„  5. Песокъ зеленовато-сѣрый........................................ 0 ,2  м.„  6 . Фосфоритовый слой (конгломератъ съ наклоностыокъ образованію „ п л и т ы " ) .........................................0,15 м.„ 7. Песокъ зеленоватый; вид мощи, до дна. 1,5 м.

275. Въ 1/і в. ниже Устья „Бараньяго рога1', въ правомъ берегу Десны, около карьера для добычи мѣла:
0. Задерновашшйсклокъ.

T . 1. М ѣ л ъ .............................................................................................3,5 м.
Cm. 2. Мергель глауконито-песчанистый съ рѣдко разсѣянными песчанистыми фосфоритами..................................... 1 ,5 м.„ 3. Фосфоритовый прослоекъ; фосфориты мелкіе несплошнымъ слоем ъ..........................    0,15 м.„ 4. Песокъ сѣро-зеленый, слабо мергелистый съ двумятонкими прослойками фосфоритовъ (ок. 0,05 м.) въ средней ч а с т и ................................................................................... . 2,3 м.„ 5. Фосфоритовый слой. Фосфориты исключительно пес-



чанпстыо, ігіітъ ни глауконитовыхъ, ни плотнаго сложеніяф осф ор итовъ .....................  0,15 м. ̂ 6. Песокъ зелено пятый тонкій, слегка глинисто-слюдистый; видимая мощи.............................................................................. 5 м,7, Задернованный склонъ до воды . . . . 12 м.276. Въ 1 в. выше с. Добрунь въ р. Десну впадаетъ большой ручьевой оврагъ „ Сошной логъ*. Въ в. выше его устья въ лѣвомъ берегу видно (дно 6,5 м. надъ р.  Десной):0, Почва1. Суглинокъ мергелистый..........................................0,5 м.
Cm. 2. Мергель глаукоиито-иесчанистый . , . 1,5 м.„ 3. Фосфоритовый прослоекъ, иесплошной, прерывающійся съ рѣдко разсѣянными фосфоритами . . 0 ,0 5 - -0,1  м.„ 4. Песокъ зеленоватый слабо мергелистый. 0 ,5  м.„ 5. Фосфоритовый слой; преобладаютъ тонкозернистыефосфориты; фосфориты замѣтно окатаны, попадаются, и плоско-эллипсоидальныя фосфоритовыя гальки; мощи,0,15 м.
A pt. 6. Пески тонкіе глинистые свѣтло-сѣро-зелеиоватые; до воды р у ч ь я ........................................................................................... 6. м.277. Въ томъ же оврагѣ въ в. отъ его устья видно (дно 8 м. надъ Деспой):0. Задернованный склонъ
T. 1. М ѣ л ъ .......................................................................................... 2 м.
Cm. 2. Мергель глаукоиито-иесчанистый . . . 0,5 м.* 3. Песокъ м ергел исты й ....................................................... 1,5 м.* 4, Фосфоритовый горизонтъ съ рѣдко разсѣянными фосфоритами ............................................................................................ 0 ,15 м,„ 5. Песокъ среди езернистый кварцево -  глауконитовый0,2 м.в 6. Фосфоритовый горизонтъ (наклонность къ образованію плиты)..............................................................................................0,1 м.
A pt. 7. Песокъ тонкій сѣроватый глинистый до воды. 4 м«278. У  устья „Сошного лога" по ручью въ нѣсколькихъ пунктахъ видны выходы плотныхъ черныхъ глинъ съ сидерита™  (A p t.). Такъ ок. 100 саж. выше устья въ лѣвомъ отверткѣ видно (дно 4 м.);



0. Задернованный склонъ
Apt. 1, Песокъ плотный мелкій томный глиннстп-сліодпстый, довольно постепенно переходящій въ слой 2-ой. 4 м.„ 2, Глина черная плотная сланцеватая въ основаніи съпрослойкой крупныхъ конкрецій сидерита , . 0 ,7  м.

279. Замаскированные оползшіе выходы сидеритовъ (на уровнѣ 1— 2 ы. надъ водой) можно видѣть и по берегу Десны у устья „Сошного лога*. По словамъ крестьянъ, въ прежніе годы у устья „Сошного логаи велась добыча „руды". Еще и теперь молено видѣть ряды полузасыпанныхъ ямъ для добычи сидерита на уровнѣ С м. надъ рѣкой.
280. Подъ самымъ с.. Дибриіь у обширныхъ „мѣловыхъ карьеровъ виденъ целикилѣішый разрѣзъ высокаго берега Десны. Комбинированный профиль берега мсліду устьемъ „Сошного лога“ и мѣловыми карьерами таковъ (рпс. 41):

Рис. 41. Комбиаировандый профиль праваго борота р. Десны [280]. вышес. Добрунь (Уш ).0. ПочваQ*. 1. Суглинокъ желто-бурый съ вертикальной трещиноватостью, безвалунный . . . . . . . .  3 м.2. О с ы п ь ..................................................................................... 6 м,



T . 3. О п о к а ......................................................................................4 м.4 . Прослой мѣла съ кремневыми конкреціями. 0,5 м.„ 5. М ѣ л ъ ..................................................................................... 11 м.
Cm. 6. Мергель пятнистый глаукопнто-песчанистый съ рѣдко разсѣяиыіги мелкими фосфоритами . . . . 2 м.я ? . Песокъ зеленоватый съ двумя прослойками (въ средней части) слабо сгруженныхъ песчанистыхъ фосфоритовъ; мощи, каждой прослойки ок. 0 ,0 6 — 0,08 м.; общая мощи.ок. 3 м.„ 8. Фосфоритовый слой; довольно ясно выраженнаясклонность къ образованію плиты, сильно выраженная сгружениость и замѣтная примѣсь плотныхъ высокопроцентныхъ ф о сф о р и т о в ъ .................................................0 ,08 м.

A p t  9. Песокъ плотный зеленоватый глинисто-слюдистый, въ нижней половинѣ переходящій въ песчанистую сланцеватую г л и н у ...................................................................ок. 5 м.
у, 10. Глина плотная черная съ конкреціями сидеритовъ; до в о д ы .......................................................................................... 6 м.

Бассейнъ р р . Коростовни и  Трубчипы .
281. Глубокіе овраги окрестностей с . Елисѣевичи съ исчерпывающей полнотой раскрываютъ геологическое строеніе примыкающаго къ селу водораздѣльнаго плато. Овраги с. Елисѣевичи— сухи и до самаго дна. разрѣзаютъ мощную толщу опоки, прикрытой древнимъ аллювіемъ. Выходовъ мѣла въ окрестностяхъ этого села совершенно нѣтъ; оиъ залегаетъ здѣсь глубоко и показывается на дневную поверхность гораздо ипже по рѣчкѣ лишь у с . Коростовки. Для окрестностей с. Елисѣевичи приводимъ лишь одинъ наиболѣе типичный разрѣзъ. Въ 1 в. выше села у дороги въ Меркульеву видно:0. ПочваQ*. 1. Суглинокъ безвалунный желто-бурый трещиноватый6 м.* 2. Песокъ косвенно-слоистый, въ основаніи конгломератъ (0,2 м.) изъ галекъ мѣстныхъ и кристаллическихъ породъ • , . 1,2 м.

Т. 3. Опока, въ верхнихъ слояхъ рыхлая., нѣсколько гли-



иистая, въ пижнихъ частяхъ— болѣе плотная, плитчатая;видимая мощи, до дна о в р а г а ........................................ 15 м.
282. Въ іІ3 в. ниже с. Елпсѣевичи у устья лѣваго отвертка рч. Коростовкп видно:0. І І о ч в а ........................................................................................0,2 м.Q>. 1. Суглинокъ безвалушіый пористый, въ нюкнейчасти песчанистый .  2 м.

Т. 2. Опока; видимая мощи............................................................5 м.3. Задернованный склонъ до сухого дна рч. Коростовкп4 м.
283. Въ 7„ в. выше с, Коростовкп въ лѣвомъ отверткѣ видно:0. І Іо ч в а ..................................... . . . . . 0, 2 м.Q?. 2. Суглинокъ безвалушіый желто-бурый . . . 3 м.

т. 3. Опока съ Inoceranms Laniarkn  Parle., 2п. labiatusvar. NiJatini lw .;  видимая мощи , , , 5 м.3. Задернованный склонъ до дна рч. Коростовкп4 ы.
284. У  верхней околицы с . Коростовкп появляются ключи, дающіе начало теченію рч. Коростовкп, и здѣсь же мы видимъ первые верхніе выходы мѣла. Непосредственно вышецеркви въ лѣвомъ берегу у ключа:0. І І о ч в а ................................................ .... ...............................  2 ы.Q*. 1. Суглинокъ безвалукиый трещиноватый . 3 м.

Т. 2. Опока, видин. мощи...................................................  5 м.3. О с ы п ь .....................................................................................  1 м .
Т. 4 . Мѣлъ; видимая мощи, до уровня рч. Коростовкц1,5 мѵ

285, Въ лѣвомъ отвернікѣ рч. Коростовки у верхпей околицы д Цыгановой видно:0. І І о ч в а ............................................................................... 0,2 м.Q*. 1. Суглинокъ безвадуииый желто-бурый, въ нижнихъчастяхъ глауконито-песчанистый....................................... 5 м.
T» 2. О п о к а .......................................................................................5. м.„ 3 . Мѣлъ съ кремневыми конкреціями „ . 0,5 м.„ 4 . Мѣлъ пишущій; видимая мощи. . . . 2 м.5. Задернованный склонъ до уровня рч. Коростовкп. Такимъ образомъ, фосфорптосодержаіціе сеноманскіе пески должны были бы выходить на дневную поверхность Иэсліідонапіо фосфорптоин. 25



ниже д. Цыгановой, гдѣ-либо въ окрестностяхъ с. Теіпп- инчп. Однако, берега р . Коростовки отъ д Цыгановой до устья большой частью пологи, задернованы и совершенно лишены обнаженій коренныхъ породъ. Подобный характеръ береговъ продолжается и дальше— до самаго впаденія отоіі рѣчки въ Десну. Совершенію нѣтъ обнаженій коренныхъ породъ и въ окрестностяхъ с, Палужье (Труб- чевскаго у.)
286- Ирекраспые разрѣзы опоки имѣются по лѣвому бер. рч. Трубчуны у плотины:0. Почва (уровень прилегающихъ полей),Qf, і .  Суглинокъ безвалуниый, столбчатый, въ нижнихъчастяхъ песчанистый...................................................................4 м.

Т , 2. Опока, въ верхнихъ частяхъ болѣе глинистая вънижнихъ плотная, плитчатая; впд. мощи, до уровня поды рч. Трубчуны выше плотины 23 м.Изъ самой нпжией части опоки, на уровнѣ 0,3 м, надъ водой, бьеіъ сллышН ключъ. Ясно видно, что опока спускается еще ниже уровня рѣки.
287. Между д. Трубчупой и д. Бакіиеево по лѣвому сравнительно болѣе высокому берегу рѣки въ нѣсколькихъ мѣстахъ видны плохіе выходы мѣла. Правые берега р . Труб- чуиы па указанномъ пространствѣ весьма пологи и крайне сильно заболочены; значительное развитіе торфяниковъ.Бъ окрестностяхъ с . Баісшеево пѣтъ обнаженій коренныхъ породъ.

Лассечнъ р . Судосши,Верховье р. Судостн до впаденія р. Свннцъ, не даютъ обнаженій коренныхъ породъ; береговые склоны очень пологи и б. ч. распаханы. То же относится и къ верхнему бассейну лѣваго притока рч. Свинцъ.
288. Среди д. Старше вичп, въ нѣсколькихъ саженяхъ выше моста, въ правомъ берегу рч, Свгаіцъ видно:0. Почва . . . .  0,2 м.Qyr 1. Суглинокъ безвалуниый..........................................2 м.

Т. 2. Опока глинистая; видимая мощи. . , . 2 м.3. Задернованный склоігь до уровня рѣки . 2 м.



289. У  нижней околицы д. Старшевичи въ правомъ берегуу дороги видно:0. Задернованный береговой склонъ.
T, 1. Опока; видимая мощи...................................................5 м.2. Задернованный склонъ до уровня рѣки . 1 м.

290. Въ 1 в. ниже с . Княжичи въ правомъ берегу:0. Задернованный береговой склонъ.
T. 1. Опока; видимая мощи...................................................1 м .2. Задернованный склонъ до уровня рѣки.

291. Въ 1/а в. выше с. Халопье въ правомъ высокомъ берегу отчетливо видно:0. П о ч в а ............................................... .................................... 0,2 м.<3®. 1. Суглинокъ желто-бурый пористый . . . .  1,5 м.„ 2. Песокъ перемытый грубозернистый . . . .  1 м .
Т . 3. Опока; видимая мощи. . ................................ . 10 м.4. Задернованный склонъ до уровня рѣки.

292. У  верхней околицы с* Халопье въ правомъ берегувидно;0. П оч ва......................................................................................... 0,2 м.<2ГІ. 1. Суглинокъ грубый (делювій)................................1,5 и.Т . 2. Опока; видимая мощи, до уровня рѣки. • • 9 м.
293. Окрестности д, Байтичи, Павловичи, Тарасовой и Березовичи (по р. Барашевкѣ) совершенно лишены обнаженій коренныхъ породъ; всюду или пологіе задернованные, частью распаханные, склоны, или аллювіальные пески и суглинки.Такимъ образомъ, мы видимъ, что р. Судость (и р. Роша) въ предѣлахъ Брянскаго у. прорѣзаетъ исключительно туронскія опоки; писчій бѣлый мѣлъ всюду па этой площади залегаегь ниже уровня текущихъ водъ.

Мѣстность на 3 . отъ р. Радица до р. Волоы и на В . 
до линіи М .-К .-В . ж. <3.

294. Въ д. Сѣверная Радица въ правомъ берегу протекающаго посрединѣ деревни ручейка виденъ мѣлъ 1,5 м.
295. Саж. 300 къ С . въ ямѣ 0,7 м. видна опока.
296. Въ сѣверномъ концѣ д. Пастушье въ огородахъ выпахивается мѣлъ. ’



297. Ок. 1 в. къ 3. отъ д, Пастушье въ ямѣ 0,8 м, обнажена опока.298- Саж. 200— 300 къ 3. въ отвалахъ колодца обнаруженъ мѣлъ съ обломками пноцерамовъ.299. У  платформы „Орловскіе Дворики** Мальцевской ж« д. нодъ почвой 0,2 м. виденъ мѣлъ съ обломками иноцерамовъ.Направленіе Мальцевской ж. д. линіи, обозначенное на3-хъ в. каргѣ, теперь измѣнено: отъ Стеклянной Радищы линія идетъ на СЗ. черезъ Орловскіе Дворики; къ СЗ. отъ Орловскихъ Двориковъ новая ж , д. линія идетъ въ частыхъ выемкахъ, въ нихъ цѣлый рядъ обнаженій.300. Къ СЗ. отъ платформы Орловскіе Дворики начинается выемка длиной ок, 100 с. ІЗъ стѣнкахъ етой выемки виденъ мѣлъ 2 м. съ обломками иноцерамовъ и съ мелкими сростками фосфоритовъ.3 t1 . Около версты къ С З . въ выемкѣ видно;1. П о ч в а .................................................................................0 ,1  м.Qf? 2, Песокъ сЬровато-желтый, средне-зернистый, плохо сортированный слабо глинистый, съ грубо песчанистыми, слабо окатанными фосфоритовыми сростками . 0 ,4  м.„ 3. Песокъ желто-бурый, глинистый съ рѣдкими фосфоритовыми сросткам и.........................................................0 ,35 и.„ 4. Песокъ желтый, средне-зернистый, слабо глинистый0,25 м,Cm. 5. Песокъ зеленовато-сѣрый, средне-зернистый, слабо глауконитовый, съ рѣдкими песчанистыми, слабо окатанными ф осф оритам и.................................................................... 0,4 м<„ б. Песокъ зелеиовато-сѣрый, средне-зернистый, какъ5-го слоя; видно до низа выемки • . , . 0,2 м.. 302. На 20-й в, ж. д. въ старомъ карьерѣ видно:1. Почва песчанистая........................................................... 0,1 м.Qi? 2. Песокъ желтый средне-зернистый съ рѣдкими сростками песчанистаго фосфорита........................................0 , 4 м .
Cm . 3. Песокъ зеленовато-сѣрый, тонкій, глауконитовый2,6 м.„  4. Прослойка фосфоритовъ плоскихъ, хорошо окатанныхъ темно-сѣраго цвѣта плотнаго сложеніямъ сѣро-зеленомъ п ескѣ .......................................................................................0,04 м,
Aÿt. 5. Ja m m  темно-сѣрая, сланцеватая, слабо слюдистая съ бурыми-пятнами; видно до низа ямы . . . , 2 м .



303. Саж . на 100 къ С З . въ выемкѣ:1. Почва п е с ч а н и с т а я .......................................... ....... 0,1 м.<3*? 2. Песокъ желтый средне-зернистый съ примѣсью глауконитоваго и рѣдкими сростками песчанистаго слабо окатаннаго фосфорита................................................................. 0,6 м.„ 3. Фосфоритовые сростки песчанистые, слабо окатанные,въ пескѣ, какъ слой 2 ..............................................0 ,06 м.
Cm , 4. Песокъ зеленовато-сѣрый мелко-зернистый съ рѣдкими однорядными прослойками песчанистаго фосфорита, Разстояніе между прослойками 10— 12 см. . , 1,5 м.

я Г). Песокъ зеленовато-сѣрый тонкій .  . . 2,8 м,т 6. Прослойка фосфоритовъ плоскихъ, хорошо окатанныхъ плотнаго сложенія на изломѣ темно-сѣраго и чернаго цвѣта0,07 м.
A pL  7, Глина темная сланцеватая слюдистая; видно до низа вы ем ки............................................................................................0?3 м.304. У  ж, д. саж, на 150 южнѣе р. Болдыжа виденъ песокъ желтый средне-зернистый 1,5 м. (£/)•305. Въ лѣвомъ берегу р, ІІолуги южнѣе д, Орловскіе Дворики раскопкой обнаружено (рис. 42):1. Почва песчанистая.................................................. 0 ,1  м.Q i. 2 . Песокъ сѣрый средне-зернистый съ рѣдкими большими сростками песчанистаго фосфорита . . . .  0 ,5  к, 
Cm , 3. Песокъ зеленовато-сѣрый тонкій глауконитовый, съ однорядными рѣдкими прослойками мелкихъ песчанистыхъ фосфоритовъ. Прослойки на разстояніи 0 ,1 2  м. одна отъ другой. Песокъ въ прослойкахъ буроватый 1 ,9  м.

„ 4. Песокъ сѣрый слабо зеленоватый, мелко-зериистый2 ,8  м.„ 5. Прослойка фосфоритовъ плоскихъ, хорошо окатанныхъ плотнаго сложенія, на изломѣ темно-сѣраго и чернаго цвѣта; содержатъ 27,3°/0 Р а0 8 и иер. ост*0,08 м.
Арі, 6. Глина темно-сѣрая слабо сланцеватая; видно 0,5 м.7, Задерновано до в о д ы ........................................ 5,5 м.306. Ок. 1 в. къ В . отъ Орловскихъ Двориковъ въ дорогѣ виденъ мѣлъ.307. Въ 3. части д. Стеклянная Радица въ канавахъ у ж. д, виденъ песокъ желтый* средне-зернистый (QJ) 0,8 м.



308. Ок. (> п. къ Ю . отъ Орловскихъ Двориковъ въ канавахъ у дороги вырыты фосфориты различныхъ типовъ: хорошо окатанные плотнаго сложенія па изломѣ черные и слабо окатанные грубо песчанистые. Фосфориты включены въ желтый песокъ (Qf).309. Бъ С . части д. Южная Раднца въ ямѣ 0,7 м. обнажается песокъ желтый средне-зерішетый (Q,).

Pue. 42. Обаджевів [305] лѣваго берега р. Тіолу гл къ югу отъ д. Орловскіе Дворика іѴміі)'310. Версты 1,5 къ С . отъ ст. Полшшо въ ж. д. выемкѣ: 
1. Почва песчан истая....................................................0 ,1 м.Qf? 2. Песокъ свѣтло-желтый средне-зернистый. • 0,2 м. в 3. Песокъ желтый средне-зернистый съ частыми грубо песчанистыми слабо окатанными фосфоритовыми сростками0 ,4  м.

Ст. 4 . Прослойка сильно песчанистыхъ, слабо окатанныхъ фосфоритовыхъ сростковъ; лежать плотно въ пескѣ зеленовато-сѣромъ средне-зернистомъ.................................... 0,7 м.Фосфориты на изломѣ сѣраго и темпо-сѣраго цвѣта, содержать 14,1°/, Р Д  и 39,1 °/в нср. ост. Продуктивность слоя 105 иуд. на 1 кв. саж.в 5. Песокъ зеленовато-сѣрый средне-зернистый съ' очень, рѣдкими мелкими сростками грубо песчанистаго фосфорита; видно до низа выемки.............................................. 0 ,3  и.



312. Саж. 100 къ югу у переѣзда въ ямѣ глубиной 1,6 м. обнажается песокъ желтый средне-зернистый (Qr),
Мѣстность къ В . отъ М .- І І - В . ж. д ., ограниченная на 
С. границей губ., на В . границей Карачевспаго у . и на

ІО . р . Снѣжеть.312. У  ст. Батагово (станція выше р. Десны у города Припека на 41 м .)въ канавахъ 1,5 si. глуб. обнажается мѣлъ тл, обломками шюцерамовъ.313. Въ д. Батагово въ отвалахъ колодцевъ—мѣлъ.314- 7 , в. къ Б . отъ д. Батагово въ ямѣ 0,8 м. обнажается песокъ желтый средпе-зсрипстый (Q?).315. ’/4 в. къ В. въ отвалахъ колодца мѣлъ съ обломками шюцерамовъ.316. По дорогѣ, идущей на д. ЛІуршіичн, ок. 2-хъ в, къ ІОВ. отъ моста черезъ р. Велыо, въ канавахъ обнажается мѣлъ.317. Въ лѣвомъ берегу р. Черной у дороги видно:
Cm. 1. Фосфоритовые сростки песчанистые на изломѣ темносѣрые .................................................................................................  0,3 м.2. Песокъ сѣрый средне-зернистый • . . .  0,3 м.318. Іѵь ІОВ. у дороги ровная терраса 3 м надъ р. Черной.319. По дорогѣ саж. 100 къ Ю В. отъ р. Бѣжавъ въ ямѣ1,5 м. обнажается песокъ желтый средне-зернистый (Q*).320. Въ С. части с. Журяннчи, въ ямахъ 1,6 м. глуб. роютъ мѣлъ съ обломками шюцерамовъ.321. У  церкви с* Журішичп, въ ямѣ 1 м. глубиною виденъ песокъ желтый средне-зернистый (Q*); здѣсь же въ отвалахъ колодца— мѣлъ,322. Ок, 1 в, къ ІО,-В, отъ с, Журипичи въ берегахъ ручья— мѣлъ.323. Далѣе на ІО .-В . дорога пересѣкаетъ рядъ рѣчепокъ: Заберезовку, Селецкую, ./Карскую, въ берегахъ которыхъ обнаженій коренныхъ породъ не видно.32Ф, Ок, 1 в. къ Ю .-В . отъ р, Бодотіш въ канавѣ удороги видно:1. Почва песчанистая ................................................... 0,3 м.Q j, 2 . Песокъ желтый средие-зерпистый.....................0,4 м.
Ст. 3 . Песокъ зелеиовато/Сѣрый, слабо глауконитовый

0,2 ы.



4 . Фосфоритовые сростки песчанистые, слабо окатанные, на изломѣ буровато-сѣрые. Фосфориты залегаютъ въ пескѣ зелековато-сѣромъ средне-зернистомъ • - • • 0,3 м.325. Саж. 100 къ 3 . отъ р. Болотни въ канавѣ;1. Почва п есч а н и ст ая ................................................... 0 ,3  м.Q j 2. Песокъ сѣровато-бѣлый средне-зернистый; до дна канавы • .................................... ........................................................ 0,3 м.326. Въ лѣвомъ бер. ручья, протекающаго въ меридіа- нальномъ направленіи но д. Малое Полпино, видно:1. Почва песчанистая............................................................0 ,4 м.Q;. 2. Глина слабо зеленовато-сѣрая, тонко-песчанистаяслюдистая • • .........................................................................1,5 и.
Cm. 3. Песокъ сѣрый мелко-зериистый слабо глауконитовый1.5 ы.„ 4. Песчаникъ слабо цемеятированный, желтовато-сѣрый,мелко-зершістый, слюдистый, слабо глауконитовый1.5 м.я 5 . Песокъ желтонйто-сѣрый мелко-зернистый, слюдистый, слабо глауконитовый; до воды ручья • • . 1 ,5 м.327. Въ С . части д. Малое Полпино въ картофельной ямѣ:1. П очва.................................................................................  0,2 м.
Q\, 2. Песокъ сѣро-желтый средне-зернистый съ сростками песчанистыхъ, слабо окатанныхъ, на изломѣ сѣраго цвѣтафосфоритовъ.................................................................................... 0,6 м,
Cm. 3. Песокъ буровато-сѣрый, средне-зернистый, до дна ямы1 м.328. Въ д. Малое Полоиоо, со разсказамъ крестьянъ, лѣтъ 15 назадъ копали фосфоритъ для шоссе.329 Въ С .-В . части д. Малое Полпино, на склонѣ къ ручыо Афоиасовкѣ, въ ямѣ у кирпичнаго завода:1. Почва.,. 0 ,3 м.Q?. 2. Песокъ желтый средне-зернистый, съ рѣдкими песчанистыми, слабо окатанными фосфоритовыми сростками

1,8 ы.
Apt. 3 . Глина сѣрая, тонко песчанистая, слюдистая; до дна ямы1,2 м.330. У4 в. къ Ю . отъ д. Малое Полпино въ лѣвомъ берегу ручейка виденъ песокъ желтый средне-зернистый <Q,). 2 м.



331. Въ южной части с. Полиино, въ дорогѣ, круто спускающейся къ р. Спѣжеть и сильно размываемой ручьями, видно:
Cm . 1, Фосфоритовые сильно песчанистые сростки въ пескѣзеленовато-буромъ...........................................................................0 ,5  м,По приблизительному подсчету продуктивность этого слоя 80 пуд.„  2 . Песокъ желтый мелко-зернистый съ глауконитомъ,въ нижней части съ сростками фосфоритовъ, Фосфориты, слабо окатанные, на изломѣ видны черные плотные участки, по рѣзко переходящіе въ бурый песчанистый фосфоритъ.......................................................................................................  0,3 м.я 3 . Песокъ зеленовато сѣрый, тонкій слюдистый 0,3 м.4. Скрыто въ дорогѣ................................................................1 м .
A pt. 5. Глина сѣрая, слюдистая, тонко песчанистая 0,2 м.6. С к р ы т о .....................................................................................  2 м.
A pt. 7, Песокъ сѣровато-желтый, тонкій, слабо слюдистый1,5 м.
A p t . 8. Песокъ темно сѣрый, тон кій ................................  1 м .9. Скрыто до р ѣ к и ..................................................................12,5 м.Въ дождевой канавѣ, идущей отъ дороги къ рѣкѣ, видны глыбы сидерита такого же тина, какъ въ обнаженіяхъ у г. Брянска. Коренной породы не видно.332. Въ С . части с. Полпиііо лѣтъ 15 назадъ рыли фосфоритъ для Бряиско-Карачовскаго шоссе.По отваламъ ямъ видно, что фосфоритовые песчанистые сростки залегали въ желтомъ средне-зернистомъ пескѣ
Мѣстность> ограниченная на С . р. Смъжепгь) на В . и  ІО . 

граница.ии Брянскаго у . и на 3. р. Десной.333. Сада. 50 къ 3 . отъ Бѣлобережской платфорвіы въ Яѵ.-д. выемкѣ видно:1. Почва п е с ч а н а я ...........................................................0,2 м.
Qj? 2. Песокъ свѣтло-желтый, средне-зернистый 0,8 м. 
Apt? 3 . Песокъ слабо - глинистый, сѣрый, мелко - слюдистый1 ы.„  4 . Песокъ сѣрый; тонкій,-мелко-слюдистый 0,5 м.



5. Задсрпопішо Д(> низа в ы е ш ш ..........................0,5 м,334- Ок. ’/ и. къ Ю .-З . отъ Бѣлобережской платформы въ отвалахъ колодца 5,5 м. глубиной сростки песчаппстаго фосфорита.335 Ближе къ платформѣ, иь отвалахъ колодца (7 м. глуб.) сростки такого же песчанистаго фосфорита, какъ ивъ 1-мъ колодцѣ.336. Ш  большакѣ Брянскъ —  Царево Займище, ок. ’/а къ В , отъ постоялыхъ дворовъ— Монастырскій Хуторъ ступенью около 4 м. возвышается очень ровная горизонтальная терраса: ото мѣсто называютъ. Осиновой Горкой.—  Эта терраса ок. 20 м. надъ р. Десной у г. Брянска.— Въ крутомъ изрытомъ склонѣ террасы берутъ песокъ, здѣсь видно.1 ГТочва песчанистая...................................................... 0,15 м.<2̂ . 2 . Песокъ сѣрый, средне-зернистый съ крупными зернами и рѣдкими окатапнымя сростками песчаппстаго фосфорита ............................   0,3 м.„ 3 . Песокъ желтый, средне - зернистый, глинистый съслабо замѣтной горизонтальной слоистостью . • • 0,8 м. 
Apt? 4. Песокъ желтовато-сѣрый, тонкій, сильно слюдистый0,2 м.Въ другой ямѣ, расположенной пнже слоя 4 на 1 м ., виденъ песокъ сѣровато - желтый глинистый мелко - слюдистый 
(Apt?). 0 ,7  м.337. У  дороги къ Житной Полянѣ часты заросшія лѣсомъ, песчаныя дюны, поднимающіяся надъ равниной на 2 м,338. Ок. версты къ ІО .-З , огь Житной Поляны въ дорогѣ обнажается мѣлъ,. 339, l ia  хуторѣ Житныя Поляны въ отвалахъ колодца обнаруженъ слабо-глауконитовый мѣлъ съ мелкими фосфоритами и чистый пишущій мѣлъ съ Ostrea Nicitiiii>340 Къ С С В , огь Житной Поляны въ канавахъ у дороги во многихъ мѣстахъ обнажается мѣлъ. Послѣднее обнаженіе мѣла ок, 3-хъ в, отъ Житной Поляны,3 4 !. У  избы лѣсника, расположенной па шоссе Брянскъ- Карачевъ,. саж. 100 къ В . огь рч. Пробыть, въ ямѣ обнажается;1, Почва песчаная . . . ..........................................0,15 м.



i?1,. 2 . Песокъ свѣтло-сѣрый съ мелкими слабо окатаннымифосфоритовыми сростками..........................................................0,6 м.„ 3, Песокъ желтый и зеленовато-сѣрый съ рѣдкими мелкими. слабо окатанными фосфоритами..........................0,5 м.J .  Носокъ желто-бурый съ песчанистыми окатаннымифосфоритовыми сростками..........................................................0?3 м.я Г). Песокъ желтовато-сѣрый, средне-зернистый, глинистый; видно до дна ям ы ..........................................................0 ,2 м,Ок. ст. Сшюзеркн М .-К .-В . ж . д. (22 м. надъ р. Десной у г. Брянска) въ правомъ бер. р. Рейны обнажается три фосфоритовыхъ слоя, видимая подошва нижняго фосфоритоваго слоя ниже ст. Оннезерки ок. 5 м ., слѣдовательно выше р . Десны въ г . Брянскѣ па 17 м.; основываясь на барометрическихъ данныхъ залеганія нижняго слоя фосфоритовъ, можно предполагать его залеганіе на 2 версты къ С . отъ разъѣзда Jg 25 М .-К .-В . ж . д , если онъ не размытъ. Обнаженій въ этой области нѣтъ.
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Геологическое строеніе и фосфоритовыя отложенія Лунояков- 
скаго у. Нижегородской губерніи*

О. JC. Ланге.Л уколи овскій уѣздъ сооеіі южной и отчасти западной границей примыкаетъ къ пзслѣдоваішымъ мною1) ранѣе Краснослободскому, Инзарскому и частью Саранскому уѣздамъ Пензенской губ. На основаніи указанныхъ изслѣдованій можно было предполагать, что въ Луколновскій у ., продолжается фосфоритовый слой, залегающій на сѣверѣ Пензенской губ. въ основаніи нижнемѣловыхъ отложеній и отличающійся постоянствомъ распространенія и значительнымъ содержаніемъ фосфорной кислоты.Кромѣ этого, и въ геологической литературѣ имѣются опредѣленныя указанія на присутствіе фосфоритовъ въ мезо- зойныхъ отложеніяхъ Лукойловскаго у. и приводятся анализы, свидѣтельствующіе о хорошемъ качествѣ этихъ фосфоритовъ. Поэтому я считаю умѣстнымъ, прежде чѣмъ перейти гсъ де* талыюму описанію фосфоритовыхъ залежей въ указанномъ уѣздѣ, привести главнѣйшія литературныя данныя, касающіяся вопроса о геологическомъ строеніи и фосфоритовыхъ образованіяхъ его,Первыя обстоятельныя свѣдѣнія о геологіи Лугсояновскаго у . мы находимъ въ статьѣ В. М е л л е р а  „Очеркъ геологическаго строенія южной части Нижегородской губерніи.®2)*) А. Д. А р х а н г е л ь с к і й  и О. К. Ла нг е .  Отчетъ объ изслѣдованіяхъ фосфоритовыхъ залежей въ Пензенской губерніи въ 1910 г. Тр* Ком. Моск. С-хоз. Иист. Cep, 1,т. III, стр. 220—241.—А. Д. А р х а н г е л ь скій,  0. К. Л а и г е, Г. О, М и р ч и гі к ъ и А. В, Р о ш к о в с к і й *  Отчотт, но изслѣдованію залежей фосфоритовъ в ъ  Краснослободскоыъ, Иазарскомъ, Саранскомъ, Мокшанскомъ и Городиіцопскомъ уѣздахъ Пензенской губ. въ 1911 г, Ibidem, т. IV, стр. 535—580.*) Заииски Ими, Петроградскаго Минералогическаго О-ва. 1875. 11 сер, т. X.



Изъ этого „очерка* видно, что въ интересующемъ пасъ уѣздѣ развиты каменноугольныя отложенія съ Fuxulina cylivdrica Fiach. п Spirifvr trif/опаііч M art.; тріасовгле волосатые рухляки п, наконецъ, юрскіе осадки оксфордскаго яруса съ обильной фауной моллюсковъ. Перечисленные „коренные* слои прикрыты съ поверхности дилювіальными и аллювіальными образованіями.Черезъ два года этотъ ученый, въ дополненіе къ упомянутому очерку, напечаталъ1) „Нѣсколько словъ о фосфоритахъ Нижегородской губерніи“ • Здѣсь указывается, что известковыя и известково-желѣзистыя конкреціи въ видѣ чрезвычайно оригинальныхъ рогулекъ, найденныя авторомъ „въ черныхъ и сѣрыхъ слаицеватыхъ глинахъ горской системы, иапр. близъ г. Лукоянова, с. Кергудъ и Починковъпредставляю тъ фосфориты. Далѣе приводятся два анализа фосфоритовъ изъ окрестностей Лукоянова и Починковъ.Въ 80-ыхъ годахъ въ Нижегородской губ. производились почвепно-геологпческія изслѣдованія экспедиціей, организованной В . В . Д о к у ч а е в ы м ъ .  Результаты ихъ были опубликованы въ „Матеріалахъ къ оцѣнкѣ земель Нижегородской губ. а. Лукояповскаго уѣзда касаются „Выпускъ П “ и „Выпускъ Х П Г ‘ естественно-исторической части.8)Во II выпускѣ, составленномъ I I . А . З е м я т ч е и с к п м ъ  и В.  В.  Д о к у ч а е в ы м ъ ,  кромѣ ряда описаній новыхъ обнаженій, ничего существенно новаго для познанія коренныхъ породъ мы не находимъ.Напротивъ, въ X II I  выпускѣ, въ которомъ глава о „Нижегородской Юрѣ" была составлена IL  М , С и б и р ц е в ы м ъ ,  
юрскія отложенія, для пасъ наиболѣе интересныя, изучены весьма детально, ІІо С и б и р ц е в у  „ Нижегородская Юра* расчленяется на 1. нгьжній келловей (пѣмые пески3) и глины*) Записки Имп. Потроградск. Микералог, О-па 1877, т. X II 2чіft сор.*) Матеріалы къ оцѣнкѣ земель Нижегородской губерніи. Ыстостоенпо* историческая часть. Отчетъ Нижегор. губ. 3. В ы п.Іі Лукояновскій уѣздъ. Сост. П. А. З е м я т ч о н с к і й  и В. В. Д  о к у  и а е въ.  1884* Выи, X III. Геологическое оипсаніе Нижегородской губ. съ геологическою картою (сводка). Сост. В. А  м а л  и ц к ift, В. З а й ц е в ъ ,  H, С  и б и р ц е в ъ и В. Д о к у ч а е в ъ .  1888.*) В. М е л л е р ъ  отоосилъ эти ыески къ послѣтрогичпымъ образованіямъ. З ѳ м я т ч р н с к і й  и Д о к у ч а е в ъ  полагали, что они по крайней мѣрѣ частью относятся къ юрѣ,



съ Cadoceras subpatnam  и *p.) ; 2. средній келловей (глины и оолитовые мергеля съ Stephanoceras coronatum и др.); 3. 
Оксфордъ (сѣрыя глины и мергеля съ Cardioceras cordatum внизу и Cardioceras alternans вверху.); 4. кнммсриджг(конгломератъ изъ мергелистыхъ галекъ и черныя глины съ Astarte и Peri$phincte$} а также глины съ Hoplites cf. eudozus).Присутствіе верхняго іселловея этотъ авторъ оставилъ подъ знакомъ вопроса.Въ главѣ о полезныхъ ископаемыхъ, написанной В . М . З а й ц е в ы м ъ ,  приводится еще одинъ анализъ фосфорита изъ Почипокъ.Позднѣе, какъ свидѣтельствуетъ о томъ II . А , Б о г о с л о в с к і й 1), П .  М.  С и б и р ц е в ъ  измѣнилъ свой взглядъ на возрастъ толщи, налегающей па альтсрповыя глины, и относилъ ее къ нижнему мѣлу 2 *). Въ этомъ отношеніи большое вліяніе на H . М . С и б и р ц е в а ,  конечно, имѣло опредѣленіе С . Н . Н  и ки т и и ы м ъ 5) я юрскихъй аммонитовъ изъ коллекціи, собранной первымъ у Васильева Майдана, какъ представителей Sirnbirskites versicolor Trautsch. (руководящая верхпе- пеокомскал форма), а также указаніе А . I I . П а в л о в а ,  что въ ІІріплатырскомъ краѣ 4) развить, какъ иостояппый руководящій слой, фосфоритовый горизонтъ, раздѣляющій юрскія и мѣловыя отложенія, паблюдавшіяся здѣсь А . П . П а в л о в ы м ъ.Н а каргѣ, приложеппой къ улсе упомянутой выше работѣ И . А . Б о г о с л о в с к а г о  (78 листъ), окрестности г. Лукоянова закрашены въ цвѣтъ ищшіяго мѣла; въ цвѣтъ ішжияго мѣла закрашена также небольшая юго-западпая часть уѣзда, входящая въ предѣлы 73 листа.Не останавливаясь здѣсь на каменноугольныхъ и ж ря- 
скихь стложеиілхъ, которыя выходятъ на диевпую поверх-1) 73 листъ Общая Геологической карты Россіи. Тр. Геол. Комит. Нои. сер. 18, 1906 г., стр. 172—3,

'*) Слѣды мѣлового періода, Тр. Геол. Комит- т. V , вып. 2, стр. 107.8) А , П, П а в л о в ъ  Краткія очеркъ геологическаго строеаія Пріала- тырскаго края (сз. часть 91 листа). Прсдвар. отчотъ объ изслѣдованіяхъ въ 1887 г. Извѣст. Геол. Ком. V II, 1888 г .*) На геологнческоЯ картѣ, приложена о Я къ XIII выпуску, ішжномѣло-вы я отложенія еще нс показаны.



кость бъ  западной части уѣзда по р.р. Алатырю и Тешѣ и въ которыхъ фосфоритовъ до сихъ поръ обнаружено пе было, умѣстно будетъ въ нѣсколькихъ словахъ обрисовать строеніе юрской и мѣловой системъ, къ нѣкоторымъ горизонтамъ коихъ пріурочены фосфориты.
Юрская система. К ІЛ  1. Въ основаніи юрскихъ отложеній въ Лукояпобскомъ  у. залегаетъ мощная (иногда болѣе 30 ы.) толща желтовато-сѣрыхъ, болѣе или менѣе глинистыхъ, мелкихъ, слоистыхъ, слюдистыхъ песковъ, съ подчиненными имъ слоями песчаниковъ. Пески почти всюду нѣмы; фосфоритовъ пе содержать. Только въ одномъ пунктѣ въ пихъ были обнаружены остатки растеній (Днвѣевъ Усадъ). Налегайте этихъ песковъ на палеозой обнаружено въ бассейнѣ Теши.

2. Далѣе слѣдуегь небольшая толща темпо-сѣрыхъ и сѣрыхъ глинъ съ Cadoceras subpatnm  N ik . и Kepleri- 
tes Goweri S о w. Слой 1 и 2 относятся къ нижнему келловсю. 

ІСІ.Шш 3. Средній келловсгі выраженъ небольшой (метра 2) толщей нзвестковистыхъ глинъ, перемежающихся 1— 3 слоями оолитоваго мергеля. Здѣсь часто попадаются 
Stepkanoceras coronatum B ru g., Gryphea dilatata Sow ., 
Belenmites Beaumonti d’O rb , Ядра ископаемыхъ 2 и 3 слоевъ иногда содержать фосфорную кислоту,

К І . — Oxf?. 4. Присутствіе въ серіи юрскихъ отложепій верхняго келловея съ Quenstedticeras Lamberti Sow. и Оксфорда съ Cardioceras cordatum Sow, подвержено нѣкоторымъ сомнѣніямъ. Предположительно я склоненъ отнести сюда небольшую толщу ок. 1 м. сѣрыхъ глинъ, залегающую между короиатовымя и альтерновыми глинами.
Sq. 5. Сексанг выраженъ пзвестковистыми глинамисвѣтло-сѣраго цвѣта, мощностью метровъ до 7, Въ этихъ глинахъ попадаются безпорядочно разсѣянными фосфориты разнообразной, иногда довольно причудливой формы, покрытые свѣтло-сѣрой корочкой, и темно-коричневые внутри, Размѣры ихъ достигаютъ см, 4 — 5. Какъ въ породѣ, такъ и въ фосфоритахъ часто попадаются Covdioceras alternans Bach.
Ііт . 0. Къ кгімлериджу я отношу толщу глинъ, большею частью нзвестковистыхъ, съ аммонитами, повпдимому,



группы Am . Stephanoides Op. и съ Aspidoceras acantki 
cum Op. Первые обнаружены только на Салѣ (оби. [41]); понятно, что до точнаго ихъ опредѣленія возрастъ, заключающей ихъ толщи, опредѣляется мною предположительно. Восточнѣе долготы Починокъ описываемымъ глинамъ под- чинены битуминозные сланцы,

Мѣловая ечииимнг. Nc.i. 7, На границѣ юрскихъ и мѣловыхъ отложеній залегаетъ фосфоритовый конгломератъ. Въ бассейнѣ Теши оиъ подстилается секваискими глинами съ Car- 
dioccra* alternonst а въ бассейнѣ Алатыря— налегаетъ па глины съ Anpidoetivax acunticum. Цементомъ галекъ служитъ глауконитовый песокъ пли глина. Характеръ ихъ такой же, какъ и па сѣверѣ Пензенской губ. По аналогіи съ фосфоритовымъ конгломератомъ сѣвера Пепзенскойгуб., съ которымъ нашъ конгломератъ стратиграфически и по внѣшнему виду и качеству идентиченъ, я отношу его къ нижнему пеокому.

Ne. s . 8 . Кроплей указаннаго конгломерата служатъ черныя, слюдистыя и темпо-сѣрыя глины съ гипсомъ и сѣрнымъ колчеданомъ. Изъ ископаемыхъ здѣсь встрѣчаются руководящія верхиепеокомскія ископаемыя —  Simbirskites 
versicolor Trautsdi. и Astarte porrecta B ndi.

N e.— A p t  9. Закапчивается серія нижнемѣловыхъ отложеній въ обнаженіяхъ песчанистыми глинами н носками съ прослоями и гнѣздами плотнаго, синеватаго (епдерптоваго?) песчаника. Въ основаніи ихъ часто залегаетъ глина съ из- вестковпстыміі, крупными конкреціями. Возрастъ этой толщи покамѣстъ точно но опредѣлимъ, По А . П . П а в л о в у  она но характеру (находимой въ ней юго-восточнѣе) фауны ближе къ пеокому, чѣмъ къ аиту (такъ иаз, „белем- 
патоваяа толща). Въ Писарскомъ у. я наблюдалъ въ пей 
Comptonectes imperialis K eys. и Aporrhcm sp. Перечисленныя я коренныя* отложенія съ поверхности прикрыты послѣтретпчпыми образованіями (<2) и обнажаются только въ оврагахъ п по берегамъ рѣкъ. Изъ иослѣтретпч- иьгхъ отложеній чаще всего приходится имѣть дѣло съ аллюві

альными наносами въ рѣчныхъ долинахъ и оврагахъ (Çsa), съ 
делювіальными отложеніями на склонахъ къ долинамъ и оврагамъ (Qidy, и, наконецъ, съ древнеаллювіальными {боровы- Наслѣдованій фосфоритовъ. 20



лш) отложеніямц послѣледниковаго потока {Q\ct)f развитыми въ системѣ Алатыря, Мокши и др. смежныхъ рѣкъ.Прилагаемая къ настоящей статьѣ схематическая геологическая карта составлена мною, какъ па основаній указаннаго выше литературнаго матеріала, такъ н но личнымъ наблюденіямъ. Цѣль этой карты показать распространеніе коренныхъ породъ (особенно инжилго мѣла, съ распространеніемъ котораго совпадаетъ —  по крайней мѣрѣ, къ югу отъ Алатыря —распространеніе шіжпеяео «омскаго фосфоритоваго пласта) на площади уѣзда. Тамъ ясе, гдѣ нельзя наблюдать выходовъ коренныхъ породъ, налеганія ихъ Другъ на друга, а, слѣдовательно, н намѣтить границъ ихъ распространенія вслѣдствіе сильнаго развіггія древняго и поваго аллювія, показали эти послѣдніе (Q{ и Qia)>

1\ Теши.Только небольшая часть бассейна Теши принадлежитъ Лу- кояиовскому у. п орошаетъ его сѣверо-западный уголъ. Н ачинаясь всего верстахъ въ пяти къ ІО .-В . отъ г. Лукоянова, р. Теша верстахъ въ 20 ппже этого города выходитъ изъ предѣловъ уѣзда па С .-З.1. Въ верховьяхъ р. Теши обнаженія коренныхъ породъ отсутствуютъ, Въ склонахъ долины обнажаются желтоватобурые суглинки делювіальнаго происхожденія. У  самаго русла попадаются невысокіе обрывы (до 2 м.) аллювія, представленнаго обычно болѣе или менѣе песчанистыми глинами.Версты за двЬ до Лукоянова долина р. Теши принимаетъ рѣзко несимметричный характоръ, и правый, болѣе крутой склонъ ея имѣетъ явно оползневый характеръ, Здѣсь можно уже наблюдать коренныя породы, участвующія въ строеніи этой мѣстности.2 . Довольно яспое обнаженіе расположено на правомъ же берегу Теши саженяхъ въ 150 выше мостика по дорогѣ гсъ Мавлѣеву. Здѣсь Теша подмываетъ одинъ изъ береговыхъ цирковыхъ оползней и вскрываетъ слѣдующіе слои:
QÂ. 1. Желто - бурый суглппокъ, достигающій на краяхъ . цирка мощности 3 м.
Nc.s. 2. Толща глинъ, то болѣе пли менѣе однородныхъ,чернаго цвѣта, иногда съ блестками слюды, конкреціями



сѣрнаго колчедана пли кристаллами гипса, то трещиноватая болѣе свѣтлаго цвѣта съ л;ел то пятыми жилками. Здѣсь найденъ одинъ гпсземиляръ Astarte cf.porrecta B uch. (псевдоморфоза сѣрнаго колчедана плохой сохрапиостп).
Ne .і. 3. Фосфоритовый конгломератъ въ глішпсто-песчаііомъ глауконитовомъ цементѣ. Цвѣтъ цемента то зеленоватый, то ржавый. Гальки фосфорита въ конгломератѣ округлы, блестящи, коричневатаго, желтоватаго нлп (рѣдко) черноватаго цвѣта. Иногда фосфориты поточены фоладамн. Размѣры отдѣльныхъ галекъ весьма разнообразны іі достигаютъ величины въ Я— 10 см., но преобладаютъ желваки въ 2— 4 см. Строеніе самого фосфоритоваго слоя (снизу вверхъ) таково: на довольно ровной поверхности юрскихъ глинъ лежитъ глаукоіштово - глинистая порода съ вкрапленными въ нее мелкими фосфоритами; фосфориты въ 3— 4 см. встрѣчаются здѣсь рѣдко; по степенію кверху количество крупныхъ фосфоритовъ увеличивается: maximum ихъ пріуроченъ примѣрно къ средней части слоя; наконецъ, въ верхней части конгломерата опять преобладаютъ мелкіе фосфориты. Иногда надъ конгломератомъ, отдѣляя его отъ вышележащей породы, залегаетъ та лсе глауконитово-глинистая масса, которая цементируетъ и желваки фосфорита, при чемъ въ пей фосфориты встрѣчаются уже крайне рѣдко и развѣяны въ породѣ безпорядочно, хотя по виду о пн точно такіе же, какъ и въ конгломератѣ Мощность конгломерата даже на сравнительно пеболшомъ протяженіи нѣсколько колеблется; въ среднемъ она равна ок. 17 см Мощность налегающей па конгломератъ глаукоцитово - глинистой породы, описаніе которой я не выдѣляю отдѣльно, такъ какъ она связана съ конгломератомъ постепенными переходами, достигаетъ 30— 40 см. Здѣсь, въ мѣстѣ, представлявшемся наиболѣе благонадежнымъ, была сдѣлана выемка фосфоритоваго слоя, при чемъ полезнаго ископаемаго па 1 кв. саж. оказалось 16 пудовъ. Въ черныхъ желвакахъ фосфорита Р*0* оказалось 2 9 ,4 °/0 и нер. ост. 1,9 % ; въ коричневыхъ же— Р* О* —2 7 , 6 % ;  2 7 , 9 % ,  а нер. ост. 3,3%*
Sq. 4 . Лозномъ фосфоритоваго слоя служатъ темію-сѣрыя во влажномъ состояніи и свѣтло-сѣрыя въ сухомъ - глины съ рѣдкими фосфоритами и отпечатками Cardiocvras alter-



па-ns Bucli., DenUdhim  s p ., Pecten sp. ,  и др. Эти глины обнажаются на 0,80 м.Подобное же обнаженіе, но гораздо болѣе затемненное осыпыо и оползнемъ, найдено и нѣсколько выше по теченію рѣки. Здѣсь также была произведена выемка фосфоритовъ, при чемъ полезнаго ископаемаго оказалось 12пуд.  па 1 кв. саж.Фосфориты изъ юрскихъ породъ, какъ было уже указано выше, виервые описаны М о л л е р о м ъ .  Фосфориты оти разсѣяны въ крайне, незначительномъ количествѣ въ породѣ. Снаружи они покрыты свѣтлосѣрой коркой толщиною до 2 мм., а внутри темнокоричневаго цвѣта; часто они шарообразны, иногда неправильно округлы или вытянуты въ рогульки; размѣры ихъ колеблются отъ 1 см. до 5— 6 см. М е л л е р ъ  сообщаетъ >) слѣдующія данныя объ ихъ химическомъ составѣ: Нерастворимаго о с т а т к а ....  2,66Воды и органическихъ веществъ. . 5,08 „Угольной кислоты....................... 7,60 „Фосфорной „   28,34 „Сѣрной „    1,95 ,.Окиси желѣза и глинозема • . . • 1,50 „И звести.............................................  48,00 „М а г н е з іи ........................................  2,10 пЩелочей (по недостатку) . . .  . 1 ,77 „
100,00 Ѵ0Еще ігѣсколько ниже, къ югу о п . г. Лукоянова „близъ мельницъ, вправо отъ дороги къ с. Мамлѣеву* по праволгу берегу рѣки П . М . С и б и р ц е в ы м ъ  установлено слѣдующее строеніе разрѣза (I. с ., стр. 21):„ 1. Почвенный слой; Г .2. Буроватая песчанистая глина; но склонамъ на ней попадаются валуны кварцеваго песчаника, до 5' въ длину, 2 саж.3. Черныя глины, то рыхлыя, нѣсколько слюдистыя и сильно проникнутыя сѣрнымъ колчеданомъ (сѣровато-желтыя*) Нѣсколько словъ о фосфоритахъ Нижегородской губ. Зші. Ими,. Мииорал. О-ва 1877, И сер., ч. 12, стр. 62 (въ приведенномъ анализѣ у Меллера, повиднмому, опечатка? такъ какъ сумма равняется 09%)*



жилки), то плотныя, сильно бптюмшіозиыя, почти безъ ока- мепѣлостей; въ этомъ горизонтѣ памъ попались только отпечатки мелкихъ Astarte и обломки Perisphinctes sp.; мощность его пе менѣе 4 саж.-1. Рыхлый конгломератъ зелеповато-темпаго цвѣта, состоящій изъ темпыхъ, при вывѢтрнвапіи спаружи бѣловатыхъ мергелистыхъ галекъ съ зелеповатымъ глішисто-песчаиымъ цементомъ; 1 ;<5Гг.5. Темныя мерголпстыя, пластическія глины, при высыханіи свѣтлѣющія; oirt заключаютъ въ себѣ плоско-округлыя известковнстыя соцтарін, до 1' и болѣе въ поперечинкѣ, и мелкіе круглые выцвѣты сѣрнаго колчедана. Эти глины оказались весьма богатыми органическими остатками, но почти исключительно въ видѣ рыхлыхъ отпечатковъ; между хпши найдены Ganlioceras alternais ѵ . B ach ., Perisphinctes съ широкимъ нопорсчиымъ разрѣзомъ и раздвоенными ребрами, 
Belemnites f .  Panderi O r b A s t a r te  (GotcîcUa) cordata Tra- utsch., Pecten aff. cUmmusy Cueulaea, Spinigera , Dentalium  и пр. Горизонтъ обнажепъ па 1 саж. “Ныпѣ это обиажепге ne существуетъ.Въ цитпруемой памп работѣ С и б и р ц е в ъ  слои 3 ,4  и 5 отпосить къ юрѣ, по, какъ свидѣтельствуетъ Н . А . Б о г о с л о в с к і й ,  впослѣдствіи подъ вліяніемъ повторныхъ экскурсій по губерніи и изслѣдованій А . П . П а в л о в а  въ прилегающихъ болѣе восточныхъ областяхъ, онъ относилъ слой 3 къ иеокому, а слой 5 къ верхнему Оксфорду и частью къ киммериджу.Несомнѣнно, „рыхлый конгломерата... изъ мергелистыхъ галекъ“ (4 слой) есть не что иное, какъ фосфоритовый слой, отдѣляющій шіжній мѣлъ отъ юры всюду въ Пріалатырскомъ краѣ и въ бассейпѣ Мокши.Условія залеганія этого фосфоритоваго слоя весьма опредѣленны и, какъ мною выяспеио, выдерживаются съ большимъ постоянствомъ въ го го в о сточи ой части уѣзда. Такимъ образомъ, описанный только что мною выходъ фосфоритоваго пласта не представляетъ изолированнаго островка па общемъ фонѣ мезозоя въ бассейнѣ Теши, но продолжается и ігь западу, на что указываетъ разрѣзъ С и б и р ц е в а ,  приведенный выше.



3 . Нѣсколько ниже г. Л у к о я н о в а ,  у д. Лукьпновки, невысоко пад'і. тіодотокомъ (метра на 4) замѣченъ былъ слѣдующій небольшой выходъ юры:
К І.г . 1. Темносѣрыя, почти черпыя глины. . ок. 0 ,5  м.2. Желтоватосѣрые, слюдистые, глинистые, слоистые, довольно плотные п е с к и ............................................... ок. 1 м.4. Противъ Ульянова въ нижней части бугровъ праваго берега Теши выступаютъ красные пермскіе мергеля; на нихъ, налегаетъ (контакта не видно) слюдисто-песчанистая глина, здѣсь же вблизи въ довольно большомъ карьерѣ обнаженная метровъ на 10. Кверху опа становится болѣе песчаной и чрезвычайно напоминаетъ породу слоя 2 предыдущаго обнаженія.Огь карниза этого карьера мѣстность довольно полого поднимается на С . п С В . Здѣсь въ пашнѣ найдено довольно много сѣрыхъ снаружи и темнокорпчневнхъ внутри фосфоритовъ, характерныхъ для альтериовыхъ слоевъ юры. Тутт,- же было найдено 2 экземпляра фосфоритовыхъ желваковъ нижненеокомскаго типа.5. Въ верховьяхъ лѣзаго отрога широкой лощины, впадающей въ Тепту справа между Лукояіговкой н Ульянинымъ, недалеко отъ дороги, ведущей изъ Лукоянова въ с. Певѣрово (въ 1— 1,5 в. отъ города) у строющагося кирпичнаго завода я паблюдалъ слѣдующій искусственный разрѣзъ:
Q.d. 1» Жолтобурый довольно плотный суглипокъ до 3 м, (3,.а. 2. Довольно тонкій неправильно слоистый кварцевый, песокъ сѣраго цвѣта съ линзами очень чистаго бѣлаго песка1 ,5  м.3. Очень грубый глинистый песокъ ярко оранжеваго цвѣта; обнаженъ н а .............................................................. 0,7 м.6. У  д.д. Ѳомииоіі, Ннколаовки и далѣе внизъ по Тешѣ, лѣвый склонъ долины все такъ же полога, а правый бугристъ. Въ правомъ склонѣ проступаютъ красные пермскіе мергеля, поднимаясь все выше и выше въ обнаженіяхъ по склону. Между Ѳоминой и Николаевкой оші лелсатъ уже метровъ на 20 надъ уровнемъ рѣки. Въ одномъ изъ короткихъ крутыхъ овражковъ, спускающихся здѣсь къ долинѣ рѣки, розысканО' слѣдующее обнаженіе:
Ж . г. 1. Желтовато-сѣрый слоистый слгодистоглаукошітовый п е с о к ъ ................................................................................................2,5 м.



2. Рыхлый конгломератъ изъ окатанныхъ обломковъ желтоватаго доломитизироваинаго известняка, краснаго плотнаго мергеля, кварцита.........................................................0,4 и.
[ ’. 3. Красный мергель • • • • . . . . . .  4 м.Бъ глубинѣ лощины, впадающей здѣсь въ долину Теши, расположены кирпичные сараи; въ карьерахъ здѣсь видна та же песчанистая глина, что и у Ульянова7. По дорогѣ изъ Лукоянова въ с. Невѣрово, при подъемѣ па С . изъ оврага верстахъ въ 1,5 отъ села на высотѣ ок. 15 м. надъ водотокомъ оврага въ канавѣ вдоль дороги замѣченъ выходъ оолитоваго мергеля, залегающаго въ темносѣрыхъ глинахъ (КІ.т.). Здѣсь же въ осыпи найдены Gryphea 

dilataia Sow. и Bvlmnnites- ef. Bmumonti Orb. Метровъ на 
о— 8 выше дорога вступаетъ въ полосу сѣрыхъ кварцевыхъ песковъ (Q^.a.), которые исчезаютъ нѣсколько ниже перевала.8 . 'Непосредственно выше Невѣрова метровъ на 5 надъ водотокомъ выступаютъ:
К І .І .  1. Слюдистые тонкіе сѣрые слегка глинистые пескисъ глинистыми к о н к р ец ія м и ..........................................2 м.2, Слюдистая темно-сѣрая довольно плотная глина1,5 м.По отсчету анероида слой 1 лежитъ метровъ на 10 ниже оолитоваго мергеля предыдущаго обнаженія,Повидпмому, сюда же {Rl.i) слѣдуетъ отнести и „дилювіальный наносъ* мощностью до 3,5 саж , описанный Земят- 
ч с и с е и м ъ  и Докучаевымъ (Лукояновскій у ,, стр. 53) въ обнаженіи въ самомъ селѣ противъ церкви.Какъ въ самомъ селѣ, такъ и ниже ого подъ описанными глинами и песками залегаетъ пестрый пермскій мергель.Такимъ образомъ, въ бассейнѣ Теши фосфориты, залегающіе ввпдѣ опредѣленнаго, ясно выраженнаго слоя, обнаружены мною лишь выше г. Лукоянова [2] въ основаніи нижняго мѣла. Ниже этого города по теченію рѣки, благодаря рѣзкому поднятію слоевъ (приблизительно) въ этомъ же направленіи, на дневпую поверхность выходятъ бѣдныя фосфоритами юрскія и совершенно лишенныя фосфоритовъ пермскія отложенія.



ïlacceüHo Алатыря,

Верхоьья Алатыря до устья Рудни.Почти вся мѣстность вт» верховьяхъ Алатыря сложена изъ каменноугольныхъ отложеній, обыкновенно прикрытыхъ съ поверхности нослѣтретіппшмн отложеніями. Въ строеніи водораздѣльныхъ пространствъ, какъ къ С .,  такъ и къ 10. отъ Алатыря, принимаютъ участіе и мезозойиыя отложенія. Ио, не выступай нигдѣ на дневную поверхность изъ-подъ покрова лослѣтретнчноіі толщи, они совершенно ие поддаются картографированію.Вотъ почему на прилагаемой схематической геологической картѣ склоны долины Алатыря зачерчены всюду, гдѣ отсутствуютъ обнаженія мезозоя, знакомъ боровыхъ песковъ, скрывающихъ йодъ собою, какъ контактъ палеозоя съ мезозоемъ, такъ и границу юры іі мѣла.Каменноугольныя породы обішсаютсл въ берегахъ Алатыря іі но его мелкимъ правымъ притокамъ, начиная отъ окрестностей с. Шутилова, хотя въ искусственныхъ разработкахъ онѣ обнаружены п западнѣе (см. Земятчепскій и Докучаевъ, I. с., ] 9), Крайнимъ восточнымъ пунктомъ, гдѣ я наблюдалъ выходы каменноугольнаго известіщка, является с . Рѣзоватопо па р. Ирсети J).В, М е л л е р ъ ,  хорошо изучившій эти известняки, приводить изъ нихъ обширную фауну, среди которой встрѣчаются такія руководящія формы, какъ F u m lin a  aylindrita Fiach., 
Productif semirdicnlatus M art., Spirifcr Ы /jonaîis M art. и др.ï ï .  A . Б о г о с л о в с к і й  предполагаетъ, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ шпагерииопымъ горизонтомъ верхняго отдѣла'каменноугольной системы ( Le . ,  стр. 178).

8. Въ с . Азаратпшѣ въ нравомъ склонѣ Ирсети невысоко надъ водотокомъ (1— 2 м.) много родниковъ. Метра на 3 выше родниковъ обнажаются мелкіе желтоватые пески 
(K l.fi— Qta^tМетровъ на 15— 20 надъ водотокомъ по тому же склону1) Кромѣ атой р. Ирсети, впадающей въ Алатырь у с . М. Пуаа, па площади Лукояповскаго у. ость сіцо одна Нрсеть (Большая), впадающая въ Руди іо у ск Дпвіевъ У садъ,



въ' пашнѣ замѣчены обломки оолитоваго мергеля, что можетъ служить косвеннымъ указаніемъ на развитіе въ этой мѣстности средняго келловея.9. У  с. Яируіссова, расположеннаго на одномъ изъ правыхъ притоковъ Ирсети въ ея верховьяхъ, въ рѣчномъ аллювіи найдены сѣрые круглые фосфориты, обломки Gryphea sp. и Belemnitex sp.Противъ села въ правомъ берегу обнажаются нижнекел- ловейскіе пески.Выше песковъ но склону, какъ это было отмѣчено ещеII . А . 3 е м я т ч е н с к и  мъ (1. с . ,  стр. 40),  простушиотъ юрскія глины, „черныя*, „желтобурыя* и „молочно-бѣлыя", прикрытыя делювіальными суглинками.9а. Западнѣе,- собственно уже въ бассейнѣ Мокши, на р. Уркатѣ на границѣ Лукояповскаго и Красиослободскаго у.у. ,  близъ с. Елховки, этимъ же авторомъ было указано (1. с ., стр, 41) присутствіе юры,Много былъ здѣсь заложенъ шурфъ, причемъ пройдена была нюіснекелловейстя глина съ Keplerües cf. Goweri (Отч., т. I I I , стр. 22G) ввидѣ ядеръ, проникнутыхъ фосфорной кислотой.Изъ вышеизлоясеииаго видно, что въ верховьяхъ Алатыря развиты каменноугольные известняки (лишенные фосфоритовъ) и юрскіе глины и пески. Въ нихъ, какъ и всюду въ Пріа- латырскомъ краѣ, фосфориты встрѣчаются ввидѣ ядеръ ископаемыхъ или ввидѣ сѣрыхъ кругляковъ. Послѣдніе in situ обнажены не были, благодаря отсутствію разрѣзовъ, въ которыхъ выступали бы содержащія ихъ породы. Какъ показали изслѣдованія въ другихъ частяхъ бассейна Алатыря (си. ниже), количество ихъ ничтожно.
Р . Рудня съ притоками.Р . Рудни вступаетъ въ предѣлы Лукояповскаго у , . съ юга у с. Акаева. Рѣка течетъ въ широкой долинѣ, правый склонъ которой крутъ, а лѣвый пологъ. Въ крутомъ склонѣ долииы имѣется цѣлый рядъ хорошихъ разрѣзовъ, выясняющихъ геологическое строеніе бассейна Рудни и частью уже описанныхъ Меллеромъ, Земятчтскшіъ, Докучаевымъ и Сибир

цевымъ.



Однако, отъ вниманія птихъ изслѣдователей ускользнуло то обстоятельство, что въ бассейнѣ Рудни развиты кромѣ юрскихъ отложеній также и нижнемѣловыя, въ основаніи которыхъ залегаетъ фосфоритовый конгломератъ. Правда, оігь залегаетъ пъ верхней части склоновъ долинъ п овраговъ, гдѣ разрѣзы обыкновенно отсутствуютъ или, если они существуютъ, то затемнены оползнями, осыпями и т. д.; тѣмъ не менѣе присутствіе его здѣсь мнѣ удалось установить съ пе- сомнѣиностыо такъ же, какъ и изучить его характеръ.J 0 .  У  с. Теплаго (близъ южной границы уѣзда), въ обрывѣ у ручыс выступаютъ:1, Сѣрая наносная глина съ обломками юрскихъ породъи ископаемыхъ • ................................ - ..........................  3 м.2. Желто бурая вязкая плотная глина; до уровня воды 2 м. По осыпямъ довольно крутого склона на В С В . установленаслѣдующая послѣдовательность слоевъ (начиная снизу).1 . Пески.2 . На высотѣ ок. 1Г) м. надъ уровнемъ рѣчки оолитовый мергель (слои 1 и 2— КІ).3. До высоты ок. 30 и. въ пашнѣ попадались сѣрые юрскіе и желто вато-коричневые шшпе-неокомскіе фосфориты. Выше, примѣрно до высоты 35 м., юрскіе фосфориты исчезли и попадались только ипжнепеокомскіс. Еще нѣсколько выше исчезаютъ и нижпепеокомскіе фосфориты. Здѣсь было заложено три шурфа па разстояніи огс. 15 саженей другъ отъ друга, расположенныхъ на одной лиши вверхъ по склону, начиная отъ того мѣста, гдѣ въ пашнѣ обнаружены только нижпепеокомскіе фосфориты, глубиною ок. 3 м. ІІи въ одномъ изъ нихъ фосфоритовый слой не былъ обнаруженъ.4 . П а уровнѣ отъ 45 до 55 м. въ рытвинахъ появились кварцеше, мѣстами нѣсколько глауконитовые, пески, а надъ ними довольно ярко окрашенные въ желтый цвѣтъ глины, Высота водораздѣла надъ уровнемъ рѣки здѣсь ок. 7 0 — 75 м«
Р , Большап Жрссть,Рѣчка Большая Ирсеть берета начало въ юго-западномъ углу уѣзда и па нѣкоторомъ протяженіи течетъ по границѣ



Нижегородской и Пензенской губ. Общее направленіе ея теченія на С В . Правый склонъ ея долины значительно, круче лѣваго. Въ немногочисленныхъ разрѣзахъ лѣваго склона обнажаются только нослѣтретичпыя отложенія. По правому склону имѣются обнаженія коренныхъ породъ только въ верхней части ея точенія, въ окрестностяхъ с. Вертелимъ, Пензенской губ, (О тч., т. I V , стр. 557),
11. Въ верховьяхъ оврага Пужая, у устья котораго расположено с. Вертслимъ, въ южномъ отверткѣ, нѣсколько выше род ип ко іи., проступаетъ топкій, слоистый, глауконитовый, желтовато-зеленоватый песоыь (Nc-Apt.?), на который сползаетъ желтая глина бенъ валуиопъ; по тальвегу здѣсь найденъ кусокъ песчаника, характернаго для отложеній бе- лемнитовой толщи. Ниже, до самаго села, обнаженій ігѣтъ. Водоупорнымъ горпзоптомъ здѣсь, повидігмому, служатъ глины верхняго нео кома. Верппша этого оврага лежитъ выше уровня воды въ Ирсети у Вертелнма па 90— 100 м.
12. Въ Вертелимѣ, въ оврагѣ у старой часовни находится слѣдующій разрѣзъ, начиная снизу:

Ш А , 1. Въ верхней частп оврага, у водотока выходитъ слоистый, сѣроватый, слюдистый, мелкозернистый песокъ, очень похожій на нижпскелловойскій песокъ с . Дѣвичій Рукавъ въ Красиослободскомъ у ., окрестностей Лукоянова, Дивіева У  сада, Починокъ; виденъ на . . . . 1 , 5 — 1 м .
Q, 2 . Въ этотъ песокъ карманами внѣдряется брекчія изъобломковъ среднекелловейскаго оолитоваго мергеля съ большимъ количествомъ Gryphea dilatata Зо w .> В е іш nites 

Beaumonti Orb. и рѣдкими обломками аммонитовъ (Кер- 
lerites, Stephanoceras, Cosmoceras).3. Брекчія эта, а мѣстами и песокъ 1-го слоя, прикрывается песчанистой слабо-слоисто и глиной съ фосфоритами иоокомсваго ти п а............................................... 0 ,5— 1,5 м.Н а вышележащей террасѣ, отъ которой идетъ подъемъ къ водораздѣлу па югъ, въ папшѣ фосфоритовъ не найдено, вѣроятно, вслѣдствіе сильнаго развитія долговіалыіыхъ породъ. Вершина овражка лежитъ метровъ на 25 выше уровня Б . Ирсети и метровъ на 50— 60 пшко вершины оврага Пу- жая [11].
13. Верстахъ въ диухъ отъ д. Константиновки начинается



оврагь, впадающій въ Б . Ирсеть слѣва ниже с. Темяшева, Въ самой вершинѣ его у водораздѣла близъ дороги изъ Константиновки въ Кріушу обнажаются слѣдующіе слои:
Q .il. 1. Желтобурый суглинокъ - • • • . .  1,25 м.2. Бѣловатая перемытая глипа • • ■ • . . 1 м .
N c.-A p t. 2. Желтоватый слоистый мелкій песокъ . . 3 м.Въ средпей части этого оврага много оползней; въ нихъ мѣстами проступаетъ томиосѣрая и черная глина (No.s.?). Ниже, почти у самаго Темяшева, въ овражномъ наносѣ найдены обломки Gn/phea и JSelemnites, которые указываютъ па присутствіе въ низовьяхъ этого оврага торы.Ниже по точенію В . Ирсетн до самаго ея впаденія въ Рудню коренныхъ породъ не встрѣчено,

14. При подъемѣ па лѣвый крутой склонъ безымеппой рѣчки по дорогѣ изъ с. Ttpiyniii въ с , ІІпшітішо (по картѣ Иодло- маг.ова), верстахъ въ двухъ съ С В . отъ перваго, встрѣчена розсыпь фосфоритовъ юрскаго п неокомскаго типовъ. Нѣсколько выше верхней границы фосфоритовой розсыпи былъ заложенъ шурфъ, давшій слѣдующіе результаты: а) почвенный слой — 0,50 м.; Ь) желтобурый суглинокъ съ рѣдкими молкими валунчиками кварцита и кремня— 1,00 м.; с) темпосѣрая, очень плотная глипа съ прожилками желтоватаго цвѣта, въ которыхъ встрѣчены мелкіе кристаллики гипса— 0,55 м.; d) фосфоритовый конгломератъ, довольно плотный (лопата не беретъ), разбитый трещинами, пдущкмп въ разпыхъ направлеиіяхъ и заполненными глиной; мощность его 15— 17 см. Н а 1 кв. саж. лъ иомъ оказалось полезнаго ископаемаго 18 пуд. По своему строенію этотъ конгломератъ чрезвычайно напоминаетъ конгломератъ Саитовки [оби. 34J; е) свѣтлосѣрая юрская глина.Саженяхъ въ 100 шще мостика черезъ эту рѣчку у самаго водотока обнаруженъ выходъ оолитоваго мергеля съ Gryphea 
dilatala Sow. ,  Steyhanoceras coronatum Bvng. и Belemnites sp. [ІГЬ п .’|.

15. Выходъ такого же оолитоваго мергеля былъ обнаружить и у Дурасова на рѣчкѣ, впадающей въ Рудіпо слѣва между Шелонгой и Починками.16. У  с. Никитина (Подломасова) оолитовый мергель разрабатывался „на бутъ“ .



17. При подъемѣ по Пензенскому Большаку съ юга въ Лукол- повскій у. ъъ верхней части склона въ глубокихъ (до 1 сада.) рытвинахъ вдоль дороги обнажаются темиосѣрыл, почти черныя, глины съ сѣрпымъ колчеданомъ— Nc.s. (Отч., I V , стр. 563, оби. 06).18. Въ вершинѣ оврага сѣвернѣе с . Спмбухова обнажаются мелкіе желтовато-сѣроватые пески (N c.-A pte; видимы па 1 , 5 м . ) ,  прикрытые желтобурымъ суглинкомъ съ бѣловатыми потеками и журавчшеами въ нижней части, мощн. до 5 м.18а. Въ самомъ Симбуховѣ, въ оврагѣ у церкви выступаетъ толща извеетіеовиетыхъ глииъ (Sq . +  Юп.?)\ подобныя же глины выступаютъ и нѣсколько выше у Аидреевки. Выходы этн были указаны Сибирцевымъ (I. с ., стр. 20) іі Меллеромъ (I. с . ,  стр, 33— 34).19. По берегамъ Рудни выше и ниже Днвгева Усада обнажаются шшпекелловейскіе пески. Къ югу отъ этого села въ основаніи толщи песковъ залегаютъ гнѣзда песчаника, въ которомъ я нашелъ остатки древесной растительности. Мощность этой толщи въ обнаженіи ок. 15 м. Здѣсь пески прикрыты безвалуннымъ желтоватымъ суглинкомъ (Q.cl.).Сѣвернѣе этого села надъ песками по склонамъ къ долинѣ проступаютъ сѣрыя юрскія глппы; на поверхности былп находимы исключительно сѣроватые юрскіе фосфориты.20 . Г . Починки расположенъ на пшкиекелловейсішхъ пес* кахъ, Болѣе молодыя отложенія появляются въ высотахъ южнѣе и западнѣе города. Здѣсь впадаетъ въ Рудню Западный Врагъ, тщательно осмотрѣнный и М е л л е р о м ъ  (1. с . , стр. 34— 37ï и сотрудниками Д о к у ч а е в а  (1. с ., выи. II , стр. 30 — 33; вып, X II I , гл 3, стр. 3— 14). II . М . С и б и р ц е в ъ  изучилъ его особенно тщательно Теперь многія изъ описанныхъ ими обнаженій не существуютъ. Оползни, почти ежегодно развивающіеся въ этомъ оврагѣ, совершенно измѣнили его. Общая схема иапластовапіл въ этомъ оврагѣ такова: 
K l,i .  1. Въ нижней части оврага обнажаются желтовато-сѣрые мелкіе слюдистые и глаукопнтовые слоистые пески;обнажены въ общ ем ъ ....................................................ок. 16 м.2. Черные и сѣрые глины съ Keplerites Goweria-

пит  S o v . и др. аммонитами;.....................................до 6 ві,
К І.т . 3 . Плотный оолитовый мергель, переслаивающійся



сѣрыми глинами; содержитъ Cosmocmts Ja so n  Roii\.f Stepha-
nocenus coronatum B r u g . ...........................................  до 1 м,Это— водоносный горизонтъ.

IÜ.$.?Oxfr'&. Свѣтло-сѣрыя глины мѣстами съ зеленоватымъ оттѣнкомъ, лишенныя ископаемыхъ • • • • ок. 0 ,5  и.
O x f?  5 . Такія же глины съ обломками Perisphinctcs sp,0 ,4  м.(Возрастъ слоевъ 4 — 5 опредѣленъ предположительно.Выше по Рудпѣ, въ Писарскомъ у . ,  въ точно такой-жейородѣ мною иайдепы Qiimstedticerascf Lamberti Sow . и
Cardioceras cf. cordatum Sow .).
Sq.— K m . 6 . Нѣсколько болѣе темныя пзвестковйстыя глины съ разсѣянными въ нихъ изрѣдка коричневыми фосфоритами разной формы и величины, покрытыми сѣрой корочкой. Здѣсь п о п а д а е т ся  много Cardioceras altemans Buch. Въ самой верхпей части этой толщи залегаютъ известко- впстыя конкреціи толщиною до 25 см. и до 50 см. въ поперечникѣ. Въ иихъ мпою ияПдепы Aspidoст іs cf. acanthi- 

сит Ор. и мелкіе трудноопредѣлимые аммониты изъ группы 
Cardioceras Wolgae Pavlow .

N c.i, 7 . Н а этихъ глинахъ залегаетъ глауконитовый темио-зелепый, мѣстами ржавый глинистый песокъ съ фосфоритами, мощп. до 0,5 м. Фосфориты распредѣлены въ породѣ слѣдующимъ образомъ; въ пижмой и верхней части породы попадаются мелкіе блестящіе фосфориты до 1 см. въ поперечникѣ. Въ средней части слоя, ближе книзу, фосфориты болѣе сгружены, достигаютъ величины до 5 — 6 см, въ поперечникѣ. Цвѣтъ ихъ желтоватый, темпо-коричневый, очень рѣдко— почти черный. Крупные желваки на изломѣ представляютъ тоже конгломератъ изъ мелкихъ галекъ. Иногда опп источены фо ладами. Полезнаго ископаемаго здѣсь оказалось 14 пуд. па 1 кв. саж. Анализъ коричневыхъ и черныхъ желваковъ и цементирующей породы изъ мѣста слоя, гдѣ желваки фосфорита тѣснѣе всего сгружены, показалъ: Pj05 Нѳраств. ост.Черпый фосфорита . . . .  2 0 , 3 %  2,3°/0Коричневый фосфоритъ • . 26,2 „ 5,6 „Порода................................................ 3,5 „ 24,6 ,  •



N c.t. 8 , Черпая плотная г л и п а ......................* ок, 1 м,
Q.d. 9 , Желтобурый сугли н окъ ...........................2— 3 м.В. М е л л е р ъ  (1. с. ,  стр. 62) и В. М . З а й ц е в ъ  (Мат. къ оцѣнкѣ земель Иижегород. губ., вын. X I I I ,  гл. Ѵ П , стр. 7— 8) приводятъ слѣдуіоіція данныя анализовъ фосфоритовъ изъ юрскихъ слоевъ окрестностей г. Починокъ, исполненныхъ гг. Н и к о л а е в ы м ъ  (I) и Т и м о о е е в ы м ъ (П):

гНерастворимый остатокъ • « • I3,88 И3,13Ьоды и орг. вещ ества..................... 5,57 6,23Угольной кислоты .......................... 7,40 7,32Фосфорный ангидридъ ..................... 28,01 27,15Сѣрной кислоты .................................... 1.75 0,62Окиси желѣза п глинозема • • • 2,00 2,88Извести......................................................... 47,21 46.71М а г н е з іи .................................................... 2,00 1,84Щ е л о ч е й .................................................... СО 1,16Закись-окись марганца..................... — 0,43Кремнеземъ............................................... ? 0,43Фтористый кальцій (но недостатку?;1 — 2,10 (?)(Цитирую по З а й ц е в у ) .Въ собранномъ мною образчикѣ юрскаго фосфорита, покрытаго бѣлой корочкой, оказалось Р гО»— 27,7•/ и иер. ост. 1 , 8 е/*; цыфры, весьма близкія къ даннымъ М е л л е р а  и З а й ц е в а .
21. Н а послѣднемъ, съ правой стороны оврага, бугрѣ у долины Рудіш около часовни вырытъ колодецъ. Въ отвалѣ около него бѣлый мягкій мергель и глыбы оолитоваго мергеля. Уровень воды въ атомъ колодцѣ, по отсчету анероида, совпадаетъ съ высотой выходовъ оолитоваго мергеля и родниковъ въ Западномъ В part.
22 . Въ большихъ оврагахъ непосредственно выше города и въ самомъ городѣ обнажаются только ішжиекелловойскіе пески.При подъемѣ пзъ города па востокь, по дорогѣ въ Пелю и Сантовку, въ промоинахъ видны сѣрыя горскія глины.При подъемѣ изъ города по дорогѣ па желѣзнодорожную



станцію Ужовку по склоку обнажаются келловейсісіе пески; эти пески видны также въ о крагахъ влѣво отъ дороги, спускающихся въ долину Рудип.Такимъ образомъ, мое предположеніе, что развитый въ верховьяхъ Рудпи (въ Пензенской губ.) пижііенеокомсіеій фосфоритовый слой продолжается и далѣе на сѣверъ, въ Лукоя- новскій у ., оправдалось. Характеръ самого фосфоритоваго слоя таіеь же, какъ и характеръ кроющихъ и подстилающихъ его породъ, почти тождественны. То же можно сказать и объ его качествѣ и продуктивности.Далѣе слѣдуетъ подчеркнуть сходство условій залеганія фосфоритоваго слоя въ бассейнахъ Рудпи и Твтпн, указывающее на то, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ одігамъ п тѣмъ же стратиграфическимъ горизонтомъ.Что же касается бассейна Инзара и правобережья Алатыря ниже Руди и, къ описанію которыхъ мы теноръ переходимъ, то геологическое строеніе ихъ отличается нѣсколько болѣе сложнымъ составомъ верхней части юрской серіи; пижпомѣловыя отложенія, присутствіе которыхъ мною обнаружено и здѣсь, построены оовершенію сходно съ описанными выше.
Р . йнзаръ съ притекали,

23 . Р . Большая Атьма. По р. Большой Атьмѣ проходптъ на небольшомъ протяженіи южная граница у ., причемъ Луко- яиовскому у. принадлежитъ лѣвый склонъ рѣчной долины. Склонъ долины явно деформировавъ оползнями; въ нижней части склона въ рѣдкихъ промоинахъ выступаютъ юрскія сѣрыя глпйы , Въ пашнѣ по склону встрѣчены фосфориты, среди которыхъ попалось пѣсколько экзепляровъ фосфоритовъ неокомскаго типа. Вслѣдствіе иесомпѣпиаго рѣзкаго смѣщенія слоевъ въ оползняхъ, раскопокъ не производилось. (Отч.,т. IV , стр. 563 обн, 04),
Р . Малая Атьма.

24*. Р . Малая Атьма беретъ начало верстахъ въ 15 къ югу отъ г. Починки. Выше с. Выошкіша въ шшііей части склоновъ рѣчной долины въ оползняхъ и у самаго русла астрѣ- чены черныя, вязкія глины



Начиная отъ Выош кш а, долина М . Атьмы рѣзко асимметрична: лѣвый склонъ— крутой, правый— nojioriff.Между Буграми и Протасовымъ въ обрывѣ лѣваго берега Л тьмы обнажаются:Л {ол то - бур ый суглинокъ.......................... .....  2 м.2. Песчанистая, сѣрая ш ш а ......................................2 ,5  и.
3. Ладъ водой синяя, вязкая глина. . . . .  0,5 м.Слой 2 невидимому представляетъ переработанную келло-іюііехую глину.

2 5 . Бъ с. Протасовѣ, приблизительно па уровнѣ церкви, надъ скотскимъ кладбищемъ, гдѣ обнаружены были пъ почвѣ псокомскіе фосфориты, былъ заложенъ шурфъ; пройдены: слѣдующіе слои: а) почва— ок. 0,70 м.; и) желтобурый суглинокъ (делювій морены)— 0,40 м.; с) сѣрая глина (делювій кореппыхъ глинъ)— 0,70 м.; d) бѣловато- сѣрая юрская (Sq) глина съ сѣрыми фосфоритами— 0,50 м. Чуть выше {метра иа 2) начинается терраса, слабо поднимающаяся па С С В . Высшій пунктъ мѣстности находится около вѣтряныхъ мельницъ, которыя посомиѣішо расположила ужо на шикнемъ мѣлу. Такъ какъ па террасѣ фосфориты въ 
иочвЪ отсутствуютъ, дальнѣйшихъ раскопокъ пе производилось.Ниже Протасова до Рспьеякп въ незначительныхъ разрѣзахъ встрѣчены только сѣрыя юрскія глины.

26 . Бъ склонахъ долины Ііш ара встрѣчены исключительно послѣтретичныя образованія; коренныя породы выступаютъ южнѣе границъ уѣзда (Отч., IV , стр. 5G8— 70, оби. S3— 86).
П рат іі берегъ Алатыря отъ устья Рудни до границъ

уѣзда.По правому крутому берегу Алатыря имѣется цѣлый рядъ хорошихъ разрѣзовъ, изученныхъ впервые М е л л е р о м ъ  (1. с., стр. 30— 3).Рядъ разрѣзовъ описанъ и участниками экспедиціи Докуч а е в а ,  (1. с. ,  вып, П , стр. 24— 30; вьш. Х Н І , гл. 3 , стр% 14— 19).Въ общемъ здѣсь повторяется вся серія слоевъ Западнаго Йасдідо аи і е фосфоритовъ. 2 7



Врага съ той только разницей, что серія нижнемѣловая въ береговыхъ разрѣзахъ отсутствуетъ и обнаружена много, нѣсколько отступя отъ берегового карниза къ водораздѣлу.
27. У  Кочгсурова въ бугрѣ непосредственно западнѣе села обнажаются слюдисто-глауконитовые мелкіе пески {Ш . г.), совершенно такіе же, какъ въ Западномъ Врагѣ и близъ Дивѣ ева Усада.
28 . Близъ Кепдн цѣлый рядъ короткихъ крутыхъ овраговъ прорѣзаетъ склонъ долины. Въ одномъ изъ нихъ, къ западу отъ кладбища, вершиной упирающемся въ дорогу изъ Кенди въ ІСочкурово, у самой вершины подъ покровомъ делювія мощи, до 2 м. выступаютъ въ отвѣсномъ обрывѣ сѣрыя ш ш ы  съ отпечатками Cardzoceras altei'nans; оеѣ видимы метра 3. Далѣе идетъ осыпь ок, 1 м. Внизъ по водотоку проступаютъ сѣрыя глины и, наконецъ, оолитовые мергеля (метровъ 6 — 8 ниже подошвы обнаженныхъ альтерновыхъ глинъ). Еще ниже весь оврагь задерповаеъ.Въ пашнѣ выше оврага сыпучіе кварцевые пески, мѣстами развѣваемые (Qi«)*
29 . H . М . С и б и р ц е в ъ  наблюдалъ прекрасное обнаженіе у самаго села въ Трошковомъ Брагѣ. Это обнаженіе теперь сильно замаскировано осыігью, почему, въ виду важности этого обнаженія, я считаю умѣстнымъ привести описаніе С и б и р ц е в а  (1. с . ,  о/гр.16— І8).„ Обнаженіе въ Трошковомъ Брагѣ  представилось намъ однимъ изъ наиболѣе отчетливыхъ во всей юговосточиой части Ниліегородской губерніи. Оно, въ сущности, вполнѣ соотвѣтствовало разрѣзамъ въ Западномъ Врагѣ, по нѣкоторые горизонты наблюдались болѣе отчетливо, и притомъ всѣ въ одномъ и томъ же пунктѣ, enlace.Обнаженіе рѣзко раздѣлялось на двѣ половины: иижияя слагалась исключительно песками, слоистыми, бѣловатаго и желтоватаго цвѣта, мощностью до 15 саж.; верхняя слагалась, главнымъ образомъ, темными глинами, а также слоями мергеля и известняка, съ слѣдующимъ порядкомъ горизонтовъ {снизу вверхъ).1. Черныя въ сухомъ видѣ сѣроватыя, мергелистыя глины, проникнутыя сѣрнымъ колчеданомъ;, самые нижніе сдои песчанисты, съ буроватыми примазками и прослойками, безъ



ясныхъ окамепѣлостей; въ болѣе верхнихъ слояхъ встрѣчаются большіе, хорошо сохранившіеся аммониты: Cadoceras 
xnbpatruum N ilc., Cadoсотая cf. Schtuckenbergii Lah . и белемниты, типа Bel. Beaumonti d'Orb. (Bel. subabsolutus Nik.);5 m.2. Буроватая и буроватосѣрая глина, нѣсколько песчанистая, съ оолитовыми крапинками; заключаетъ въ себѣ неправильныя стялсеиія оолитоваго известняка, со многими ока- мепѣлостяші: Sbph. coronatwn B ru g., Cadoceras TscheffMni d'Orb., Cad. slcnolohum N ik ., Cosmoceras Jason  Rein, и np.; сама глина также богата отпечатками пластинчато-жаберныхъ;0,2 м.3. Желтоватый, плотный, оолитовый известнякъ со многими окамепѣлостями зоны Skephanoceras coronatum Brug.4 . Перемежаюідіеся слои сѣроватыхъ мергелей:a) буровато и синевато-сѣрый, глинистый, мягкій мергель, съ кругловатыми стяженіями глинистаго оолитоваго известняка, до 1 дец. въ поперечникѣ: окамепѣлости весьма рѣдки, дурно сохранены и принадлежатъ почти исключительно экземплярамъ Gn/phea sp. п Bélemnüex sp.b) свѣтлосѣрый, плотный мергель, съ оолитовыми крупинками и кругляками глинистаго известняка; въ немъ найдепы 
GnjpJiea dilatata Sow., большіе куски аммонита, у  котораго наружные обороты снабжены боковыми закругленными отростками, а внутренніе украшены 2-хъ и 3-хъ раздѣльными ребрами,-—Perisphinctes M artdli Орр. ,  Belemnites cf. panderi- 
anus d'Orb. и другія трудно опредѣлимыя ядра окаменѣло- стей.c) прерывистый, мѣстный промой буроватаго мергеля.d) сѣрый, съ зеленоватымъ оттѣнкомъ, глинистый, мягкій мергель.Общая мощность этііхъ горизонтовъ равна 1 м ; кромѣ оолитовыхъ крупинокъ, въ иихъ встрѣчаются буроватые или мутно-красноватые мергелистые круглячки, до ij î '  въ поперечникѣ.5. Темная, нри высыханіи сѣрая, мергелистая глина съ многочисленными фосфоритовыми круглячками и отпечатками 
Cardioceras ulternam ѵ . B u ch ., Aspidoceras sp., Ferisphinc- 
tes sp., Belemnites pandenanus d'Orb., Axtarte ( Gouldia)



r.ordata Tm itscit., Ori/jihca dilatata Sow, ,  P in n a  ,чр., C'eri-
Ü ihtin  sp. ii np.; О л.(1. Черпая, iipn высыханіи не свѣтлѣющая, разрыхленная глина, безъ окамспѣлостсй; 0 ,2  ы.7, Буроватый іі сѣроватый, частію какъ бы слоистый, нѣсколько глинистый песокъ, съ небольшими валунами кварца, кварцеваго песчаника, гріонштсііііа и гранита; 2 м.8, Буроватый суглинокъ о .  примѣсыо кварцеваго песка и такими ліо валунами; 1 м.<). Почвенный горнзоптъ; 0 , 25 м.Какъ видно изъ описанія, н здѣсь кордатовая и ориатовая зоны ясно не выражены, хотя въ сѣроватыхъ мергеляхъ съ 

Perisphinctcs М ш іейі можно видѣть горизонтъ, соотвѣтствующій иижпему Оксфорду.Слои 7-й и 8-й представляютъ собого валунный наносъ, даже съ подраздѣленіемъ на два горизонта, но выраженный слабо и на незначительномъ протяженіи*4.Въ этомъ обнажепіц слой 1 н подстилающіе пески слѣдуетъ отнести къ ншкпему келловего; слой 2 п 3 къ среднему келловею; въ слоѣ 4 , быть можетъ, позволительно подозрѣвать верхній келловей п Оксфордъ; 5 слой представляетъ секванъ и, быть можетъ, кнммериджъ {Aspiâuceras яр.).30. Подобное же обнаженіе описано В. М е л л е р о м ъ  (1. с, ,  стр. 32) въ оврагѣ, проходящемъ черезъ с . Кергуды. Интересной деталью въ немъ является присутствіе въ сѣромъ мергелѣ (б. м., кпммернджъ) прослоевъ горгачаі-о сланца, содержащаго до 1 9 ‘/в летучихъ веществъ.Уже II. 31. С и б и р ц е в ъ ,  подвергшій критикѣ описаніе ЗІ елл е ра,  отмѣтилъ вліяніе оползней на ото обнаженіе (1. с., 18— 19); теперь оно почтп совершенно замаскировано осыпями п оползнями.31. Восточнѣе Кергудъ, у рощи, въ долину Альтыря спускается глубокій оврагъ, въ верхней части осложненный свѣжпміі оползнями. Въ обрывѣ надъ сползшей массой выступали:1. П о ч в а ................................................................................... 0,00 м,
Q./1. 2. Желтобурый структурный суілипокъ • • - 0 , 7 5  м.
Qxci 3. Линза сѣраго кварцеваго песка - . • 0— 0,25 м.4 . Желтая песчаная г л и н а .....................  0,20— 0,35 м..



Г/. Сизая структурная глшга.  .......................... 0,76 м.fi . Темиоеѣрая вязкая глина.....................................0Д  5 м.7, Мокрая илисто-комковатая глина • • • - 0 , 25  м. Поверхность сползшей массы.Въ обрывѣ ниже но оврагу съ лѣвой стороны, обнажались: 1. П о ч в а .............................................................................0,25 м.2. Кварцевый неелоистый песокъ съ валунами кремняи к вар ц и т а........................................................................ок. 0,75 м.
&q. Л. Свѣтлосѣрыя ип нести онпотыя глины съ Сагйіосе-

■і ш  aUemans Bach. до водотока............................... ок. 7 м,Еще ниже по водотоку выходятъ оолитовые плотные мергеля средняго колловея. Вливъ устья оврага, выше желѣзнодорожнаго мостика, въ невысокой’/, береговомъ обрывѣ выступаете аллювіальный глинистый песокъ.
32. Въ оврагахъ ниже по Алаіътрю наблюдаются только разрозненные выходы отдѣльныхъ горизонтовъ юры. Вообще все пространство къ востоку отъ Кергудтз заключенное между Алатыремъ и впадающимъ въ лого Лизаромъ, представляетъ весьма пониженную .мѣстность, сложенную исключительно щъ юрскихъ отложеній и чрезвычайно бѣдную разрѣзами.

Р . Леля.

33. Рѣчки. Педя впадаетъ въ Алатырь у с. Кергуты, течете по довольно широкой долинѣ съ умѣренно-крутыми склонами. Въ лѣвомъ склонѣ выше с. Леля и между с .с . Поля и Кочкари, въ пашнѣ обнаружена розсыпь фосфоритовъ. а-хъ метровый шурфъ, заложенный здѣсь яа мѣстѣ появленія фосфоритовъ неокомскаго типа (если игги сверху), не вышелъ изъ желтобураго делювіальнаго суглинка.Въ нижней части спуска въ с . Полю по дорогѣ изъ Сайтовки хорошо обнажены шшиекеядовсіеіе слоистые слюдистые пески, прикрытые делювіальнымъ суглинкомъ. От- .дѣльныя обнаженія песковъ достигаютъ 2 м.34- Дорога изъ Пели въ Саігговку пересѣкаетъ глубокую балку, впадающую въ р, Полю ниже Кочкарей. Склоны ея прорѣзаются рядомъ овраговъ. Въ Михаиовомъ Врагѣ (на лѣвомъ склонѣ влѣво оте дороги) обнажены слѣдующія поводы.



1. ѴКслтобурый с у г л ш ю к ъ ..................................... 2 ,4  u,
Ne. s. 2. Томно сѣрая глина съ сѣрнымъ колчеданомъ3. м.
Хе.і. 3. Глинистый глауконитовый песокъ съ разсѣянными ігь исмъ небольшими блестящими фосфоритами желтовато-коричневаго цвѣ та................................................0,5 м.4, Фосфоритовый конгломератъ у дневной поверхности довольно рыхлый, а внутрь слоя плотный (лопата не беретъ). Въ верхней іі шіжией части конгломерата преобладаютъ мсокіс фосфориты, въ средней его части попадаются довольно крупные желваки (до 5 —  б см. въ поперечникѣ). Они округлой формы, иногда источены фо- ладами, коричневаго или желтовато-коричневаго цвѣта; нріг вывѣтриваніи становятся желтоватыми. Изрѣдка среди ішхъ попадаются почти черные экземпляры. Мощность слоя— 0,18— 0,25 м. Р 20,. въ желвакахъ коричневаго цвѣта 27°/0, пер. ост.— 4 ,1 % .Количество полезнаго ископаемаго 19 и. на 1 кв. саж. £д? 5 , Сѣрая мвестковистая глш га...........................1,5 м.Въ сосѣднихъ оврагахъ, послѣ основательной расчистки, удалось установить такое же строеніе фосфоритоваго слоя. Вверхъ по балкѣ гга склонѣ появляются сыпучіе пески съ мелкими валуичикамп кварцита (Çi«).

Пространство между Алатыремъ и Пьяной.По орографическимъ даннымъ экспедиціи В , В . Д о к у ч а е в а  (І.е ., Выгі. П  и III)  водораздѣлъ Алатыря и Пьяны значительно возвышается надъ данной мѣстностью. Къ югу отъ Яза и В. Полянъ мы встрѣчаемъ пункты въ 120 саж. абсолютной высоты. Этн пункты лежатъ значительно ближе къ Алатырю, чѣмъ къ Пьяиѣ. Уровень Алатыря у с. Кепди оіс. 45 саж. абс. высоты; уровень ІІьяпы у Черповскаго—  ок. 50 саж. Такимъ образомъ, склонъ водораздѣла къ Алатырю значительно круче, нежели склонъ къ ІІьяиѣ.Склонъ къ Алатырю до значительной высоты покрытъ пріал игарскими боровыми песками. Только эти пески и обнажаются здѣсь въ разрѣзахъ,
35. Въ оврагахъ близъ водораздѣла между Язомъ іі Михалковымъ разрабатываются плотные глауконитовые яесча-



ш ш і (Х с-Л р і)'3 ниже ихъ выступаютъ черныя иоокомскія 
1ѴІНГГЫ. ІІзъ этихъ глинъ И . М . С и б и р ц е в ъ  собралъ у Баоцдева Майдана аммонитовъ, опредѣленныхъ С . II- Н  и - к и т и н ы м ъ  і), какъ Smbirskites ѵегнісоіог T m itsch . Нѣтъ сомнѣнія, что эти глины безъ перерыва тянутся въ горизонтальномъ направленіи до самаго Лукоянова, гдѣ опѣ и были констатированы въ разрѣзахъ f2J. Нигдѣ не встрѣчено эдѣсьпа- легація этихъ глинъ на юру; точно также не обнаружено здѣсь ни выходовъ юры, ни отдѣляющаго юру отъ мѣла фосфоритоваго конгломерата.Что касается сѣвернаго склона описываемаго водораздѣла, прорѣзаннаго притоками Пьяны, то здѣсь были осмотрѣны только тѣ пункты, въ которыхъ но литературнымъ даннымъ можно было встрѣтитъ разрѣзы коренныхъ породъ. Кромѣ того, было прослѣжено теченіе р. Оллы, въ среднемъ и нижнемъ точеніи принадлежащей Соргачскому у . ,  до оя впаденія въ Ньяпу выше с. Чсрповскаго, а также были осмотрѣны окрестности этого послѣдняго.3 6 . Р .  Арьки. Берега р. Арьки были осмотрѣны отъ с. Б . Аря до с . Новоселки (что прп сліяніи Арьки съ Ежатыо). Склоны Арьки довольно пологи и задернованы. Мѣстами проступаетъ сѣрая глина безъ ископаемыхъ; въ ал
лювіи близъ Б . Ари найдены (тгцрЫа и нѣсколько юрскихъ фосфоритовъ. Бъ одномъ изъ овраговъ между Новоселками и Докучаевой выступаютъ слюдистые слоистые лески съ линзами бѣлаго кварцеваго песка, вѣроятно, ппжпокелловейскіе.37. Р . Лекшашь. Въ вершинѣ оврага, впадающаго съ лѣвой стороны въ Покшать между Нехорошевымъ и Марѳ- севнмъ, подъ жолтобурымъ делювіемъ обнажается сѣрая из- вестковистая глина безъ ископаемыхъ, вѣроятно, юрская; видима на 0,75 м.3 8 . Р. А еа н ш  (притокъ Чеки). У  с . Болдина И . М. С и б и р ц е в ъ  (1. с . ,  стр. 25— 26) наблюдалъ слѣдующую послѣдовательность слоевъ: шшпекелловейскія и среднекел- ловейсвія глішы; буроватыя глины съ обломками раковинъ—  точный возрастъ неизвѣстенъ; свѣтлосѣрый глины съ Car- 
dîoeeras altemans B uch.; такія же глины съ Hoplites cf,

і) Слѣды мѣлового періода, Тр. Гоол. Комит. VII, Ж 2, wp. 107.



m d o x u *  d'Ork н A n jn d o a 'ra s: бурая валуншш ш и а ; ноч- жшішй сдои.
P .  C i l  ta39. Jï'b верховьяхъ овраговъ, впадающихъ въ Салу выше Михалкова [35],  выступаютъ сшіеватыо песчаники, залегавши о въ глауконитовыхъ слоистыхъ носкахъ (Nc-Apt.)

40. Бъ 2 воротахъ ниже М ихалкова но дорогѣ въ IJ лишенъ въ обрывѣ лѣваго берега С  алы выступаютъ.1. Жодтобурыіі структурный суглинокъ 1,5— 2 и. 
Qta. 2, Желѣзиотые красноватые д іа ш ш ы іо  слоистыекварцевые пески..............................................................................  1 м .3 . Такіе жеттееки сѣры е..........................................0,25 м.
Ne. * .? 4 . К м . Плотная, черпая слюдистая глина, уходящаяподъ уровень воды; п п д о г м ................................. 0 , 5— 1,5 м.Почти насупротивъ въ противоположномъ берегу обнажены:Q а . 1. Кварцевый сѣрый, внизъ становящійся желтоватымъ, перемытый песокъ, залегаетъ слоемъ примѣрно ровной мощности.....................................................................». 1,3 м,2. Сизая илистая нсслоистая глшга, мощность ояслѣва направо возрастаетъ..................... отъ 0,4 до 1,5 м.
Ш .з . Кт. 3. Тоже глина, что въ слоѣ 4 предыдущаго обнаженія; па ея размытой поверхности залегаетъ слой 2; мощи, до уровня воды.....................................................1 , 5— 0,4

41 . Интересное обнаженіе было мною обнаружено въ правомъ берегу Салы у Иустоішш. Здѣсь въ почти отвѣсномъ обнаженіи выступаютъ слѣдующіе слои:
Q^d. 1. Бъ шіжисй части почти бѣлый, бъ верхней же желтобурый суглинокъ; ira сѣверномъ концѣ обнаженія, гдѣ оиъ срѣзаетъ коронныя породы, оиъ достигаетъ мощности д о    3 м.
Кт? 2. Свѣтлосѣрый мергель съ глыбами почти бѣлаго и зв ест н я к а ....................................................................................... 0,75 м.3. Сѣрая сланцеватая глина съ гипсомъ . ок. 4 м.4. Тетюсѣрая ѵлігна съ горючимъ сланцемъ. Горючій сланецъ залегаетъ линзами до 1 м. мощи., иногда въ два я р уса ................................................................................... ок. 1,5 м.



5. Сѣрая глина съ двумя бѣловатыми прослойками, однимъ— въ верхней части этого слоя, іг другимъ— почти па J м. ниже перваго.Въ верхней изъ гшхъ отдѣльные участки сцементированы фосфорной кислотой — получаются желваки въ кулакъ величиной и менѣе, коричневые внутри. Въ лихъ и нашелъ нѣсколько хорошо сохранившихся аммонитовъ, новндіімому, изъ группы Ammonites utephanoides О р., еще мало изученной. І3ъ ипжией прослойкѣ подобныя конкреціи встрѣчаются рѣже; здѣсь найдены обломки Ре- 
гінрЬіпФя sp.Aty. С. Сѣрыя пзвестковпстыя гдпгіы съ Cardioceras аііет аш  J3uch.; видны ок. 0,5 м. Ниже идетъ осыпь до самаго водотока ок, 3 м.А . Н . Н а з а р о в и ч ъ ,  посѣтившій это обнаженіе позднѣе, показывалъ мнѣ найденные имъ въ глыбахъ 2-го слоя отпечатки большихъ Aspir/ocerax, Весьма возможно, что слои 2— 5 относятся къ кпммериджу и яквивалентггы отложеніямъ съ Oppelia tenuilohala Ор. іі Aspidoceras acanfhicum О р , развитыми восточнѣе.Слоевъ, лежащихъ выше, не видно. Судя по рельефу мѣстности, нижняго мѣла здѣсь ожидать нельзя.
42. У  с . Апраксина па Салѣ имѣется выходъ черпой, частію сѣрой, слоистой глины съ пзвестковлетыми конкреціями, 1*1. М . С и б и р ц е в ъ  находилъ въ иихъ Gardiocera* 

alternant (Le. ,  стр. 27— 28).
43 . Окрестности с . Чериовскаго были подробно описаны тѣмъ же авторомъ (I. с . ,  28— 33), Въ ого описаніи обра- щаетъ иа себя вниманіе слой, налегающій на глины съ Hop

lites af. wiloxiis cTOrb., охарактерцзованішй въ слѣдующихъ словахъ:я 4. Перемежаемость тонкихъ слоевъ зело по вато-темнаго песчаника, глины и конгломерата:a) Томный съ зеленоватымъ оттѣнкомъ конгломератъ, состоящій изъ сѣрыхъ, снаружи свѣтлосѣрыхъ, вскипающихъ съ кислотами, галекъ, связанныхъ глинисто-песчанымъ цементомъ— 0,2 м.b)  . Синевато темная глина— 0,2 и.c) Зеленовато - темный, довольно рыхлый песчаникъ, не



ишшающі ü rj. кислотами; заключаетъ въ собѣ мелкія га- лечіш и охрнпо-буропатыя жилки и трещины. . . 0 ,2  м.и.Въ оішсішпі другого разрѣза *па слѣдующей страницѣ говорится снопа о конгломератѣ чсъ округленными снаружи яса і то оат им и или б у р о в ат и м і [, вс кі і п а ю щтш с ч, кі ссл отою, гальками “ .Эти гальки оказались типичными фосфоритами, залегающими всюду пт, ос н о паи іи ипяиіяго мѣла.Геологическое строеніе праваго берега Пьяны въ окрестностяхъ Чери окскаго лучше всего выясняется въ разрѣзахъ между послѣднимъ и дер. Свнріпюîi, откуда н описаны IL  М. О и б и р це вы м ъ разрѣзы. Здѣсь развиты огромные оползни, частью задернованные, частью свѣжіе. И хъ вліяніе па высоту залеганія отдѣльныхъ пластовъ сильно сказывается. Я  склоненъ думать, что описанная П . М . С и б и р ц е в ы м ъ  нижняя торасса представляетъ такой оползень но водопроницаемой толщѣ оолитоваго мергели средняго келловея.Въ оползняхъ верхней террасы много встрѣчена уже зпа- комая іш ъ  послѣдовательность слоевъ:1. Н а разныхъ уровняхъ въ отдѣльныхъ пунктахъ па юрскихъ глинахъ Кт . залегаетъ фосфоритовый конгломерата нижняго неокоиа.2. Кровлей его служитъ гхшца всрхлепсокомшіхъ глинъ ст» гипсомъ и колчеданомъ.3. ІТа глинахъ залегаетъ серія песковъ и песчаниковъ (бслемшгсовая толща но А . П . П а в л о в у ) ,  встрѣченная т ш і  на водораздѣлѣ Алатырь-Иьяна и вообще распространенная въ бассейнахъ Мокши п Суры.Невидимому, ота свита слоевъ занимаетъ значительное пространство въ правобережпѣ Пьяны.Указанные выше фосфориты гшчѣмъ гіе отличаются ота фосфоритовъ, описанныхъ нами изъ разныхъ мѣстъ Лукойловскаго уѣзда.Присутствіе фосфоритовъ пшкисокомскаго тгша па нравомъ берегу Пьяны пмѣеть важное значеніе, потому что позволяетъ утвердительно отвѣтить на вопросъ: развита лп въ основаніи пеогсомскихъ отложеній на водораздѣлѣ Алатырь-Пьяна фосфоритовый конгломератъ. Хотя выходовъ его здѣсь и не обнаружено, тѣмъ по менѣе существованіе его и къ югу



(правоборелсьс Алатыря) іі кт* сѣверу (правобережье Пьяны) и къ западу (Теша) дѣлаетъ присутствіе указаннаго фосфоритоваго слоя па описываемомъ пространствѣ несомнѣннымъ.Къ Лукояповпкомъ у .,  такимъ образомъ, фосфориты встрѣчаются какъ въ юрскихъу такъ и въ мѣловыхъ отложеніяхъ.Въ квллотишіхъ отложеніяхъ ядра ископаемыхъ иногда пропитаны фосфорной кислотой.
С&шшскге фосфориты разсѣлпы по одиночкѣ въ массѣ павестковисто-глинпстой породы. Оли, также какъ и келло- вейскіе, ко поддаются совершенно вѣсовому учету. По формѣ эти фосфориты весьма разнообразны; то шарообразны, то вытянуты въ рогульки п т. п.; снаружи они покрыты сѣрой корочкой, а внутри тсыио-коричисваго цвѣта.Всюду, гдѣ обнажаются или близки къ дневной поверхности на склонахъ секвапскія глины,— попадаются эти фосфориты. Оип обнаружены на Тешѣ, па Руднѣ, на Алатырѣ и на ихъ притокахъ.Химическій составъ отнхъ фосфоритовъ иредставлепъ выше [ 2  и 2 0 ] .  Въ нихъ количество Р а 0 5 колеблется отъ 2 7 , 1  ° Д  до 28,3°/о» а иер. ост. отъ 3 }9°/0 Д° Несмотря павысокое содержаніе Р 80 „, горскіе фосфориты не могутъ имѣть никакого практическаго значенія.Фосфориты нижняго пеопома залегаютъ постояннымъ слоемъ, хотя ототъ слой и лишенъ ископаемыхъ, но стратиграфически возрастъ ого устанавливается точно.Ложемъ фосфоритоваго слоя служатъ сѣрыя известковпстыя глины, относящіяся въ бассейнѣ Теши къ секвану, а на остальномъ пространствѣ уѣзда къ киммериджу; кровлей слоя служатъ плотныя глины верхняго нео кома.Нигдѣ нѣтъ указаній на то, чтобы фосфоритовый слой былъ водоноснымъ; въ естественныхъ разрѣзахъ всюду онъ обнажался сухимъ. Этимъ нашъ фосфоритовый слой отличается отъ его продолженія въ сосѣднемъ Саранскомъ у .,  гдѣ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ выходы ого сопровождались родниками.Выходы фосфоритоваго слоя пріурочены къ крутымъ склонамъ, гдѣ фосфориты бываютъ видны въ естественныхъ разрѣзахъ илл, что случается чаще, въ почвѣ въ розсыпяхъ.



Рапрѣзм иім ію чолы  къ оврагамъ, прорѣзающимъ крупные смолы [2н, 341 иди же къ берегамъ рѣкъ j2|.Розсыпи тянутг.я неширокими лентами иногда на довольно значительномъ протяженіи и служатъ прекраснымъ доказательствомъ того, что фосфоритовый слои является постояннымъ членомъ въ серіи теологическихъ осадковъ, развитыхъ на площади уѣзда; розсыпи особенно развиты гіа довольно крутыхъ склонахъ въ правобережья Алатыря.Въ мѣстахъ распространеніи розсыпей было заложено нѣсколько шурфовъ, глубиною до 3 м ., съ щѣлгпо выяснить ivty- блпу залеганія, характеръ и продуктивность фосфоритоваго слоя |*1(>, 14, 25, 33 ]. При этомь шурфъ, пройдя толщу паиоса, либо упирался непосредственно въ ложе фосфоритоваго слоя— сѣрыя юрскія глины, либо встрѣчалъ его въ деформированномъ видѣ. Это указываетъ гіа то, что въ предѣлахъ болѣе или  менѣе крутыхъ склоновъ слои, его слагающіе, въ той или няой мѣрѣ смѣщены, и къ опредѣленію продуктивности слоя даже въ естественныхъ разрѣзахъ слѣдуетъ подходить съ крайней осторожностью.Характеръ фосфоритоваго слоя почти на всей площади одинъ и тотъ же. Только въ Западномъ Врагѣ [20] порода, окружающая фосфориты, представляетъ глинистый глауконитовый песокъ; въ другихъ-разрѣзахъ опа существенно глиниста.Въ свѣжихъ разрѣзахъ фосфоритовый слой настолько плотенъ. что его при выемкахъ приходится разбивать ломомъ; по, понявши на дневную поверхность, онъ со временемъ становится рыхлымъ.Впрочемъ, гальки фосфорита и изъ довольно прочнаго конгломерата выбиваются сравнительно легко.Мощность породы, заключающей фосфориты, не велика, не достигаетъ и 1 метра; при итомъ только въ іпімшихъ 20 — 25 см. сгружаются фосфоритовые желваки. Чаще же мощность всего слоя по превышаетъ 30— 35 см. Обычный размѣръ фосфоритовъ въ нижней части слоя 3 — 5 см.Форма отдѣльныхъ желваковъ неправильно-округлая, поверхность гладкая, блестящая. Порою желваки источены фо- лядами. Иногда крупные желваки па изломѣ представляютъ конгломератъ. Ио направленію вверхъ величина желваковъ уменьшается.



Качество гі продуктивность описываемаго фосфоритоваго слоя характеризуются слѣдующими данными:
т Ht‘p. пст. Иродукшшіость іп. нудахъ на1 kd. саж..Іукояпоиъ |2|:a) черные желвакиb ) коричневые) желваки . 29.4%- 3 , 3 %  11 , 0 »  і 12 ; 16Починки [2QJ:и) черные желваки 29.3 „ 2,3 „ ,Ь) коричневые желваки . 29,2 5-6 „ ис) порода ............................... 3,Г. „ 24,6 „ JТеплое |]0| конгломератъ . 2 2 J  „ 1"»,8 „ —Кріуша [J4J  . 29.0 „ 8,0 „ 18('аптовка [:)4]............................... 27,2 „ • м  » 19і)ти данныя показываютъ, что количество Р20 „ въ желвакахъ колеблется отъ 2 6 ,6°/ до 29,4°/0> причемъ послѣдняя цифра относится къ желвакамъ чернаго цвѣта, попадающимся рѣдко.Количество нерастворимаго остатка невелико и колеблется отъ 1,870 до 8 7 п* Образчикъ конгломерата, въ которомъ цементирующей породы немного, показываетъ 22,1 и/0 P ttO* и 15,8Ѵо ІЮР* остатка; въ породѣ же Р 20- всего :>, 5 с/с, а пер. ост. 24,6 °/г, •Качество фосфоритовъ нашего конгломерата надо считать очень высокимъ, По, къ сожалѣнію, продуктивность его чрезвычайно гпізка, и едва ли оігь поэтому можетъ имѣть практическое значеніе.Произведенныя взвѣшиванія показываютъ, что слой содержитъ въ себѣ отъ 12 до 19 пуд. полезнаго ископаемаго, На 1 кв. саж. для подсчетовъ можно принять среднюю продуктивность равной 16 пудамъ. Отклоненія отъ этой средней цифры не велики и обусловливаются большей или меиынеіі сгружеппостыо желваковъ въ нижней части слоя.Принимая площадь распространенія фосфоритоваго слоя въ правобережыі Алатыря въ 500 кв. верстъ, мы получимъ запасъ фосфоритовъ въ этой мѣстности равнымъ 2,500 милліонамъ пудовъ.



Что касается лѣвобережья Алатыря и бассейна Теши, то тамъ ке имѣется объективныхъ данныхъ для опредѣленія площади распространенія, а , слѣдовательно, л аапасовъ фосфоритовъ.





Нарта распространенія ф о с ф о р и т о в ы х ъ  залежей.(Изслѣдованія 1908— 1913 г.г.).

B0JoiTn»-b(\v АФосфоритовый слой ниже указанныхъ нормъ по качеству иди количеству.Фосфор. желваки (18 24*/і) или лежатъ въ рыхлой породѣ, или желваки и порода сцементированы въ плотаую массу (въ суммѣ < 1 2 % Р * 0 * ) , при чѳмъ рыхлые и сцементированные участки часто и неправильно смѣняются.Фосфоритовый слой, обнаруженный буровой скважиной.Граница слоя, уходящаго изъ поля наблюдерія (ниже у [ оввя текучихъ водъ.).
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Геологическое изслѣдованіе залежей фосфоритовъ въ Сара
товскомъ уѣздѣ.

Л. Л . Семихатовъ и В .  I I .  Семихатовъ.Н и  одинъ изъ уѣздовъ Сар атовской  губ . н е представляетъ такого слояш аго геологическаго стр о ен ія , какъ С ар ато в ск ій .Тіа площ ади этого уѣзда іичѣются отложенія систем ъ: кам енноугольной, ю р ской , мѣловой іі третичной.П о я в л е н іе  н а дневной поверхности палеозой ски хъ  и мезозойскихъ отложеній обязано: съ  одной стороны , сложнымъ и весьм а интенсивнымъ тектоническимъ п р о ц е ссам ъ , изогнувш им ъ земную кору в ъ  предѣлахъ уѣзда въ нѣсколько антиклинальны хъ складокъ; съ другой стор он ы , чрезвы чайно глубокой эрозіи площ ади Саратовскаго уѣзда.Г л уб и н а эрозіи  опредѣлялась уровнемъ р .р . В ол ги  и М едвѣдицы ,— главны хъ  водны хъ  артерій, въ которыя впадаютъ рѣ чки уѣзда. П о  отмѣткамъ н а картѣ Ген ер ал ьн аго Ш т а б а  уровень р . М едвѣдицы  у  с .  М едвѣдицы  лежитъ н а 7 6 ,4  •сааі, вы ш е уровн я м о р я , тогда какъ уровень В о л ги  близъ впаденія Чарды ма поднимается всего н а 2,4  с а ж . П о э т о м у , часть площ ади уѣ зд а, принадлеж ащ ая б ассей н у В о л ги , является наиболѣе глубоко эродированной.У ж е  одно это обстоятельство заставляетъ ожидать по н а иболѣе значительнымъ рѣчкамъ В ол ж ск аго б ассей н а— К у р -  дюму и Чарды му, вы ходовъ породъ болѣе д р ев н и хъ , чѣмъ, ш ш р ., по р .р . И л овл ѣ  или Г о р ю ч к ѣ .К ром ѣ  того, въ бассей н ахъ  д вухъ  п ер вы хъ  рѣкъ наиболѣе интенсивно проявились и горообразовательны е п р о ц е ссы , что еіце больш е, чѣмъ эр о зія , способствовало появленію  н а дневную  поверхность столь древнихъ пор одъ , какъ  батскія глігаы и каменноугольные известняки.П ервы м и  свѣдѣніями но тектоникѣ С ар атовск аго у .  мы о б я -



:ш ш  И ,  0 ,  С и н ц о в у  ’), работы  котораго, посвящ оіш ыл геологическому онпсаиію  92 и  9 3  листовъ десятиверстной карты Европейской Р о с с іи , опубликованы  въ  1 8 8 5  и 1 8 8 8  г .О днако, вскорѣ обнаруж илось, что его воззрѣнія на тектонику уѣзда опираю тся па недостаточный и в о  многихъ сл учаяхъ  п е  совсѣмъ точный ф актическій матеріалъ п цуяг- даются въ  поправленіи.П ер вая поправка была сдѣлана А .  I L  П а в л о в ы м ъ  * *) описавш имъ выходы кам енноугольны хъ известняковъ у  о . Теи ловки п констатировавш имъ здѣсь наклонъ сл оевъ .Затѣмъ, въ  1 8 8 9  г. С . И .  Н и к и т и н ы м ъ  ;|) были открыты горскія и ниж немѣловы я отложенія въ верховьяхъ  р . Чардыма и нижнемѣловыя въ бассейігѣ р . К ар абул ака.В ъ  1 9 0 5  г . было н апечатано сообщ еніе А .  Г .  Р ж о и -  с п и ц к а г о  гдѣ приводится много данны хъ о паденіи п простираніи . породъ различнаго возраста п а  обширной площади бассейна Ч арды м а.Дальнѣйшими свѣдѣніями потактоипкѣ Сар атовскаго уѣзда мы обязаны С . А .  Д о б р о в у  *), описавш ем у наклоненныя сепонскіе и сы зранскіе слои близъ с . П о л ч аи и п овк и , и А .  I I .  Р о з а н о в у  6)> которымъ бы ла опи сан а дислокація сѣверной части Саратовскаго у .  по рѣкамъ Г у с и х ѣ  и Л ило внѣ.В с ѣ  этн данныя имѣютъ болѣе или менѣе отрывочный характеръ и лишь по частямъ освѣщ аю тъ тектонику уѣзда.*) Н.  Ѳ. С и н ц о в ъ .  Труды Геолог, Ком. т. V II, № 1 л т. П. ЭД 2.8) А . II. П а в л о в ъ .  О новомъ выходѣ каменноугольнаго известняка въ Саратовской губ. и о дислокаціяхъ праваго побережья Волги. BulL des Natur, de Moscou 1896, Ns 4. Прилож. къ протоколамъ засѣданій.*) С . Н. Н и к п т н н ъ  Изв. Гео л. Компт. 1889 т. ХѴН , Ns 8.*) А . Г . Р т к о н с е к ц к і й .  Геологическія изслѣдованія въ Саратовскомъ уѣздѣ (Предварит. замѣтка). B ull.de Moscou. 1905 г. Протоколы засѣданій.•) А . Д . А р х а н г е л ь с к і й ,  С.  А .  Д о б р о в ъ  н А.  Н.  С е м и х а т о в ъ .  Труды Комисс. по кзслъд. фосфоритовъ. 1011 г., т, III, стр. 81.А . Д . А р х а н г е л ь с к і й  и С.  А.  Д о б р о в ъ .  Геологическій Очеркъ Саратовской губ. М. 1913 г.*) А . Н. Р о з а н о в ъ .  Нѣкоторыя новыя данныя но геологіи сѣвер* ной части Саратов. губ. Ежегодникъ по Геологіи иМинер. Россіи. 1011г. т. X II, выд. 7—8, стр. 263.



Первой работой, пт» которой были систематизированы всѣ накопившіеся къ этому времени факты но тектоникѣ но только Саратовской, но и прилежащ ихъ губерній, была р а и т а  Л . Д , А р х а н г е л ь с к а г о  J).Разсматривая огромный районъ ю го-восточнаго П оволж ья, какъ одно тектоническое цѣлое, Л . Д . А р хан гел ьск ій  даетъ схем у тектоники гг Саратовскаго у . К ак ъ  схем а, взгляды А .  Д , Архангельскаго долго еще будутъ служить исходнымъ пунктомъ для изученія тектоники средняго іі нижняго П о -  воложья, но какъ всякая схема, схем а тектоники ю ію -востока, данная А .  Д . Архангельскимъ, слиш комъ обща и не оипш тетъ  противорѣчивыхъ фактовъ.П р и  дальнѣйшей детализація геологическихъ изслѣдованіи Саратовскаго и смежныхъ съ нимъ уѣздовъ назрѣвала необходимость нѣкоторыхъ измѣненіи в гі > направленіи тектоническихъ линій, связи между собой отдѣльныхъ складокъ и ихъ географическаго положенія.Т акъ , А . И . Р о з а н о в ъ  8) въ своея работѣ „ Е щ е  о палеогеновыхъ отложеніяхъ и о тектоникѣ сѣверной части Саратовской губерніи6, вышедшей въ 191 л г . ,  останавливаясь па связи дислокацій сѣверной части Саратовскаго уѣзда съ дислокаціями Пензенской и болѣе сѣверныхъ уѣздовъ Саратовской г у б ., указалъ неясныя мѣста т >  схемѣ А .  Д . Архангельскаго.О ставляя въ сторонѣ разногласія этихъ авторовъ, которыя еще не могутъ считаться окончательно выясненными, обратимся къ разсмотрѣнію тічетоники центральной части С а ратовскаго у . В ъ  только что упомянутой статьѣ А . Д . Архангельскаго находятся слѣдующія строки (1. o it., стр. 3 3 ).„И зслѣдованія А .  Г .  Р ж о и с іш ц к а г о  покачали, что тектоника Саратовскаго у .  отличается чрезвычайкой сложностью, выражающейся въ безпрерывной смѣнѣ простираній н аруш енныхъ породъ.В ъ  бассейнѣ средняго и отчасти нижняго теченія р . Чар- двша преобладаютъ сѣверо-западныя простиранія, и породыі) А . Д. А р х а и  г о л м я с ій . Сродное и нижнее Иоиоложьс (Матеріалы къ сго токтотшісЪ). Земледѣлья) е. 1911 г. кіі. IV.9 А . II. Р о з а н о в ъ .  Ежегодникъ до Геологіи и Мйнера.і. Россіи»у. X V , выл. IV—ѴЬТІзолКдоианіо фосфоритъ. -8



образуютъ а іп ч ш ш ш ь и у ю  складку, па гребнѣ которой у с .  Топловки и нт* Годесом ъ  оврагѣ между Екатериновкой и Іірш ю нкой нм ходятъ каменноугольные известняки, а  па крыльяхъ ги«г ступаютъ битъ, различные горизонты коллопспі и нижнемѣловыхъ отложеній,Къ І Ш .  отъ антиклинали проходить параллельная ой синклиналь, въ котороі! и располагается среднее и и іт а іе е  теченіе р . Чардыма.В ъ  верховьяхъ  Чарды ма, между д. К расной Р ѣ ч к о й  и истоками рѣки дислокаціи принимаютъ неожиданно С П . простиранія. Т а к ъ , у К расн ой  Р ѣ ч к и  простираніе породъ U C  В, Z f l o " ,  а  паденіе С С З . Z 1 0 0; у с .  К у ч у г у р ъ — простираніе С С В . 2 0 °, паденіе Ш О В . Z 3 0 0; выше К у ч угу р ъ  п ростираніе В С В . 0 0 °  и паденіе Ю ІО В . Z 1 0 ft.Т ѣ  лсо сѣверо-восточны я простиранія появляю тся и въ иігжпеиъ теченіи Чарды ма, ниже с . Всеволодупцы  (В а р в арино), гдѣ Р ж о и сп п ц к ш  наблюдалъ въ инжнеколлопеііекихт глинахъ простираніе С В В . СО® п паденіе С С З . Z  2 5 ° .Къ 1013. отъ нижняго точенія Чардыма располагается дислоцированная область р . Курдю ма и его вер хн и хъ  притоковъ. Замѣтка Р ж о й  с к и д к а  г о нс за хваты ваеть этой области, по я по сомнѣваю сь, что въ мой имѣютъ мѣсто аи- тиклпиалеподобныя н аруш ен ія сѣверо-восточнаго простиранія,т . к . породы различнаго возраста располагаю тся полосами именно въ этомъ направленіи: вдоль Курдю ма и Е л ш ап ки  тянется съ 103. па С В .  ш ирокая полоса ю р ск и хъ  отложеній, которыя, какъ ісъ С З . ,  такъ и къ 1013., смѣняются послѣдовательно нижнемѣловыми, верхпемѣловыми и* наконецъ, третичными породами. Вы ходы  юры у  Сабуровки, къ сѣверу отъ устья К урдю м а, п у  Ш евы р о вк и , ю жнѣе точенія Чардыма, связываютъ Чарды м скіе и К урдю м скіс выходы юры въ одно цѣлое®.Въ  концѣ настоящаго 1 9 1 4  г . окончилось печатаніе „ Г е о логическаго очерка центральной части С ар атовскаго уѣзда“ А .  Г .  V ж  о п с  и и ц к а  г о . Заклю чительная глава очерка посвящена тектоникѣ.Здѣсь А .  Г .  Р  ж о  и с п н  ц  к і п впорвыо сводитъ результаты своихъ наблюденій и касается данныхъ- другихъ  изслѣдователей. ІЗъ противоположность А . Д . А рхангельском у онъ



p аз i' л атр 11 в аетъ д i [ сл о к аціі і центральной 1і астд С  ар ато п скагоу . ,  раздкчяя ихъ пи отдѣльныя мелкія звенья.Т ак ъ , Курдю м еісо-Ч арды м скаяаитякліщ альЛ . Д . А р хаи гел ь- 
ѵш'о разбивается А .  Г .  Р ж онсіш цкіш ъ  на четыре отдѣльныхъ антиклинальныхъ складки :I . Клы ш ш скуіп, „о сь  которой проходятъ по теченію р. Е л  ш апки, праваго притока К урдю м ак гпгѣетъ общ ее С В  прости ран іе".:I . П іш іг -Ч а р д ь ш е к у т , обладающую „н аиболѣ е измѣи- чгшшгь простираніемъ: опа начинается на водораздѣлѣ мезкдѵ М . Курдюмомт, и Мордовкой въ вершинѣ оврага Е рутц а и идоп, г,начала въ юго-восточномъ или востоко-гого-восточ- іюмъ направленіи, затѣмъ, послѣ пересѣченія М ордовки, въ оѣверо-восточномъ, и , наконецъ, по переходѣ на лѣвую сторону Чардыма принимаетъ сѣверо-сѣверо-западное направленіе; ото послѣднее простираніе является для дайной антиклинали основнымъ, т . к . оно наиболѣе значительно по протяженію и сопровождается наиболѣе мощнымъ поднятіемъ; заканчивается о та складка въ верховьяхъ  Клш аш ш  на С З . отъ с . Тепловкн“ .ÎÎ. Средне - Чардымокую, начинаю щ ую ся „нем ного сѣвернѣе д . Александровки на Чардыыѣ и идущей въ С З , направленіи до с . */іоха“ .4 . В ер хпс - Чардымекую, идущую отъ д. Красной Рѣчки черезъ Кучугуры  (Оркнно) къ с .  Озеркамъ.Послѣднюю изъ' упомянутыхъ антиклиналей А .  Г . Р ж о іі- сницкій связываетъ уже пе съ  Курдю мско-Чарды мскоіІ, а съ О  лор к< »вс к< > - ГІ о л ч аи и и о і \ с ко й а нти к д и н а л ь ю *.Вмѣстѣ съ тѣмъ Курдюмско-Чардымская антиклиналь А .  Д . Архангельскаго но А . Г .  Рж опсиіщ кому не заканчивается у Тепловки, а , перегибаясь почти подъ прямымъ угломъ, связывается съ Карабулакской дислокаціей,Такамъ образомъ, согласно схемѣ А .  Г .  Рноліспнцкаго морозъ Саратовскій у . проходятъ двѣ системы дислокацій въ общеагь параллельныя другъ другу и имѣющ ія очертанія буквы S . Восточная система дислокаціи захватываетъ антиклинали К арабулакскую , Сродно и Ш іж и е -  Чарды5іскую, и Е л ьц и н скую ; западная —  Верхие -  Чарды мекую , О зерковско- Полчаииіш вскую  н И долгскую .Вопросъ о правильности такой перегруппировки складокъ мы л го ка о ста иля омъ въ ст о р о и ѣ .



Что ж е каспется взглядовъ А .  Г .  Р ж о и сш щ к аго  на К а р а - (1 у лакскую дислокацію , какъ па антиклинальную складку, то п х г  с л ѣ д и т ъ , по нашему мнѣнію, признать соверш енно лра- в и литыми. В ъ  атомъ пасъ убѣж даетъ: наблю давш іяся паденіи слоевъ въ разрѣзахъ п а  р. З а в ь я л о в ѣ  (3 2 2 ] , въ А л ек сѣ евкѣ (3 2 8; ’ liUSj и полисоиос располож ен іе породъ различнаго возр аста , съ  болѣй древними въ центрѣ и болѣе молодыми на краяхъ, отчетливо вы рисовы ваю щ ееся па геилогичсской картѣ (см. карту). Такимъ образомъ, вслѣдствіо новы хъ ф актовъ , ставш ихъ извѣстными за послѣднее врем я, взглядъ А .  Д . А р хангельскаго на К ар абулакскую  дислокацію , какъ на куполъ поднятія, долженъ быть оставленъ.Географ ическое положеніе западной системы антиклинальныхъ складокъ въ настоящ ее время лиш ь начинаетъ болѣо или менѣе опредѣленно вы рисовы ваться. Особенно много неяснаго остается еще въ сѣверной части стой системы складокъ, П ам ъ  каж ется, что есть основанія связывать Озерков* ско -  П алчаиш ю вскую  антиклиналь съ  дислокаціей Сердобы , но вслѣдствіе того, что мѣстность, черезъ которую должна была бы проходить связую щ ая антиклиналь, имѣетъ очень ограниченное число разрѣзовъ коренны хъ породъ, связь эта до сего времени пе можетъ считаться безусловно доказанной. Что касается собственно О зср к овск о • Полчаннповской антиклинали, ти ее, повидимому, придется отодвинуть нѣсколько къ западу п проводить, быть можетъ, черезъ П е с чанку— Ѳедоровку.ТГдолгская антиклиналь, какъ предложилъ назвать А . Г .  Рж ом - с и і щ к і й  ю жную  оконечность западной системы  дислокаціи, извѣстна въ настоящее время лишь въ предѣлахъ С ар ато вск аго  у . ,  гдѣ лежитъ ея ю го-восточное кры ло. Этой антиклинали мы обязаны смѣнѣ въ направленіи съ  1 0 В . на С З . болѣе молодыхъ слоевъ болѣе древними, п ап р ., у  с . И ван о вк и , у  д. Любовішо [ 2 3 1 , 2 3 3 , 2 3 9 , 2 4 1 ] и появленію  у  д. Елішиг- хи (247] близъ разъѣзда Н и кольскаго Р .- У р .  ж . д. вы ходовъ гольтг.кпхъ глинъ, которыя къ ю го-востоку смѣняются сеноманскими песками [2 4 8 ] .Н а  лѣвомъ склонѣ долины р . И долги въ направленіи съ С С З . на 1010В . снова происходить смѣна однѣхъ породъ другими, но только въ порядкѣ обратномъ тому, какой наблюдался на правомъ склонѣ.



:)т:і смѣна породъ обусловливается поднятіем ъ, стоящ имъ до, непосредственной с и язи съ Курдгомско-Чарды мской антиклиналью.Л . Д . А р хан гел ьск ій  и Л - Г .  Р ж ои сн и цкій  К у р д ю м ск о -Ч а р - дымнкѵго (восточную ) систему складокъ закан чивали н а по- ДіфД.цѣлѣ рѣчекъ Курдю ма и Л атры ка. Вт, н астоящ ее время, какъ показываютъ приведенные ниж е разрѣ зы , накопилось достаточное коли честно фактовъ, опираясь н а которы е К у р - дгомгко-Чардш гскую  антиклиналь слѣдуетъ продолжить въ западномъ направленіи черезъ д. Владиміроику и сѣ вернѣ е д. Оафарш нш  въ  предѣлы А ткарскаго у , ,  площ адь котораго н ами изслѣдована но ныла (рн с. 4 3 ).П а  протяженіи отъ верховьемъ р . К ур д ю м а до * границы Саратовскаго п Д ткарекаго у . имѣется н еравпобокая антиклинальная складка, гою -восточное крыло которой значительно круче сѣверо-западнаго.Вслѣдствіе крутого паденія слоевъ н а іого— восточномъ кры лѣ, достигающ аго 3 0 — 35 наирм у д . Злобоики [ 2 7 2 ] , Вядовки [2 7 5 ] , Саф ар овки  [2 8 2 ,2 8 3 ] , смѣна породъ про исходитъ такъ бы стро, ігго пт, непосредственной близости наблюдаются нижнемѣловыя и третичныя отломсепія [ 2 8 2 , 2 8 6 ] .В ъ  противоположность ю го-восточном у крылу н а  сѣверо- западномъ смѣна однѣхъ породъ другими происходитъ очень медленно и въ разрѣзахъ нигдѣ ие наблюдается настолько значительнаго наклона слоевъ , чтобы уголъ паден ія можно было измѣрить клинометромъ.Складка н а указанномъ протяж еніи очень мало теряетъ въ интенсивности. В ъ  одрѣ ся  все еще имѣются ап тскіе яіелѣ- знстыѳ п ески , несм отря на значительныя здѣсь вы соты . Вдоль Баландіш ской дороги н а картѣ Генеральнаго Ш т а б а  имѣются, н а и р ., такія отмѣтки: 1 3 0 ,1 3  с а ж .; 1 3 3 ,3 8  с а ж .;  1 3 9 ,0 2 4 ; 1 2 6 ,3 3 ; 1 3 6 .9 3 .П родолж еніе складки значительно западнѣе, чѣмъ это было указано до си хъ  п о р ъ , обусловливаетъ и болѣе значительное распространеніе ф осф оритоиосны хъ  породъ .Далѣе къ Ю В . съ отложеніями мѣловой системы  мы встрѣчаемся въ вер хо вья хъ  р . Л атры ка, гдѣ обнаж аю тся се- иоискіл породы зоны Belemnitella lanceolata S o l i lo t h ., и по рѣчкамъ Гор ю чкѣ , К арам ы ш у и  Р ы бкѣ , гдѣ всіф ы ты  и  бо-



л*];с древніе ярусы  верхняго мѣла. П о  этимъ рѣчкамъ вы ходятъ: песчаники неизвѣстнаго возраста [2 0 6 ], л еж ащ іе, быть можетъ, въ основаніи ссиомлпа, сеноманскіе пески [2 0 5] смѣняю щ іеся по направленію къ IO U . и С З . болѣе молодыми отложепіядш сызранскаго и саратовскаго ярусовъ .Такой характеръ смѣны породъ въ связи съ тѣмъ, что въ двухъ мѣстахъ иамл наблюдалось и паденіе слоевъ [3 0 4 , 3 1 0 ], не оставляетъ сомнѣнія, что по рѣчкамъ Горточкѣ, отъ ея верховьяхъ  и по Ры бкѣ  до границы  Саратовскаго у .  проходить а итик л и н альная склада а С В . —  Ю  3 . иап р а в л еп і я .l i a  присутствіе въ и іш н ей  части С ар атовскаго у .  дислокаціи указывали А .  Д . А р х а н г е л ь с к і й  п С .  А .  Д о б -  б р о в ъ  *), говоря, что „отъ  Я .  М е с с е р а  къ Р ы б уш к ѣ  ч е резъ верховья рѣчекъ К о п ен к и , Е л п гап іш , С п л а в п у х и , М . Копенки и на р . Р ы б ку проходитъ ясп о е поднятіе, н а  греб- irt котораго выходитъ туровъ и сен ом ан ъ, тогда какъ на крыльяхъ залегаютъ и болѣе молодыя п ор о д ы ".О  связи описываемой антиклинали съ дислокаціями Камы шинскаго у . ,  а  равно о С В . предѣлахъ антиклинали цитируемые авторы ничего не говорятъ.Резюмируя изложенныя краткія свѣдѣнія о тектоникѣ С а ратовскаго у . ,  мы должны будемъ сказать, что въ предѣлахъ отого уѣзда нѣть вц одной сколько-нибудь значительной по своимъ размѣрамъ площ ади, н а которой не проявились бы съ большей или меньш ей силой горообразовательные процессы, что чрезвычайно затрудняетъ подсчетъ запасовъ практически полезныхъ ф осф оритовъ.
Бассейнъ р.Чардыма,

Правый склонъ долины.1 . В ъ  самомъ верховьѣ р . Чарды ма, у  сѣвернаго конца с , Озерковъ находится возвыш енность, сложенная желтовато- бѣлымъ кварцевымъ пескомъ, Н а  верш инѣ этой горы во множествѣ разсѣяны фосфоритовые сростки , представляющіе по большей части остатки губокъ , И н огда попадаются куски
*) А . Д, А р х а н г е л ь с к і й  п С.  А.  Д о б р о в ъ . !  с., стр. 286.



конгломерата, состоящ дго изъ ф осф оритовы хъ  ж е л в а ш о в ъ , <щоментііро ван н ы хъ  между собой желѣанстыыъ песчан иком ъ .Среди тонкихъ глгш истыхъ ф осф оритовъ, оставш и хся отъ pfiapyiiicrrirf губкоimго сл оя, встрѣчаю тся изрѣдка и гр у б о -п е с- ъ ш т ѵ щ е  г р о т с п .2 . Н ем н ого къ С. отъ описанной возвышенности* ішрапо отъ дороги іѵ!» г .  М окрое ішдна во д ош ж п я, которой и  иачи- іш ется р . Ч арди м ъ ,В ер хн я я  часть склоновъ покрыта делю віальной глиной, пан подъ которой інідшл:
G IL  2 . С вѣ тл о -сѣ р ая  сланцеватая глина.Б олѣ е томная сланцеватая глина,!І, Ч ередую щ іеся слои свѣтлой и том н о-сѣ р ой, то болѣоплотной, то болѣе рыхлой сланцеватой глины.О б щ ая  мощ ность Породъ этого разрѣза 7 —  8 м.У  дна іюдовгоішы выходятъ слабы е клю чи, и въ  тѣхъ м ѣстахъ, гдѣ порода вл аж н ая, оиа покрыта вы цвѣтами сульфатовъ3 . Н и ж е  по водотоку р . Чардглм.ч обн аж ен ій  нѣтъ до мосѵшка н а  дорогѣ изъ ц. О зерковъ  въ с . Кучугури (Оркто), Л и ш ь по возвы ш енностям ъ, окаймляющимъ долину рѣчшг съІО . п тянущ им ся отъ с . О зерковъ  къ 13., кое-гдѣ іш диіл участки развѣ іт  см и х ъ  сеном анскихъ п еск о в ъ .

4 . У  упомянутаго выше мостика р . Ч арды м ъ  круто поворачиваетъ къ С .  Здѣсь на протяж еніи н ѣ скольки хъ  десятковъ саженой правы й берегъ представляетъ непреры вное вертикальное обнаж еніе, въ которомъ видны наклоненны е къ  Ю . п адь угломъ до 1 0 — 12° слѣдую щ іе слои:
ApL  і .  Сѣ ровато-ж елтая сильно песчан и стая сланцеватаяг л и н а ...................................................................................................................ок. 4 м.2 . Сѣ роваты й кварцевы й псеокъ . . . 0 ,3  м.3 . Топкая прослойка темной сланцеватой глины.4 . Бѣлы й слоистый песокъ  е/ь топкими и рѣдкими глинистыми п р о с л о й к а м и .................................................................... до 5 м.Р азр ѣ зъ  оріентированъ С З . — 3 2 0 ° .Н и ж е  по промоинѣ видно, что ивъ подъ пески, М  4  в ы ходитъ:5 . Ж елты й п е с о к ъ ..................................................................   п к , 3 ы.6 . Н ем н ого н иж е, ж елто-сѣ ры й глинисты й п есо к ъ .



7 . I I  остра а жо.тѵо-сѣрая глин а, видимая у дна о і ф ага1 м.8 . Слои желѣгистлго песчаника . . . .  до 0 ,1 0  м.U. П естры й , ж ел т о -сѣ р ы й , плотный слабо глинистыйп е с о к ъ .............................................................................................................  0 ,7  м.1 0 . Ж елты й, ж е .г іш о т ы й  и о со кг................................до 1 ,5  м.1 1 . Ж елто-сѣры й песокъ , постепен но стан овящ ій ся болѣег л и н и с т ы м ъ ...............................................................................  • 0 ,7  м.1 2 . Сначала сѣ ровато-ж елтия, а  затѣмъ ч ер н о -сѣ р ая , сланцеватая песчанистая глина; впдям . мощи.* • ок . 1 м.
5. Далѣе выходы коронныхъ породъ преры ваю тся; и а  довольно значительномъ протяж еніи въ об н аж ен іяхъ  видны только желтыя песчанисты я г л ш ш  съ линзами галекъ  въ осповаиіп {Q.a.d.).6 . Далѣе си оlui начинаю тся выходы коренны хъ породъ. 

Apt. 1 . Церпо-золепый глинисты й песокъ  съ  эллипсоидальными конкреціями сидерлта.2 . К оричневато-черная слан цеватая глин а оіс. 1 ,5  м.
7 .  Противъ с .  ІІучцгщ го  въ  долину р . Чарды ма откры ваются длинные и глубокіе овраги , далеко вдаю щ іеся своими вершинами въ  высокое плато, леж ащ ее между с . К у  чу гурами и  ко л. Ягодной Поляной. В ъ  вер ш и н ѣ  эти хъ  овраговъ обнажаю тся желтые пески съ конкреціям и сливного песчаника (-SV.); блпжо къ селу— с ш р и п с к ія  и се п о п ск ія  опоки.8. Нѣсколько ниже села вт, одной изъ промоинъ видны: 

КнЛх. 1. Чередую щ іеся слои сѣроваты хъ извостковпсты хъ опокън мергелистыхъ г л и н ъ ............................................................. о к . 2 м,2 . Свѣтло-сѣрая опока съ темными пятнами 0 ,2 5  м.3 . Сѣровато бѣлый м е р г е л ь ...........................................  0 ,3  м.4 . Зеленовато-желтый нзвестковистый песокъ , постепенно переходящ ій книзу въ чисты й кварцевы й и заключающ ій отдѣльные ж елваки ф осф орита п фосфоритизированиыя губки. Ж елваки нѣсколько разнятся между собою  по цвѣту поверхности, но соверш енно одинаковы въ изломѣ. P 2O s въ н ихъ  содержится 2 6 ,7  °/0; н ер . о с т .— 1 3 ,7  °/0- В з в ѣ ш и ванія здѣсь произведено не было, таіеь какъ  количество фосфоритовъ незначительно.
Cm. 5 . Ж елтый кварцевый песокъ; вид. . .  . 1 — 1 ,5  м.9 . Н еподалеку отъ описанной промоины находится другая,



т> которой нс совсѣмъ ясно обнажены лш ц ь кварцевы е писки (Они). Здѣсь в іц и о , что метра н а  2 ниж е губковаго фосфоритоваго слоя попадаю тся грубые п есчан и сты е ф осф о ритовые сростки , по своему внѣш нем у виду нѣсколько н ап о минающій губки. Д алѣ е къ В ,  обнаж енія п р ек р ащ аю тся и чі<»н в л :і20тч^с снова неподалеку отъ дороги пзъ с .  О р к іщ а  въ с .  Онкурч» па перевалѣ въ нвр. Б ур л ови н ъ .1 0 . П а  водораздѣлѣ о вр . П о п о в а и  Ч арды м а, надъ „ І Іо *  новымъ Р о д н и к о м ъ ",  иа верш инѣ холм а но поверхности развеваемаго попса (См .), во множествѣ разсѣяны  то грубо иогчаіпютые соиозіапскіо, то тонкіе глпш істы с сен о н ск іе  фосфоритовые ж ел вак и .1 1 . Точно такія площадки распѣваемы хъ п еск о въ  (Cm.) находится и но обѣимъ сторонамъ Со курской  дороги. К ак ъ  н надъ П оповы мъ родникомъ, здѣсь опѣ покры ты  ф осф ор и товыми желваками, оставш имися иа мѣстѣ послѣ  разруш ен ія ш ю п с к а г о  губковаго слоя и верхней части сен ом ан скихъ  песковъ . К ак ъ  покапалъ разрѣзъ [0 |, ж елваки и гу б к и , обнаруж иваю щ іе иа изломѣ тонкое глинистое ст р о е н іе , принадлежатъ губковому слою  (Su .ij ) , тогда какъ песчан исты е ж елваки, относятся къ  сен ом ан у. Сен ом ан скіе ф осф ориты  содержатъ 1 1 . 1  °Д Р 20у и G 5 .1^/  ̂ нор. ост.1 2 . П о  р . Ч арды м у огь устья Ломова о вр . до д . Б о гд а- попкіі разрѣзовъ пѣтъ. Л и ш ь близъ послѣдней, въ правомъ берегу обнаж аю тся желѣзистые п еск и  и п есч ан и ки  (Apt,),

Р . Согі'урии.

13. П о  большой сокурской дорогѣ, н а водораздѣлѣ р . С о -  куркп и р , Стараго К урдю м а, приблизительно на параллели д. Федуловки, вч> почвѣ  проступаеть песокъ  съ  кускам и сливны хъ песчан иковъ  ( # г .) . П е ск и  идутъ вплоть до с п у с к а  въ  долину р. Со  кур ки . П а  склонѣ въ п ром оин ахъ  края дороги видны сѣры я опоки ( & ? .) . Н и ж н я я  часть склоновъ з а тянута делк ш і е м ъ .1 4 . ОЬры я кремнисты я опокн у д . О гар ево й  видны и во промош ікамъ, прорѣзывающ имъ склоны возвы ш енности у  кладбища.



1 5 . Y  д . ГолодситН) на верш инѣ спдоковъ п о правому берегу С о  курки сн ова обнаж аю тся сѣры я о п о к і і .1 6 . Н а  лѣвомъ берегу близъ д. Голодаевки , почти надъ водотокомъ С окур ки  ішдиы ж елты е кварцевы е п еск и , нива- димому, сеиом<іискіо.17. Н ем н ого вы ш е с .  Соісура, па лѣвомъ б ер егу р . Со- курки въ в ер хн и х ъ  ч а ст я х ъ  склоновъ въ пром оинахъ  видны сѣрыя и  свѣтлыя ОПОКІІ ( Я н .) .18. Н и ж е , противъ ц е р к в и , въ верхн ей части склона видны ж елты е, мѣстами ж елѣэисты е сен ом ан скіе пески; поверхность и хъ  усѣ ян а обломками сѣ ры хъ  опокъ  л фос- -форнтами, представляю щ ими остатокъ губковаго слоя; въ основаніи склопа обнаж аю тся делю віальные глинистые п ески .Лѣвы й берегъ р . С о к у р к и , н и ж е сел а, въ  противупслож ность п равом у, отлогъ н прорѣзанъ рядомъ параллельныхъ длинныхъ овраговъ.19. В ъ  П о п о вой  балкѣ разрѣзы  пріурочен ы  главнымъ образомъ къ лѣвому ск л о н у; весь оиъ изрѣзанъ короткими, различной глубины водомоинами, вы носы  которы хъ  заливаютъ мѣстами большія площ ади залуж еннаго или р асп ахан наго дна балки.В ъ  водомоинахъ главны мъ образомъ обнаж ается брекчіе- видпый, состоящ ій изъ обломковъ опокъ , делю вій, и лишь изрѣдка свѣтлосѣрыя сеи он скія  опоки.20. В ъ  П о п о в у балку приблизительно въ верстѣ  отъ ея устья впадаетъ справа больш ой оврагъ П а н и н ъ , въ которомъ обиаж епія тян утся почти непреры вно, н ачи н ая съ верховья. В ъ  верш инѣ обнаж аю тся коренны я породы , ближе къ  усты о— громадныя толщи гал еч н и к а. Н аи б о л ѣ е полное обнаженіе видно н а правомъ склонѣ въ  средней части оврага:
Q a*-d. 1 . П еочаи о -  глинистая, порода зеленоватаго цвѣтасъ  обломками мергелей и о п о к ъ .................................... 0 ,5  м.
Sn . 2. Достаточно плотны я, нѣсколько кремнистыя сѣ ровато-бѣлыя опоки . .  . ............................................. 0 , 3 м .3 .  Сѣровато-зеленоватаго цвѣта глин а, разбитаяна мелкія отдѣльности и тонкіе слои . . , 0 ,6  м.4 , Зеленовато-сѣрая глауконитовая о п о к а, разбитая



rm крупныя отдѣльности. В ъ  іш ж иеіі части слоя по падаютъ н мслкі« черные желвачки фосфорита и изрѣдка пустоты ь’П* растворивш ихся р а т ію р о п ъ  белемнитовъ .  0 ,5  ы.5 . Сѣ ры й, слабо вскипаю щ ій м ер гел ь, съ  мелкими округлыми съ  гладкой поверхностью  фосфоритовыми ж о л іш ш ш  п хорош о сохранивш им ися фею ф орптпзпроітіі- п ш ш  губками. І \ ( \  въ нихъ содержится 2 6 ,7  ф/0, иер.о ст .—  1 4 , 6 Ü/A .................................................................................... 0 , 3  м;
Cm. б.  Сѣры й г л н ш к т а іі песокъ, . . .  0 ,4  м,7 . Ліелто-сѣры й кварцевый п есок ъ . . ок. 1 ы, [Іоглѣ перерыва въ 1 ы.3 . уК слтьпг песокъ  с о  сдоемъ отъ 0 .0 5  до 0 , 1 0  ы. песчанисты хъ буроокелѣгшетаго цвѣта фосф оритовы хъ жол- ваковч.. Размѣръ желваковъ колеблется отъ 2— 3 с м , до 8 — 10 см . Л ісл п ак п , какъ крупны е, такъ н мельче рѣдко сгружены  въ сл ой .

21. Оъ противоположной стороны оврага обнаж аю тся мощ - іш я  толщи древняго овражнаго аллю вія. Въ средней чисти опраиі аллювій имѣетъ прсвмущ ествеипо галечный характеръ . Слои галекъ достигаютъ до 1 , 5 — 2 ы, и чередую тся гч> послано-глинистымъ матеріаломъ свѣтло-ж елто-бураго цвѣта. Ближ е къ устью наблюдается уменьш еніе галечиыхч, п р о- слоекъ в замѣна и х ъ  болѣе тонкимъ матеріаломъ.
22. Вч» верш инѣ овр. Татарки обнажаю тся сѣ р ы я, переслаиваю щ іяся с'і) глввамн (вгокв: далѣе'**-лишь громадныя,до 1 5 .....20 м ., толщи галочнаго аллю вія, типичнаго по сно-ему составу для аллю вія, выполняющаго древнія овражныя долины.
23. Такой ж е характеръ носятъ обнаженіи и въ слѣдую щемъ къ сѣверу о вр . Слѣпом ъ.
24. Н и ж е р , С о к ур к п , въ р . Чардымъ впадаетъ овр. Каменный, Н а  правомъ склонѣ его , у дороги изъ с .  С о -  кур а въ д. Л м пш ку  обнажается красновато-буры й, к р у п но* зернистый, слоистый песокъ съ линзами епщ болѣе к р уп наго матеріала ( Q. а. а .)  мощи, до 4 м.
25 . Н ѣсколько ниже, вь лѣвомъ бер егу находится разрѣзъ темное,ѣраго слоистаго глинистаго п е ск а , про чемъ болѣе песчанистые слои чередуются съ болѣе глинистыми, Ч асто лъ песокъ вклиниваются большія линзы т е к ъ  опокъ 

(Q.a.a ).



26. Кщп Шгже но опр агу% п іж о ш іхъ  въ 2 0 — 25 отъ предыдущ аго рнзрѣза, іп» обнаженіи съ правой стороны видны и коренныя породы.
Api. 1 . Темпо-буры й ж е т к ш о т ш і п есокъ . . . 0 ,3  лг,2 . Такого ж е цвѣта песчаникъ , разбитый па тонкійш і и т к и . ........................................................................................................ 0 ,3  м.3 . П есокъ  такой ж е. какъ Л? 1 . . . . 0 ,5  >j.4 . П е сч а н и к ъ , какъ ?& 2 . . . . 0 ,2  —  0 ,3  м.5 . Жолѣгшгшгг корпи не по-бурый песокъ съ прослоямичерно-сѣрой сланцеватой г л п п ы .......................................1 м .6 . Ж е лѣсистый коричнево-буры й п есчан и къ , разбитыйиа отдѣльности. В ъ  верхн ей части отдѣльности крупнѣе, и слои достигаютъ 0 ,1  м. толщ ины, а затѣмъ становятся меньш е...............................................................................................................0 ,4  м.7 . Слоистый коричнево-буры й п есокъ . . ок. 0 ,5  м.S .  Горизонта л ы ю  п косвенно-слоисты й свѣтло-бурыйпесокъ съ тонкими гф ослоями сѣрой сланцеватой песчанистой глины и желѣзистаго песчан ика .  ок. 4 ,5  м,9 . Б у р ы й , слоистый желѣз истый песчаникъ неравномѣрной крупности зерна съ  остатками древесины и линзами песчанистаго с и д е р и т а ........................................................1 м .1 0 . П есок ъ , какъ Зй 5 ...............................................ок. 5 м.

27. Дорога оть оир. К ам еннаго въ с . Л о хъ  проходитъ но плоской возвышенности, сложенной тѣми ж е породами что и въ разрѣзѣ [26J .
28. О вр . К рутецъ, впадаю щ ій въ р . Чарды мъ у  д. Тар

ханы, имѣетъ обнаженія л нить въ ш ш іе й  части. В ерсты  за1,5 до деревни по склонамъ оврага начинаютъ появляться оползни, которые увеличиваю тся въ размѣрахъ но мѣрѣ приближенія къ д . Тарханам ъ. Близъ кладбища находятся наиболѣе высокіе обрывы, въ которыхъ видны зеленовато - сѣрыя и темно-сѣрыя щ п соиоси ы я глины. П о  тальвегу оврага очень часто попадаются коигломератовидные желваки яерхнснеокомскаго фосфорита.
Лѣвый склонъ долины р . Чардыма,

29 . У  поворота р . Ч а р д ы м а к ъ В . противъ разрѣза [4J лѣвый берегъ его прорѣзывается длиннымъ оврагомъ, вскрывающимъ



п гш о т а т сл ь и о  желтую  делю віальную  гл и н у, въ циж ией части заклю чаю щ ую  довольно больш ихъ размѣровъ обломки ж елѣ - иигтихъ песчаниковъ и окисливш ихся сидеритовъ.
30. Склоны  К араульной горы покрыты лѣсомъ и лишены о п ш ш ч гій . Л  только на куполообразной верш инѣ  отой гори въ итвалахт» имъ видны плитчатые ж елѣзисты е п есчан и ки  и изрѣдка обломки окисливш агося сидерита ( Л р і . ) .
31. К ъ  Б .  отъ К араульной горы тянется рядъ другихъ, ш ш ы гш чгпоетеіі. П е р в а я  изъ іш х ъ  такъ ж е , какъ  и К а р а ульн ая, слож ена въ в е р х н ій  своей части желѣзпсты ми п есками и песчаниками ( Л р і . ) .
32. М едвѣжья гор а, достигаю щ ая 1 3 8  саж . абсолю тной высоты , въ верхней части слож ена сѣрой глиной, слабо в с к и паю щ ей съ Л (Л , заклю чаю щ ей свѣ тло-сѣ ры е мергелистые сростки съ  остатками аммонитовъ и дву створокъ . П а  п о в ер хности довольно часто в ст р ѣ ч а ю т ъ  Gnjphaea.
33. Н емного ниже с , О р г а н а  (Кучугурт») въ Чардш іч» в п адаетъ длинный о в р а гь , своей верш иной далеко вдаю щ ій ся въ горы, располож енны я между Оркпиы мъ п К о  со линовкой. Б ъ  верш инѣ одного изъ правы хъ отвергни овъ итого оврага обнажаю тся:А Ѵ ..ъ  1 . Ч ер н о-сѣ р ая слюдистая сланцеватая глина ст, ги п сомъ п зеленовато-жслтдогп выцвѣтами сул ьф атовъ . М ѣ стами глина сильно песчаниста, и въ такихъ  сл у ч а я х ъ  становится коричневатаго цвѣта. Количество п еск а особенно увеличивается въ верхн ихъ  частяхъ  толщ и, и  глина здѣсь переходитъ въ глинистый л есо к ъ ........................................... 10 м.2 . Фосфоритовый слой состритъ изъ отдѣльныхъ округлы хъ  ж ел ваковъ , сцементированныхъ глиной и гипсом ъ. /Келвакп въ слоѣ встрѣчаю тся двухъ разновидностей, соотвѣтствую щ ихъ, невидимому, двумъ генераціям ъ. Одни изъ иихъ— топкіе, глинисты е, очень часто со хр а н и в ш іе  ещ е форму аммонитовъ. Д р угіе  ж елваки, наоборотъ, сильно п есчанисты  и имѣютъ конг.ііомератовіідное стр о ен іе. Эти ж ел ваки органическихъ остатковъ не содержатъ.Сдой въ этомъ разрѣзѣ былъ взвѣш енъ цѣликомъ, т . е. вмѣстѣ съ цементирующей породой, причемъ оказалось, что па 1 к в . саж . приходится ок. 0 5  п у д , . Р йО в въ ж елвакахъ , взятыхъ подрядъ 1 9 , 7  %  » ІіеР- о ст*— 1 0 ,6 % .



i h  фосфоритовомъ слоѣ встрѣ чаю тся находящ іяся во вторичномъ за л е гш ій  ю р ск ія  пс-коиаемыя, изъ которы хъ А .  Г .  1 ' ж о  и с к и  ц к і  іі ') приводитъ: Gavdioceras cordatum S o w ., 
Garclioccnts excarcbtuM So\v\, Canlioocras quadriUo/dex N ï k . , 
Cavdiomn* rjoliotlum d ' O b . ,  Pel/oceras ardumenxe d 'O r b ., 
Pdfocera* Coadanli d ’O r b ., иерпсфннкты  группы  P . plica- 
НИ*  и группы  /Л trifurcatus, Plmrotomaria sp .
Orrf. 3 . С ѣ р а я , вскипаю щ ая съ  IIC 1 , глппа съ  прослоями сѣраго спдерпта и отдѣльными, рѣдко разбросанны ми въ породѣ, округлыми желвачками ф осф орита сѣроватаго цвѣта снаруж и и тем но-сѣраго, почти чернаго ira изломѣ. В е л и чина ж елвачковъ ие превосходитъ 2 — 3 см . въ поп ер ечинкѣ. В ъ  н и хъ  содержится 2 7 ,8 ü/0 P sO ft и 3 ,7  °/0 п ср . ост.И зъ  ископаемыхъ въ этомъ слоѣ  часто попадаю тся Car- 
dioccm# coidatum S o w ., Qryphaea clüatata S o w . Belenwites o f. abbreviatux M ille r ., B d . spicularis P l i i l . ,  Bel Ow&rd P h il .В ъ  виду того, что слои этого разрѣза на да югъ н а  ІО В . подъ угломъ до 2 0 °, ф осф орптоцооны я породы бы стро скры ваю тся изъ разрѣзовъ и смѣняю тся болѣе высокими горизонтами я ш ш е  мѣловыхъ отлож еній.34. П о  мѣрѣ приближеніи къ устью  промоина постепенно дѣлается мельче, затѣмъ совсѣмъ зан и ряеть, но у пересѣченія ея дорогой снова угл убл яется. В ъ  этомъ мѣстѣ въ бокахъ промоины облажены ж елто-буры е суглинки до 0 —-7 м. 
{Q.d.-a.).35. В ъ  главномъ оврагѣ ниж е устья описанной промоины послѣдовательно впдиы:
Api. 1 . Темная песчанистая сланцеватая глина; видно надъ дномъ о в р а г а .......................................................................................... ....... 1 м.2 . ІІесчан истал  слю дистая сланцеватая глина желтосѣраго цвѣ та.....................................................................................................б м.3 . Слю дисты й, глипистый желты й песокъ съ большимикусками древесины  .......................................................3 м.4 .  Сѣро-ж елтая песчан и стая сланцеватая глина.5 . Ж елто-бѣлый песокъ  съ тонкими желѣзистыми прослойками; вид. м ощ и, до 12 и.J) А. Г. Р ж о н с н н ц к і К .  Гоолог. очеркъ цептр. «іасти Саратовск. у. Се л.-хоз. ВЪсгв. Юго-Востока. IÔ13 г. Кз 23» стр. 14.



iî. Ж іѵіѣзиетыіі песокъ, заклю чаю щ ій ж елѣзпсты й п е с ч а никъ, разбитый па отдѣльныя плитки.3 6 . Ж елезисты й песокъ съ прослоями ж елѣзистаго п е с ч а ники слагаетъ п верш ину горы за мостомъ но дорогѣ въ д. Іі(нч>л;шоііку (Я р угу).Домомъ овр. начинается немного западнѣе д. К о со л ап о вк и . У  деревни и выш е онъ представляетъ собою  глубокую  д о л и н у , но бокамъ которой поднимаются возвы ш енности съ  крутыми склонами.Н а  правомъ болѣе крутомъ, поросш емъ густы мъ лѣсом ъ, «клопѣ разрѣзовъ н ѣ т ь; по па лѣвомъ склонѣ н а довольно боль- иротиікоіііп встрѣчаю тся искусственны я обнаж енія верхнем ѣловыхъ породъ.3 7 . П ри выѣздѣ изъ д . Косолаповки по дорогѣ въ с .  Б ѣ гучи  видны:
Su. 1 . Свѣтлосѣрая опока съ острыми рѣж ущ ими краями съ отпечатками Ресівн cretosus D et'r. Среди обломковъ о п о к ъ , снесенны хъ со склони, попадаю тся Belenimtella mucromtu Sc.liloth .Неподалеку отсюда п нѣсколько лю кс по склон у видно: 
S n .it . 2 . Сѣровато-бѣлаго цвѣта опока, переходящ ая кинзу въ мергель, съ большимъ количествомъ înocaramus РасМі A r k li . Гораздо рѣж е встрѣчаю тся Odraea s p . и Adinoca- 
iuuj: щі.3 . Сѣровато-бѣлы й известковистый песчан икъ  оіс. 2 ы.4 . Сѣры й съ желтыми пятнами извести.-гсварц, п есчан и къо к . 0 ,5  м.5 . И звестковисты й довольно плотный п е со к ъ , содерж ащій въ  большомъ количествѣ мелкіе ж елвачки  фосф орита темно-бураго и коричневаго цвѣ та, обломки белемнитовъ и рѣдко— ирсвращ егаш я въ фосфоритъ гу б к и . 0 ,3  м.(3. Яеленовато-сѣрая песчанистая глина . .  0 ,2  м. '
С'т. 7 . Ж елтый кварцевы й песокъ ; пндпо до 3 м.3 8 . Ншш> д. К осолаповки коренныя породы н а нѣкоторомъ протяженіи скры ваю тся изъ разрѣзовъ.Н еподалеку отъ устья А .  Г .  Р ж о п с п п ц к і й  (1. с . ,  1 9 1 4 ,  № 2 3 , стр . 14) видѣлъ „тем но-сѣры я глины съ прослоям и темно-сѣраго глинистаго сидерита" (Apt.).



Р .  К р а с н а я  Р гъ ч к а .

39. Ih> верховьѣ рѣчки на лѣвомъ склонѣ огромной котловины , которая откры вается съ  водораздѣла бассейновъ Медвѣдицы и Ч арды м а, при сп уск ѣ  по дорогѣ въ д . Красную  Р ѣ ч к у проступаю тъ сквозь п о ч в у  кварцевы й песокъ  и песчаники (£?.)♦ а нѣсколько ниже сѣры я опоки, (Ss\). Е щ е  ниж е , въ средней части склоновъ въ маленькихъ ям кахъ  видна желтовато-зеленая известковнстая гл іш а и метра н а 2 — ;! ниже сѣровато-бѣлый моргать {Su..).♦ 0 . В лѣ во отъ дороги, въ одномъ пзъ овраговъ обнажаются:
Q. (1. 1 . Ж елтоватый сугли н окъ  .  .........................................до 5 м.
Sr. 2 . Бѣлы й кварцевы й п е со к ъ .Затѣ м ъ , постѣ переры ва.3 Сѣровато-бѣлы я о п о к и , наклоненны я къ С!>.

41. Около села А . Г. Р ж о п е н и ц к і й  (I. с . ,  1 9 1 3  г ., JJs 2 3 ,  стр. 14) наблюдалъ толщ у бѣлы хъ оп о к ъ , падающихъ н а С С З . подъ угломъ 1 0 Пр о с т и р а н і е  и хъ  В С В .  6 0 ° .
42. В ъ  оврагѣ, впадаю щ емъ въ р . К р асн ую  Р ѣ ч к у  справа, у ю го-восточнаго конца деревни встрѣ чаю тся хо р о ш іе разрѣзы послѣтретнчныхъ отлож еній. В ъ  одномъ изъ такихъ разрѣзовъ видно до 5 м . сѣ р овато-бур ы хъ  суглинковъ , а  немного ниже:

Q.a.ct. 1 . Черноземъ, очевидно снесенны й со склоновъ, до1 м.2 . Ч ерн о-сѣ рая песчаи о-гл п и пстая п о р о д а . . 1 м.3. Зеленовато-сѣрая п есчан и стая глина, о к . 1 м.4 . Ж елтовато-зеленая глина.Н изъ  разрѣза заваленъ огромными обваливш имися сверху глыбами породы Л? 4 .Гран и ца между отдѣльными слоями вы раж ена очень рѣзко и представляетъ волнистую  линію .
43. П о  тальвегу оврага противъ описаннаго разрѣза леж атъ обломкв песчанистаго сидерита.Н и ж е  количество сидеритовъ въ тальвегѣ оврага увеличив ае т ся , и вскорѣ они появляю тся въ разрѣзѣ.Ç .  а. 1 . Ж елтобурый суглинокъ .

Apt. 2 . Слой сидерита, окисливш агося съ поверхности, 0 ,3  м.



—  44a
3 . Ж елтый неравномѣрной крупности верпа носокъ.0 ,3  и .4 . Олой сидерита..........................................................................0 ,1  .м.Желтый песокъ такой ж е, какъ jV?1 , 3 ,2 5  м.0 . Слоисты й, неравномѣрной крупности зерна жслѣ;ш -Ѵтхдй песчаникъ; в и д н о ..................................................................о к . 1 м.(Злой этого разрѣза надаютъ подъ і і  G— 1 0 е на ССІІ.

44 . Н еподалеку отсюда въ  оврагъ съ  правой стороны вп адаетъ отверш екъ, въ которомъ обнажаю тся:
Api. 1. -Желтый кварцевый носокъ.2 . Зеленовато-сѣры й плотный песчаникъ3 . Зеленоватый песокъ • .  . • .....................................0 .5  м.4 . Чередую щ іеся слои песка п сѣраго песчан и ка 3 ,1  м.5 . Желтый кварцевый песокъ; вцд............................. до 4  м .Слои вт> въ атомъ разрѣзѣ надаютъ С С В . L  4 0 п.

Р , Гремячт.(J. Г р е ш іч к а  такъ ж е , какъ и д.д. Косодахиш еа и Красная Р ѣ ч к а , расположено у крутого склона плато, служ ащ аго водораздѣломъ бассейновъ Медвѣдицы и Ч а р д ш іа .* 45 . Н а  этомъ склонѣ, за селомъ, па высотѣ нб м . надъ рѣчкой заложенъ радъ каменоломенъ, пъ которыхъ добываютъ сѣровато-бѣлый мергель. переходящ ій пъ о п о к у , съ  массой Jnoceramti* саг/ІшоМм G ld f . ,  Juoceramuft !*<\гЫі А г к іь . 
Jrtinocamax w n *  M i l l . 4 v a r . frar/іШ  А г к іь , и отпечатками 7 *ecten шіокіш  ] Je fr .J J ъ  выносахъ промопнокъ ir но склону встрѣчается очень много ВЫешпйиІІа lanceolata fcchloth. и Bclemnitclla macro- 
nata Sch lo th .Мѣстами въ копанныхъ ям ахъ , шике выходовъ мерічш г, можно видѣть желтый кварцевый но coin, (Cm.).

46 . П р и  переѣздѣ черезъ рѣчку по дорогѣ въ с .  С о к у р ъ , п а лѣвомъ берегу ш и п ы  искусственно обнаж енны е слои ж е- лѣсистаго п еск а и песчан ика {Apt.). П ослѣ дн іе обрадуютъ н авѣ сы , т . к . п есо к ъ , леяницій подъ н пм п , удаленъ.
47. Далѣе сокѵрская дорога пересѣкаетъ овр аж екъ , въ которомъ видны, повпдпмому, тѣ  же желѣзнстьге пески (Apt.).
4 8 .  '.Дорога изъ о. Грем ячки въ с . Л о хъ  при подъемѣ въІ Ь с л Ь ы в а т е  фосфоріггоет.. 2 Я



гору идетъ но кварцевому п е с к у , выносимому изъ промоины , прорѣзаю щ ей верхнюю пасть возвы ш енности.4 9 . Третичные пески обнажаю тся по склонамъ отдѣльными развѣваемыми площадками на всемъ протяж еніи между с .с .  Г р е - мячкой и Л охом ъ.
1\ Соколки.Верховьемъ своимъ р , С околка далеко вдалась въ водораздѣльное плато.5 0 . П о  безлѣснымъ склонамъ огромной котловины , откуда начинается р . Соколка, кое-гдѣ выходятъ небольшими уча- с т іш іи  желтые кварцевые п еск и  ( 5 г .) .5 1 . Н и ж е , въ предѣлахъ той ж е котловины, въ Соколку слѣва впадаетъ большой оврагъ , противъ устья котораго обнаженъ бѣлый съ  желтоватыми полосами п есо к ъ , заклю чаю щ ій прослой, состоящ ій изъ конкрецій сливного п есчан и ка.5 2 . Нѣсколько иш ке долина р . Соколки суж и вается придвигающимися слѣва горами К удеяровой и Ч асовой, справа Аксю ткиной, и имѣетъ видъ горной долины,5 3 . Склоны горъ Ч асовой и К удеяровой  имѣютъ почти непрерывный рядъ обнаженій песковъ  и песчаниковъ (Sr.).5 4 . У  водяной мельницы, располож енной въ предѣлахъ с . Л оха, на правомъ берегу рѣчки обнажены:5 r . 1 . Ж елто-бѣлые пески; видим. м ощ и. • • > ок. 4  м.2 . Опоковидиый п е с ч а н и к ъ .......................... ...... 1 м .В ъ  основаніи разрѣза среди осы пей п еск а встрѣчаю тся куски  сливного песчаника съ древесиной.5 5 . Н а  лѣвомъ берегу р , Соколки, по склономъ горы, обращеннымъ къ ю гу, за кладбищемъ обнажаю тся:

Sn .ii. 1, Темно-сѣры й слюдистый мергель . . . .  5— 6 м.2 . Плотны й сѣровато-бѣлый мергель . . - 1 — 1, 5 м .5 6 . В ъ  оврагѣ, отдѣляющемъ кладбище огь горъ , видны:
Q.d. 1 . Бѣло вато-сѣрая известков о-песчан истая порода, за-.клю чаю щ ая обломкл фосфоритизированныхъ губокъ  и зеленоватые желвачки фосфорита . . . . . . .  ок. 1 м.2 . Зеленоватая мергелистая глина . . . .  до 1 м .  
Cm. 3 , Ж елты й и бѣлый кварцевы й п есокъ ; вид. м ощ и. ок.7 м.



Склоны оврага въ нижней части засы паны  обвалами носка. Ш  днѣ оврага попадаю тся грубо-песчаш іоты я бураго цвѣта фосфоритовы я коикрепіи сеноманскаго типа.
57 . В ъ  с . Л о х ъ , ближе къ южному концу е го , въ Соколкуслѣва впадаетъ длинный и глубокій оврагъ съ  нѣсколькими отвер ткам и .13г вершинѣ его обнажаются:

Q.ih 1 . Ж елтоватый с у г л и н о к ъ ............................................1 ,5 — 2 м.
Aj>ft 2 . Желтый жолѣвпстый п е с о к ъ ......................................  1 м .Ж а г іш с т ы н  песчаникъ съ  прослойкой л е ск а  . 0 ,5  м.4 , -Желтый жслѣзистып п е с о к ъ .................................... до 2 м .•V /КелѣвиШ іій песчан икъ , въ вер хн ей  части разбитыйна слои и плотный въ ниж ней . .  • ......................... 1 , 2 5  м

і\. Свѣтло-желтый песокъ съ бурыми желѣзпсты ми пятнами.Н иж е по .оврагу суглинокъ .Тв 1 значительно утолщ ается, достигая о и  болѣе метровъ, и соверш енно вытѣсняетъ изъ лби аж елія коронныя породы.
58. Іѣь одномъ изъ боковы хъ отверш ковъ видно:.!/>/. 1 . Ч ередую щ іеся слои темпо-бураго п еск а и песчаника;до б м.2 . Слоистый тонко-зернистый бѣлый и желтый кварцевый песокъ; вид. м о щ и , ............................................................ до 3 м.Я . Н и ж е по о т в е р т к у  виденъ лиш ь суглинокъ  слоистый въ нижней части.
59. Н и ж е, между соломъ и Л оховским н ІЗыселкамп на лѣвомъ берегу рѣчки въ водомоинахъ видны прекрасн ы я обнаж енія свѣтло-желты хъ кварцевы хъ песковъ съ  тонкими ж е - .тѣзистыми прослойками ( Л р М -М еж ду с .  Л охом ъ іі д . ІІепароком овкой, въ р, Соколку слѣва впадаетъ р . Л о х ъ . Верш иной своей эта р ѣ чка такъ ж е , какъ р . С околка, глубоко врѣзается въ вы сокое ровное водораздѣльное плато между Чардымомъ и М едвѣдицей; многочисленные овраги , впадающ іе въ р, Л о х ъ , расчленяю тъ ето плато на рядъ обособленныхъ очень вы сокихъ  холмовъ. Отроеніе втихъ холмовъ соверш енно одинаково; сложены они всѣ кварцевымъ пескомъ и песчаникомъ.
6 0 .  В ъ  рядѣ обнаж еній по склонамъ одной изъ горъ па правой сторонѣ р . Л о х а  видны:



д у . 1 , Б е р ш іш а  горы сложена, желтыми кварцевыми пескам и, въ которы хъ видны сѣ ры е п есч ан и ки , проступаю щ іе сквозь рѣдкій растительный покр овъ  » Склон ы  горы  у сѣ я ны  конкреціям и сливного и ж елези стаго песчан и ковъ .до 2 5 — ;і0 м .
2. Бѣ лы й мучнисты й п есо к ъ  съ розоватыми прослойками .................................................................................................................... до 5  зі.8 ,  С ѣ р ы й  топко-зернисты й п е с о к ъ ...............................5 зі.4 .  Розовы й песокъ  съ конкреціям и желѣзистаго и зеленоватаго п е с ч а н и к а ..........................................................................до 10 м.Н и ж е  склоны стан овятся болѣе отлогими и покрываются- сплош нымъ травяиызгь покровом ъ,М етровъ н а 6 — 8 ниж е осн ован ія  п еск а  &  4 ,  въ днѣ оврага, окруж аю щ аго описы ваем ую  го р у , выходитъ родникъ. М етровъ п а  10 ниж е родника, по склонамъ п роступаю тъ  сѣ рыя опоки ( £ * .) . М етровъ  па 10 вы ш е дна р , Л о х а  опоки; исчезаютъ и проступаю тъ лиш ь тем по-буры е суглинки {Q.cl,).6 t .  Д орога ото р . Л о х а  къ с . Л о х ъ  ид'етъ краемъ высоки хъ  лѣсисты хъ холм овъ . Н и ж н я я  часть и хъ  склоновъ п о крыта брекніевіідиымъ делю віемъ; въ  средней ч аш ъ  склоновъ то тамъ, то здѣсь по промОвикамъ видны небольш іе выходы сѣры хъ опокъ ( Я ? .) .

62. Н о  дорогѣ изъ д . Ы ечаевки въ с . Т еп л о вк у, н а водораздѣлѣ р , Гр язн ухи  и р . Т еп л ы й  К л ю ч ъ , въ почвѣ проступаютъ темно-сѣрыя опоки , новидизюму сы зранскаго воз раста.
63. П р и  спускѣ  съ возвы ш енн ости, въ долину р, Теплый; Ключъ,, въ верхней части склоновъ проступаетъ  сѣ р о ват о - желтый песчан икъ . П есчан и к и  эти леж атъ почти на 70 м. выше земскаго моста и о тн осятся , повидизюму, къ сеноиу.
64. У  восточной о к р а ш ш  сел а , противъ общ ественны хъ, хлѣбныхъ м агазиновъ, по волнистом у, н есущ ем у слѣды оползней, склону проступаетъ сквозь п о ч в у  свѣтло-сѣры й мергель, покрытый делювіальной известковистой глиной.Н а  поверхности мергелей изрѣдка попадаю тся обломки б елемнитовъ и зеленовато-черны е ж елвачки фосф оритовъ.
65 . Н и ж е  по склону въ карьерѣ видны:1. ІКелѣзисты й п есчан и къ  р ж аво -б ур аго  ц вѣ та, разбитый па мелкія п л и т к и ...............................* ....................................І  м ,



2 .  Сѣрая сланцеватая песчанистая глина съ прослойками песка и желѣзиетаго песчаника рж аво-бураго цвѣта 1 ,2 5  м .;{. Свѣтло-сѣры й песокъ съ прослойками глины , ж елѣ- зпстаго песка и желѣзиетаго песчаника . • • » 0 ,8  м.4 .  Бѣлый лесокъ съ тонкими прослойками глины , ж е -лѣзнстагп писка и п е с ч а н и к а ................................................  * 0 ,5  м.Г). Сѣрый кварцевый песокъ; вид, мощ и. .  0 ,5  м.н . Б ъ  днѣ карьера ш к од и тъ  бѣлый песокъ съ прослойкой желѣзиетаго песчан ика.В ъ  другомъ карьерѣ , нѣсколько ниж е преды дущ аго, обнажается до 5 м. слоистаго бѣлаго песка съ  тонкими ж е лѣсистыми прослойками.66. Далѣе ли большой Саратовской дорогѣ въ пром оинѣ, прорѣзывающей ск л о н ъ , видны;
Qt( L l .  ІЬ вестковпетая свѣтло-сѣрая глина. 
t*lir 2 . Сѣрая песчанистая глина съ прослоями ры хлаго глинистаго п е с ч а н и к а ........................................................................до 1 ,5  м.3 . С л ан а сватая, плотная слюдистая глппа съ  выцвѣтамисульфатовъ . . .  .......................................... - .........................2 ,6  ы*Н и ж е до 3 метровъ— осыпи сланцеватой глины .В ъ  глинистыхъ вы посахъ  изъ и ром опіш  много ф осфоритовы хъ конкрецій то оплош ны хъ, достигающихъ 1 0 — 15 ом. въ поперечникѣ. то сравнительно маленькихъ, о к р угл ы хъ , разбиты хъ трещинами, которыя заполнены гипсомъ.В ъ  конкреціяхъ содержится 22 ,о  •/«Г’аО» и 2 1 ,2 °/0 иер, ост.67. В ъ  верш инѣ р . М алой  Соколки видны;

Sn. 1 . Свѣтлый, рыхлый слюдистый мергель . , 3 м.2 . Фосфоритовый слой,  состоящ ій изъ черпопятыхъ съ блестящей поверхностью , довольно крупны хъ (до 3 см.) желваковъ, залегаю щ ихъ рѣдко въ одинъ рядъ, пт, свѣтлосѣромъ мерѵплѣ. В ъ  ж елвакахъ содержится 20 ,0  Ѵои о О ,;> 7 0 пер. ост.3 . Второй фосфоритовый слой изъ очень мелкихъ зелено ваты хъ, окатанны хъ ж елваковъ , сцементированны хъ гипсомъ и глиною; вт, слоѣ попадаются крупны я зерна кварца и зубы акулъ.
< Ж  4 . Сѣрая вязкая глин а, кинзу становящ аяся сильно песчанистой .......................................................................................... 0 ,2 5  м.



5 . К ори чн еватаго цвѣта глинисты й п есч ан и къ , п остепенно переходящ ій  въ  такого ж е  ц вѣ та глин у.6 . С ѣ рая слю дистая гл и н а. М о щ н о ст ь  слоевъ №  5 и ііоіс. *1,‘25 м.7 . Ч ер н о -сѣ р ы й , слю дистый глинисты й песокъ; вид, мощ и.1 и .8 . Н ѣ ск ол ь ко  ш іж е  видна н ер п о -сѣ р ая  сл ан ц еватая глинадо о м .
Q.d. 0 . Ж елтовато-сѣ р ая глина съ  вы цвѣтами сульф атовъ

А м .
68. Н еп од ал еку отъ описанн ой верш ины  р . М алой  Соколки въ  цром оіш кѣ края И р и и о вск оіі дороги обн аж аю тся:

Afpt. 1 . Ж ел ѣ з и с т ы й  плитчаты й песчан и къ  . . , 0 ,2  н.2 . Ж елты й глинистый песокъ  съ прослойками желѣэи-стаго п е с ч а н и к а .......................................................................................0 ,7  щ.3 . С ѣ р ая  сланцеватая с ъ  желтыми пятнами гли н а; виднодо 1 ы.
Ъ'ассвіінг р> ІІурдюма.Р .  Курдю мъ беретъ начало п а  вы соком ъ плато, поднимающ емся до 1 3 4  с . аб с. вы соты , звѣздообразно изрѣзанномъ глубокими оврагами, которые расчленяю тъ  эту возвы ш енность н а рядъ отдѣльныхъ грядъ.О враги, идущ іе съ восток а и ю го -в о ст о к а , носятъ назван іе  Каменны й Бродъ и Л о б ач евъ .Вы сокіе и крупные склопы  о вр ага К ам енн ы й Бродъ  не пмѣготн хор ош и хъ  обн аж ен ій , вск р ы и аю щ п хъ  породы , которыми сложенъ водораздѣлъ р .р , К ур д ю м а и Е л  ш а п к и .6 9 . Только почти у  мѣста вп ад ен ія  этого оврага въ овр. Лобачевъ въ стары хъ  забр ош ен н ы хъ  к ар ьер ахъ  н а правомъ склонѣ виденъ желтый слю дистый п есо к ъ  съ  прослойками сѣрой глины  и п еска болѣе темнаго ц вѣ та, конкреціям и п е счаниковъ и сидеритовъ; въ  облом кахъ сидеритовъ и п есч аниковъ, во множествѣ усы п а ю щ и х ъ  ск л о н ъ , попадаю тся обломки аммонитовъ, двустворчаты хъ  и б рю хон оги хъ  (Apt.),

70 . О в р . Л обачевъ  рѣзко отличается отъ преды дущ аго. Н е ш и р о к ій , едва замѣтный издали, съ сам ы хъ  верховьевъ, онъ глубоко врѣзается въ  п л ато, напом иная мѣстами н астоящ ій к ан ьон ъ . Здѣсь вер стахъ  въ  I 1/ ниж е сторож ки



лѣсника, по правому склону оврага тянется рядъ хор ош и хъ  разрѣзовъ, въ которыхъ обнажаются желтые слюдистые пески огромными, нависаю  пуш и надъ головой, конкреціями с и деритовъ и песчаниковъ съ остатками двустворчаты хъ очень плохой сохранности (Apt.).
71 . Н и ж е , сазк. н а 250 у  самаго дна оврага виденъ черный слюдистый мокрый песокъ  (A])L).
72 . Е щ е  ниж е п а  томъ ж е правомъ склонѣ видно ок. 6 . м. желто-бураго глинистаго песка (Q>d.)>
73 . В'Ь самыхъ верховьяхъ оврага, н а  которомъ стоитъ д. В ер хн ій  Курдтомъ, н а правомъ склонѣ, образующемъ тож- іш й  край плато, въ обрывѣ надъ оползнемъ п а  протяженіи 2 0 — 25 саж . видна черио-сѣрая сланцеватая глина оъ прослоями конкрецій темпо-сѣраго глинистаго сидерита, разбитаго трещинами, выполненными кальцитомъ (Apt.).Рядъ небольш ихъ оползней на лѣвомъ сканѣ скрываетъ слагаю щ ія его породы.
7+. П р и  выѣздѣ изъ д. Верхній Курдюлг, по дорогѣ въ с . Курдюмъ на правомъ склонѣ оврага у  пруда видеігь слюдистый топко слоистый свѣтлый песокъ (Apt.) съ желтыми полосами, жслѣзпстыми и глинистыми прослойками . 3 м.Здѣсь имѣется небольшой сбросъ, обязанный свош гь происхожденіемъ, повиднмоиу, древнимъ оползнямъ, въ настоящее время соверш енно не выраженнымъ въ рельефѣ.
75. В'Ь З -х ъ  в. ниж е, на обоихъ склонахъ  оврага и въ небольшомъ о т в е р т к ѣ  справа наблюдается:

Apt. 1 . Ж елты й, слюдистый, слоистый песокъ  съ прослойками и конкреціями сидеритовъ; ниж е въ желтомъ иескѣ появляются темныя песчаны я п р о сл о й к и . .  .  3 м.2 . Черный слабо - глинистый, слю дисты й, плитчатыйиесокъ , дѣлаю щ ійся книзу болѣе плотнымъ . . 2 м.3 . Ч ерн ая слюдистая сланцеватая гли н а, по которой выходятъ довольно обильные родинки; видно. . 0 ,3  м.
76. В ъ  самомъ верховьѣ оврага П о п о в а  (Рукавиш иаго) на лѣвомъ склонѣ въ  межевой ямѣ и сильно песчанистой почвѣ— м асса кусковъ грубаго желѣзистаго песчан и ка (Apt.). Н и ж е , н а лѣвомъ же склонѣ много такого ж е желѣзистаго песчаника въ песчан ы хъ  осы пяхъ .
77 . Далѣе по оврагу, па лѣвомъ склонѣ и водораздѣлѣ



между оврагами Р у к а ш ш и ы м ъ  и Прям ы м ъ— но дорогі; и склону желтый песокъ, покрытый роасыиямн жслѣзнстаго песчаника (А///.).Дно оврага Р у к ав ш іш аго  очень ш ироко, распахало и не имѣетъ даже хорош о обособленнаго водотека, только къ п и - аовьямъ оврага, немного вы ш е мѣста впаденія В е р х и е -К у р - дюмскаги оврага, водотекъ сразу углубляется и вскрываетъ желто-сѣрый песчаный аллю вій до 0 м. (Q.rt.a.).78. Здѣсь^ ж е н а правомъ склон ѣ , противъ предыдущаго [77]  обнаж ен ія, среди осы пей ж елтаго л еск а и зарослей кустарника, видны огромныя конкреціи песчаниковъ и сидеритовъ (Apt.).О клопы оврага П рям ого рѣзко асимметричны. Н а ч и н а я  отъ самыхъ верховьевъ и до впаденія въ р. К урдю м ъ , покрытый лѣсомъ правый склонъ—  мігого выш е и круче лѣваго.79. Я а  лѣвомъ склонѣ въ вер ховьяхъ  оврага виденъ желтый песокъ съ кусками жплѣаистаго песчан ика (Apf.).80. В ъ  небольшой иромоіш ѣ, впадаю щ ей въ оврагъ Прямой слѣва, видно 3 м. слоистаго ж елто-сѣ раго глинистаго носка 
(Q.a.a.),А  на д о п р и  і ыя о б і гаже п і я древняго а л л ю иі я , вы и ол п ш  ш  іа го древнее русло оврага, видны па обоихъ склонахъ и ближе къ усты о.8 1 . Почти у самаго устья оврага въ промоинѣ слѣва, начинающейся у кладбища, обнаж ается желто-буры й сугл и нокъ до б м. (Q.d.).82. Н а  правомъ склонѣ оврага въ  обрывѣ виденъ ж е лѣсистый, почти красны й, слюдистый песокъ  съ топкими прослойками и конкреціями лселѣвистаго п есч ан и ка (Apf.).Я п ж о  до впаденія оврага П р ям ого въ р . Курдю мъ обнаженій пѣть.Оврагъ Л оскутн ы й, впадаю щ ій въ оврагъ П р я м о й , короткій и не глубокій,83. Н а  лѣвомъ склонѣ е го , въ самы хъ вер ховьяхъ , у дороги изъ с . Курдюмъ въ д. Гладовку обнажаются:
Gif. 1 . Зеленовато-сѣрый съ желтыми пятнами, слюдистый,глауконитовый п е с ч а н и к ъ ........................................................0 ,3  м .2 , И а  9 м. ниж е, въ небольшой промоинѣ видна темная,слюдистая плитчатая глина съ желтыми выцвѣтами солей;видно 4 м-



Г ім о п ъ  у ш ш ш 'ь  обломками п есчан и ка № 1.8 4 . Л а  правомъ склонѣ о врага, противъ  преды дущ аго м бп аж еи ія , въ небольш омъ обрывѣ виденъ красн ы й  ж елѣ -носокъ  съ  ирослойкамп ж елѣзистаго и есч ап и к а (Apf.).7 м.85. Д алѣе по овр агу , водотокъ прорѣзаетъ толщ у въ 4  м. ж елто-бураго глинистаго п еск а (Q .d.-a,).
86. Въ пром оинѣ , прорѣзываю щ ей западный склонъ котловины . между верховьям и овраговъ Л о п уш п аго  и  В а с и л ь е в а , т и п ы :

t jd.  ] .  Ж елто-буры іі п» желтыми желѣзггс,тыми полосами с у глинокъ.2 . Гря зи о -ж м сп ы й . плотный, сильно слю дисты й песокъ  і*т, гальками опокъ , п рои сш едш ій , по видим ом у, на счетъ ра;,*ішваігія то.гіцъ се пома п а .3 . Черпая слю дистая, сланцеватая глина съ  топкимипрослойками сѣ раго п е ск а . ........................................... .....  м.4 . (Слабый, сѣры й, сильно слюдистый п есч ан и къ  съ  ж е л тыми пятнами, пер еход ящ ія книзу въ п е со к ъ . , о к . О , о м.Г>. Черная слю дистая плитчатая глина съ  желты ми выцвѣтами со л ей .................................... , ................................................0 , 3 5  м.6 . Г р и уіп к и м еп ы й  глинисты й п есо к ъ , пт. которомъ за- легаетъ фосфоритовы й слой въ 1 2 — 1Г> см . толщ иною :0,7;'» м.Ф осфоритовы й слой состоитъ изъ отдѣльныхъ п есч а іш - . п и сты хъ , съ  гладкой поверхн остью , черны хъ ж елваковъ самой разнообразной конкреціонной формы . В е л и ч и н а ж ел ваковъ достигаетъ 8 — 10 см . въ поперечникѣ ; въ  іш х ъ  содержится 1 4 , 8 %  I V 4з н 2 5 , 7 %  н ер . о ст .Н ебольш іе оползни скры ваю тъ низъ разрѣ за.8 7 . Н п ж е  но ск л он у, еа ж . па 1 5 0 — 2 0 0 ,  по дорогѣ изъ д. .М ихайловки въ с .  Курдюмъ  ̂ сп у ск а ю щ ей ся  съ  водораздѣла но лѣвому склону оврага В а си л ь е в а , п р о ступ аетъ  сѣры й оліодпетыГг съ  желтыми полосами п есчан и къ  (&І І ) .И ияіе па нѣкоторомъ протяж еніи крутые склоны  оврага поросли густымъ лѣсомъ п обнаж еній не даютъ.Ближ е къ  с. Курдгому, склоны  оир. В а си л ь е в а  стан овятся совсѣмъ пологими и почти на всемъ протяж еніи р асп ахан ы ; только немного нс дохода до села лѣвый склонъ  становится



нѣсколько вы ш е праваго и на обоихъ  склонахъ  видно нѣсколько обиаясеиіи.
88. Н е  дохода 1 2 0 — 150 с а ж . до сел а, при подъемѣ па лѣвый склонъ о врага, по направленію  къ больш ой дорогѣ, среди паш ни— небольш ая развѣваемая площ адка свѣтлаго слюдистаго п еск а , сокры тая розсыпями яселѣзистаго п есч аника (Apt.).
89 . В ъ  30 саяс, отъ преды дущ аго обнаж енія, п а  томъ же склонѣ оврага;

Q.a.a 1 . Ж елты й п е со к ъ , изъ котораго сочится пода. 0 ,5  м.2. С ѣ р ая  вязкая гл и н а, видимая изъ-подъ осы пей выше* леясащаго п е с к а . ......................................................................................0 ,3  м.
Р ,  К у р д ю м ъ .

90 . Н а  правомъ б ер егу , выш е села въ к ар ьер ахъ , гдѣ берутъ песокъ, видно 1 2  м. косвенн о-слопстаго свѣтлаго песка съ  тонкими прослойкам и ж елѣзистаго п еск а и сѣрой глины (Apt.),В ы ш е песчаный склонъ до самой в е р ш ш ш  гу ст о  сокры ть розсыпями желѣзистаго п есч ан и ка.
91. Ближ е къ селу у п аровой  мельницы , къ кореннымъ аптскимъ породамъ праваго берега прислонена толщ а лсе л то- бурой сильно песчанистой делю віальной глины; 5 м.
92. Н а  правомъ бер егу, въ 1 5 0 — 1 8 0  с а ж . отъ рѣчки, у  строящ агося зданія зем ской больницы въ я м ахъ  для погреба обнажается ж елто-бурая гл и н а; 2 м . ( Q.cL),
93. У  д. Ж а р п о е к и  правы й берегь рѣчки прорѣзываетъ довольно глубокая промоина, п а  п е сч ан ы х ъ  склон ахъ  которой выдаются глыбы песчан и ка и сѣ раго п есчан и стаго сидерита (Apt.).Ближ е къ д. Догсгоровкѣ правы й бер егь становится круче; мѣстами онъ прямо обры вается въ н еш и р окую , поросш ую  ветлами, аллювіальную долину р . Вурдю м а.
94. В ъ  глубокомъ оврагѣ на лѣвомъ склонѣ противъ д . ДоктороекПу н ачиная съ  верховьевъ  видны:

Q. d . l .  Ж елто-буры й глинистый песокъ  съ  больш ими окатанными кусками сѣраго сливного песчан и ка съ  остаткамидвустворчаты хъ ........................................................................................до 4  м.



Лрі. 2 . Желтый слюдистый песокъ съ конкреціями сферо- с  и до рііто въ и пе счап и ко в ъ , паклю ч ающн хъ Рш uh орШ 
Jkfihayesi L e y m ,, Pectcn cгамг/Ыа K O r n .. . . 7  м,Мѣстами итогъ песокъ раздувается на поверхности.9 5 . В ъ  слѣдующей промоинѣ на лѣвой сторонѣ рѣки, ниже д. ДоюиоршіП, начиная отъ верховьевъ, наблюдается:

QuL 1 . Ж елто-бурая песчапо-глинистая порода съ мелкимигальками м е р ш ія , ж ел ѣ зт’таго песчаника и фосфоритовъ, похож ихъ но внѣш нему лиду на гольтскіе; нъ низшей части лтой толщи наблюдается чередованіе слоевъ грязно-коричневаго цвѣта глшты и п е с к а , ....................................6 м.
Aj)t, 2 . Плотный известковый песчаникъ сѣраго цвѣта съ остатками двустворчатыхъ и аммонитовъ, изъ которыхъ опредѣленъ Varahoplites Deskaym  L e y m . .  0 ,7 5  м.3 . Желтый слюдистый песокъ съ желтыми разводами,желѣзистымц прослойками, прослойками глины и огромными конкреціями темно-сѣрыхъ сидеритовъ. Н ѣкоторы я глыбы сидеритовъ разбиты во всѣхъ направленіяхъ трещинами, заполненными кальцитомъ..................................................... ......... 16 м,
Q.a.a. 4 . Ж елто-сѣрый глинистый песокъ съ  прослоями галекъ песчаниковъ и сидеритовъ.............................................1 м .В ъ  тальвегѣ оврага найдены довольно хорош ей сохран ности Pamïioplitw JM iayesi L e y in .9 6 . Ближе къ полотну желѣзной дороги въ неглубокой промоинѣ, которую пересѣкаетъ дорога со станціи Курдюмъ въ д. Докторовку, видно:
Qui. 1 . Ж елто-бурый, пеясио слоистый суглинокъ съ топкими песчаными прослойками. Внизу слоистость дѣлается болѣе ламѣтцой; прослойки п еск а утолщаются.2 . Глинистая толща слабо уплотняется, и въ ней замѣчается примѣсь песка зеленоватаго цвѣта.
Q*d.-a. 3/ Н и ж е овражекъ прорѣзаетъ песчанистую  породу съ массой галекъ же лѣсистаго песчаника и темно-сѣрыхъ сидеритовъ.4 . Зелено вато-желтый, слюдистый, глинистый песокъ сържавыми полосами и п я т н а м и . .....................................0 ,3  и,Н и ж е овражекъ сразу углубляется; по обоимъ склонамъего обнажается желто-бурый суглинокъ. . , . до 3 м.Ближе къ желѣзно-дорожному мосту, склоны рѣчки отало-
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пятой значительно положс; правыя склонъ все ж е остается много выше и круче лѣваго.

97 . У  жслѣпи о-дорожнаго полотка ші правомъ берегу рѣчки въ искусственномъ обнаженіи видка сѣрая вязкая іѵі и ira (6 7 .).
98 . Н а  лѣвомъ склонѣ р . К урдю м а, вправо отъ дороги изъ с . Ш ирокаго Б уерака въ Саратовъ въ промоинѣ обнажаются; 

Ne.s. 1 . Ч ерпая глина съ бѣлыми выцвѣтами солей, ок. О,Г» м.2 . Фосфоритовыя слой, состоящ ія изъ черны хъ ко преимуществу мелкихъ фосфоритовы хъ ж елваковъ, налегающ ихъ въ глинѣ................................................................................ до 0 ,2  м.
Oxf\ О , Сѣрая гл яка.

99. Л а  томъ ж е  склонѣ противъ х. Латухина въ карьерѣ, откуда брали зевілю для дамбы , обнажены:
Ne.s, 1 . Ч ерпая сильно песчанистая глина.2 . Фосфоритовый слой , состоящій изъ чер н ы хъ , главнымъ образомъ мелкихъ ж елваковъ фосфорита до 0 , 2 5  м.Здѣсь была сдѣлала выемка и произведено взвѣш иваніе, которое дало около 80 нуд, на 1 кв. саж.
Oxf. Сѣрая глина съ BeJemnilex sp . ,  Gnjplmm düatata Sow .

100. Версты  1 ,5  ниже х ,  Л атухи н а на лѣвомъ лсе склонѣ въ выносахъ песка попадаются очень часто отдѣльные желвачки ксокомскаго фосфорита. Склоны  здѣсь прорѣзаны неглубокими водомоинами, въ одной изъ которыхъ, производя небольшую расчистку, удалось in  situ  обнаружить фосфоритовый w o n  до 0 ,2 0  м. толщиной, состоящ ій изъ мелкихъ черныхъ жоява яковъ, сцементированныхъ между собой гипсомъ и глиной. Вслѣдствіе того, что слои лежалъ близко къ поверхности и въ значительной мѣрѣ вывѣтрился, вынимаемые штуфы легко разсыпались. В ъ  ж елвачкахъ отого слоя содержится 2 0 ,6 Ѵв Р 2О в и 3 0 , 2  °Д п ер , ост,
Л ѣш й склонъ долины р . Щ/рдюма.

101. Н а  водораздѣлѣ между оврагами Крутымъ и В асильевымъ, па возвышающемся у большой дороги холмѣ въ песчаной почвѣ встрѣчаются обломки опокъ и сростки ф осф ори товъ, среди которыхъ попадаются превращ енныя въ фосф оритъ губки {Cm), Метровъ т 10  ниже по склону и у подпоясья холма встрѣчаются песчанисты е фосфориты но внѣшнему виду очень похож іе на гольтекіо,О в р . К рутой, въ низовьяхъ котораго берегь начало р , Л л ь п -



попка, въ верховьяхъ имѣетъ пологіе задериованиые пли ііо- рнінпіѳ лѣсомъ сіслоны, осложненные мѣстами небольшими оползнями.
102. Первое обнаженіе было встрѣчено въ д. Ііупрія*  

иткіЬі гдѣ въ промоинѣ на лѣвомъ силонѣ видны:1. Слюдистая песчанистая глина черно-сѣраго цвѣта1 м.
Ц м .а . ■ >. Сѣрая съ ржавыми пятнами песчанистая глина съ прѣсноводными раковинами; видно . . . . 0 ,7 Г) и.Ниже деревни склоны оврага становятся и выше и круче.103. У  мѣста впаденія отвертка справа, на правомъ ('■клопѣ оврага проступаютъ:
Gît. 1. Темная сланцеватая глина съ лептой розсыпи фосфоритовъ на поверхности........................................................... 1 м .Фосфориты здѣсь то тонкіе глинистые, изъѣденные фо ладами, то грубо-песчанистые, причемъ на нѣкоторыхъ желвакахъ видно, что песчанистая масса выполняетъ углубленія въ глинистыхъ желвакахъ.2. Ниже но склону— обломки онокопиднаго песчаника.3. У  дна оврага темно-сѣрая сланцеватая глина , 1 м.104. 60— 70 саж. ниже по оврагу, на лѣвомъ его склонѣ, въ пашнѣ попадаются мелкіе, песчанистые фосфоритовые желваки (GU.).105. Тутъ же у дна оврага въ водотекѣ вскрытъ овражныйаллюпій съ массой галекъ фосфорита . . . .  1 м .Ниже но оврагу на довольно большомъ протяя^еиіи, по обоимъ склонамъ развиваются огромные оползни, образующіе мѣстами вертикальные обрывы до 25 м.106. Ііъ  одномъ изъ такихъ оползней, энергично подмываемомъ, обнажается:

Gît. 1. Темно-сѣрая, сильно песчанистая, слюдистая, сланцеватая глина съ желтыми выцвѣтами солей іі гипсомъ 2 м.2. Глина .№ 1, становящаяся менѣе песчанистой и разбивающаяся на п л и т к и ...........................................................2 м.
Л. Пестрый слабо уплотненный слюдистый песокъ, дѣлающійся книзу болѣе рыхлымъ, глинистымъ и разбивающимся па неправильной формы комья . . .  1 м .4 . Пестрая, темно-сѣрая, раскалывающаяся на неправильные куски, песчанистая глина . . . .  1 м.



5. Глинистый, желтый, слюдистый, слабо уплотпеиныйп е со к ъ .......................................  0 ,3 м ,6. Плотная опоковидная глина, аналогичная № 4; видно0,5 м.7. Черная слюдистая песчанистая глина съ желтымивыцвѣтами с о л е й .............................................................................0 ,3 м .8. Темно-зеленый довольно плотный песчаникъ 0,15 м.9. Черный, глинистый, слюдистый песокъ съ желтымивыцвѣтами солей ,  1 м .Вскорѣ оползни прекращаются, склоны, овр, Крутого становятся пологими и обнаженій не имѣютъ.107, Въ вершинѣ овр. Тройного среди густыхъ зарослей кустарника находится разрѣзъ, видный съ полотна жел. дор, Здѣсь обнажаются нѣсколько смѣщенныя оползнемъ:
GU. 1. Желто-сѣрый золообразиый, сильно слюдистый песокъок. 1 м.2. Болѣе плотный пестрый, желто-сѣрый глинистый песокъ; в и д н о .................................................................................... 2,5 м.Основаніе разрѣза скрыто осыпями.108. Немного ниже по тому же лѣвому склопу выходятъ и фосфориты:
G-lt. 1. Сѣрая сланцеватая глипа. . . . , .0 ,1 5  м,2. Грязно-сѣрый слюдистый песокъ.3. Глауконитовый глинистый песокъ . . . 1,5 к.На разстояніи 0,15 м. отъ верхней его границы залегаютъфосфориты слоемъ ок. 0,05 м. толщины. Слой состоитъ изъ отдѣльныхъ, не тѣсно сгруженныхъ, округлыхъ черныхъ, блестящихъ желваковъ фосфорита разнообразной величины. Одни достигаютъ 8— 10 см. въ поперечникѣ; другіе едва двухъ см.. Первые въ изломѣ болѣе песчанисты и состоятъ изъ разнороднаго матеріала, невидимому, двухъ или даже трехъ генерацій. Послѣдней генераціей, надо думать, является песчанистая глауконитовая порода, въ которой вкраплены тонкія глинистыя галечки. Желваки содержатъ 2 2 ,7 %  Р20 5 и 2 1 ,9 %  иер. ост.Вторые— на изломѣ обнаруживаютъ совершенно однородное глинистое строеніе; нерѣдко ати желваки являются проточенными фоладами.

4 . Черно-сѣрые. гладкіе съ поверхности фосфоритовые



желваки залегающіе въ сильно слюдистомъ глауконитовомъ і*ъ гипсомъ пескѣ, который ихъ и цементируетъ въ сплошной слой мощи. . , ................................................. до 0 ,1  м.Лонду того, что отдѣльные желваки сгружены не плотно, ккіичеіѵли» фосфорита въ слоѣ незначительно.5 . Слюднстан сланцеватая глина; видно . . 1 м .Основаніе разрѣза на 1,5 м. скрыто осыпями.109. Ближе къ полотну желѣзной дороги въ обнаженіи выходятъ:
(Ut, 1. Сѣрый глинистый песчаникъ, разбитый на слои горизонтальными трещ инами.................................................. 1,5 м.2 . Сѣрый плотный слюдистый песчаникъ . 0,5 м.Сѣрый слюдистый глинистый песчанки» съ темно- сѣрыми п свѣтлыми полосами и ржавыми пятнами 0,7 м.4 . Черпая песчанистая слюдистая глина съ сѣрымипесчаными пятнами.......................................................... до 1 м.Послѣ* пересѣченія овр. Тройного полотномъ желѣзной дороги обнаженій въ немъ уже нѣтъ.П О . За оврагомъ Тройнымъ по направленію къ Саратову: полотію желѣзной дороги входитъ въ выемку, гдѣ обнажаются 
G lt, 1. Темно сѣрая слюдистая глина съ гипсомъ 1,5 м.

2. Сѣрый, сильно слюдистый, тонко зернистый глинистый п е с о к ъ ......................................................... . . 1,5 м,3. Слой песчанистыхъ фосфоритовыхъ желваковъ; 0,05 м.4. Темно-сѣрая глина,5. Фосфоритовый слой въ 1 2 --1 5  см, изъ темныхъ округлыхъ песчанистыхъ желваковъ съ мелкими черными глинистыми пятнами; желваки покрыта тонкой гипсовой корочкой и сцементированы въ слой зеленовато-сѣрымъ слюдистымъ глинистымъ пескомъ. Для анализа были взяты двѣ пробы; первая дала 18,7®/» P sO„ и 28,9®/0 иер, ост.; вторая— 2 2 ,5 °/0 P s0 8 и 21,8°/0 нер. ост.6. Золообразный сильно-глинистый песокъ. . 1,5 м.7. Слой фосфоритовъ въ 6 см, толщиною, состоящій изъ отдѣльныхъ черно-сѣрыхъ округлыхъ желваковъ съ гладкой поверхностью. Гальки цементируются между собою въ сплошной, пе особенно твердый слой песчано-глинистой слюдистой породой съ гипсомъ, который корочкою облегаетъ фосфоритовые желваки. Самые желваки но трещинамъ



также проникнуты гипсомъ. Отдѣльные фосфориты имѣютъ коигломоратошідноо сложеніе и состоятъ нзт, топкихъ глинистыхъ галечекъ, заключенныхъ въ болѣе песчанистомъ цементѣ. Въ желвакахъ содержится 18,0 8/0 Р20 . и 40,0 в/о НСР- оет”111. ІТо склонамъ возвышенности, за лѣскомъ близъ переѣзда Aï  246 обломки песчаниковъ и гольтскіе фосфориты выходятъ въ почвѣ приблизительно на высотѣ рельсъ,112. Неподалеку отсюда, въ выемкѣ Я80 в. у 8-го пикета обнажается сѣрая сланцеватая глина ок. 2 м. По склонамъ выемки лежатъ обломки песчаника и отдѣльные желваки фосфорита (Gît.).113. На лѣвомъ берегу р. Илі.нновки, у западнаго края деревни того же названія въ обрывѣ виденъ свѣтло желтый» слюдистый неясно слоистый песокъ съ ржавыми полосами и тонкими прослойками сѣрой глины и сидерита (Apt-.).Ниже д. Ильпновви, близъ которой слѣва впадаетъ овр. Тройной, долина рѣчки расширяется, склоны ея становятся совсѣмъ пологими, и обнаженія прекращаются.11+. На лѣвомъ склонѣ овр, Мохового, противъ хуторскихъ построекъ въ ямѣ обнажается сѣронато-бѣлая опока н свѣтло-сѣрая глина (8п.).115- Саж. въ Ій 0— 200 восточнѣе иа склонахъ проступаетъ сѣрый, сильно слюдистый песчаникъ и лепта розсыпей отдѣльныхъ округлыхъ желваковъ фосфоритовъ, лежащая приблизительно на 25— 30 м. выше уровня пруда у хутора. Среди фосфоритовыхъ галекъ встрѣчаются грубо-песчанистыя и коигломоратовидпаго сложенія съ песчанистой основной массой, въ которой вкраплены глинистыя гальки (GU.)-116. На вершинахъ склоновъ за лѣсомъ находятся площадки развѣваемыхъ желтыхъ кварцевыхъ песковъ (Cm.), поверхность которыхъ усѣяна обломками фосфоритизирован- пыхъ еепонсішхъ губокъ. Згровень, иа которомъ залегаютъ сенонскія губки, значительно выше уровня залеганія сѣровато-бѣлой опоки въ разрѣзѣ [114].117. Водоравдѣлъ овраговъ Мохового и Рахманова представляетъ плоскую вознышенності., сложенную сенонскимн опоками.118. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ дорога въ с . Идолгу Пересѣ-



кастъ дорогу изъ с. Широкій Буеракъ въ с . Курдюкъ, въ почвѣ проступаютъ желѣзистые пески и песчаники (Apt.).119. На противоположной сторонѣ овр. Рахманова, на террасѣ, покрытой песчанистымъ делювіемъ, въ пашнѣ много отдѣльныхъ мелкихъ желвачковъ изъ неокомскаго фосфоритоваго слоя, въ которыхъ содержится 21,2°/0 п 24,6 /0 пер. ост.120. Метровъ на 15 выше террасы у дороги начинается промо инка, въ которой обнажается:
Apt. 1 . Сѣрая сланцеватая глина . , .  .  ок. 10 м,
QAY 1. Желтовато-бурая глина, напоминающая делювіальную;въ и пжней части глина становится болѣе песчанистой ислюдистой,

Оврагъ Широтѣ,.

С . Шііроѵ-ііі Буеракъ, расположенное въ верховьяхъ овр. Широкаго, съ 3 . и Ю . окружено возвышешюстямрі, прорѣзанными или широкими долинами съ отлогими склонами, лишенными обнаженій, иапр., долила верховьевъ оир. Ш и рокаго, пли сравнительно короткими, но иногда очень глубокими водомоинами, дающими прекрасные разрѣзы. Таковы промоины но склонамъ возвышенностей, лежащихъ къ Ю. отъ о. Широкій Буеракъ и служащихъ водораздѣломъ овраговъ Широкаго и Рахманова.121. Самая высокая гора этого водораздѣла, имѣющая на картѣ Генеральнаго Штаба отмѣтку 117,25 сазк., сложена въ верхней части желѣзистыми песчаіриками точио такого же характера, какъ п па Караульной горѣ въ вершинѣ р, Чар- дыма. Обломки песчаипкоиъ довольно густо покрываютъ склоны горъ, особенно южные. Ниже песчаниковъ по скло- ррамъ проступаютъ сѣро-желтые съ желтыми пятнами пески 
(Apt).122. Отдѣльно стоящій у дороги изъ с . Курдюма въ с. Широкое холмъ, уступающій значительно по высотѣ только что упомянутой горѣ, сложенъ желтыми кварцевыми песками съ конкреціями желѣзпетаго песчаника, часто попадающимися по склонамъ {Apt.).123. Основаніе этой возвышенности прорѣзано дорожной выемкой, которой вскрыты слѣдующіе слои:Ш сл ѣ д о о а п іс фосфоритовъ. 30



j j) t ,  i ,  ОѢрая сланцеватая слюдистая глина съ гипсомъ, заключающая болѣе или меиѣс крупныя конкреціи и тонкія прослойки бураго желѣзняка, происшедшаго за счетъ окисленія сѣрнаго колчедана................................................... 6 м.2. Кварцевый желтоватый песокъ съ тонкими желѣзл- стыми прослойками; вид. мощи...........................................4— 5 м,Слои этого разрѣза оріентированы С . 3 5 О'1; падаютъ йодъ угломъ до 10° па С З .
124. Вправо отъ дороги изъ с . Курдюма, на небольшой развѣваемой площадкѣ облажаются желтоватые кварцевые пески съ прослоями н;елѣзистаго песка, мѣстами уплотненнаго до степени песчаника (Apt,).
125. Въ самой вершинѣ промоины, берущей начало высоко па склонѣ влѣво отъ дороги» впдгга желтая глина, невидимому, долювіальцаго происхожденія. Ниже въ промошгі; имѣется:

Apt. h  Черно-сѣрая вязкая сланцеватая глина,2. Желтый глинистый песокъ.3. Песчанистая желто-сѣраго цвѣта глина,4. Песчанистая желтая гл и па съ выцвѣтами сульфатовъ и конкреціями черно-сѣраго глинистаго сидерита, разбитаго трещинами, которыя заполнены кальцитомъ.5. Сланцеватая, слюдистая, песчаная глина желто-сѣраго цвѣта.
Q .rf.ü . Желтый рыхлый песокъ.7. Желтая песчанистая глина съ обломками желѣзи- стаго песчаника.

126. Въ оврагѣ, впадающемъ въ овр. Широкій за восточнымъ концомъ села, до пересѣченія его большой Саратовской дорогой, обнажается лишь делювіальный суглинокъ желто-бураго цвѣта,
127. Сейчасъ же за мостомъ, на правомъ крутомъ склонѣ обнажается до 8 м, сѣровато-желтаго пестраго песка, въ верхней части разрѣза содерясаіцаго тонкія желѣзистыя плитки, а въ и лжи ей— конкреціи сѣраго песчанистаго сидерита 

(Apt,).Отсюда разрѣзы тянутся почти непрерывно до устья оврага.
128. Ниже предыдущаго разрѣза, на томъ же склонѣ вы- ходятъ:



Apt. 1 . Желтоиато-сѣрый г л и н и с т ы й  песокъ . 2— 3 м.*j, Коричневатая, сильно песчанистая глина. . 2 м.3 . Желтый въ сѣрыми глинистыми прослойками песокъ1,25 м,4 . Черно-сѣрая г л и н а ............................................................2 м,129. У  самаго устья описаннаго оврага черезъ овр. Ш и рокій перекинутъ мостъ. Сейчасъ же за мостомъ въ обрывѣ на лѣвомъ см олѣ обнажаются:
Q. \1. L  Желтая иесчапо* глинистая порода съ рѣзко выраженной слоистостью, особенно въ пплшой части, гдѣнаблюдаются еще и линзы гал екъ .......................................... 3 и.
Aptr 2, Желтоватый и сѣрый лесокъ съ толстыми прослоями мѣстами плотныхъ, мѣстами рыхлыхъ песчаниковъ5 м.

',і. Зеленовато*сѣрый глинистый песокъ съ эллипсоп-далыіыми конкреціями с и д е р и т а ..................................... 1 м .4 . Темпо-сѣрый зеленоватый глинистый песокъ съ прослоями и глыбами сѣраго песчанистаго сидерита.130. Верстахъ гы, двухъ отъ села дорогъ въ Латухинъ Хуторъ пересѣкаетъ большой оврагъ, начинающійся высоко на склонахъ,ГІач и и ня отъ в е р хо в ь о въ, п ослѣ до вате л ь п о о би ажаю тон слѣдующія породы.Въ маленькой промоинѣ глубиною не болѣе 1 м. видны; 
Apt. 1. Сѣрая глина въ выцвѣтадш сульфатовъ.2. Затѣмъ промоина углубляется, сильно расширяетсяи вскрываетъ; тонко-зернистый, бѣловато-желтый слюдистый, косиешіо-слоистый песокъ съ топкими зкслѣзистшп и глинистыми прослойками. Въ верхней части песка прослои сѣрой влаидевятой глшгы часты и почти сливаются между собой, по чѣмъ ниже, тѣмъ они становятся и меньше и рѣже. По мѣрѣ того, какъ уменьшается количество глинистыхъ прослоекъ въ иеекѣ, усиливая рельефность косвенной слоистости, встрѣчаются желѣзисгыя прослойки; общ, мощи........................................................ до 10 м.3. Же л т о ват о • сѣр ая сл ю д и ста а, и ес ч au іі стая сл ап цс в а- тіиг глина.4 . Плитчатый, діагонально слоистый бурый желѣзястьгН песчаникъ.



(J.d. Л. (Ѵподигтяя желтая песчанистая глина.
Apt. (і. /Іи'Л ты fi глинистый песокъ съ ржавыми пятнами. Далѣе промоина постепенно замираетъ; но у дороги она вііовь углубляется и прорѣзаетъ:
Q,d. 7. Желто-бурый с у г л и н о к ъ .................................до 7
Apt. 8, Ниже, гдѣ склоны оврага уже болѣе отлоги и папин аіотъ покрываться растительностью, у самаго дна виденъ зеленовато-черный слюдистый песокъ съ желѣзистыми пятнами.<}, Слоистый зеленовато-сѣрый глинистый песокъ съ.прослойками сланцеватой г л и н ы ................................. 1 м . *10. Сланцеватая нерпо-сѣрая глина . . . 0 ,3  м.Ц .  Зеленовато-желтый слюдистый глинистый песокъ съ прослойками сланцеватой глины.12. Сѣрая сланцеватая г л и н а ................................. 1 м .Ниже по оврагу до его устья коренныхъ породъ не видно; склоны его покрыты оползнями.131. Нѣсколько ниже по правому склону Широкаго оврага почва сильно песчаниста, мѣстами ржаво - краснаго цвѣта и густо покрыта обломками желѣзпстыхъ песчаниковъ 
{Apt ).132. По промоинамъ, прорѣзывающимъ правый склонъ и иріуроненнымъ къ лощинамъ, обнажается лишь песчаный делювій, мѣстами до 3 м, толщиной.133. При спускѣ къ водотеку можно видѣть строеніе толщи, выполнявшей когда-то древнее русло овр. Широкаго.
Q .a .a . 1. Слой наноснаго чернозема толщиной огь 0,7 до1,5 м.2 . бѣлесоватый, не вскипающій съ J1C1 слой0,3 м,3. Сѣрый суглинокъ. Въ разрѣзѣ оиъ выходить въ видѣ купола и, повидпмому, представляетъ конусъ выноса.
Apt. 4 . Черпая сланцеватая глина, мокрая отъ сбѣгающей по пей воды.134. Въ противоположномъ берегу, неподалеку отъ предыдущаго разрѣза, обнажаются:
Q.d. 1. Слюдистый, желтый глинистый песокъ. Осыпи его въ значительной мѣрѣ портятъ обнаженіе и скрываютъ, верхнюю границу подлежащей породы.



Apt. 2 , Желтый, слюдистый, немного глинистый песокъ съконкреціями сѣраго песчаника .̂.........................................4 м,3, Черио-сѣраи, сланцеватая* мокрая отъ стекающей по лей воды глина; в и д н о ................................................. до 2 м.
135. Ниже пл Широкому оврагу разрѣзовъ нѣтъ до хутора Высоцкаго Здѣсь въ дорожной выемкѣ и небольшихъ водомопикохъ. прорѣзавшихъ дно этой выемки, видны:

QM. 1. Песчано-глинистая порода желтаго цвѣта съ обломками (гууішѵо, Bclemnüesj сидеритовъ и фосфорита. 
Apt.? 2. Желтый, мѣстами сѣроватый, глинистый слюдистый песокъ съ прослоями сидеритовъ и тонкихъ плитчатыхъ песчаниковъ,Песчаники наклонены на СЗ. подъ угломъ въ 10— 12 ”.

136. Приблизительно па по л пути аіеаду устьями Зубатаго п Мпляева овраговъ, на лѣвомъ склонѣ овр. Широкаго обна- жается глинистый носокъ съ гальками верхие-неокомскаго фосфорита, песчаника. сидерита и обломками Grtjphaea и 
Bdcmmtvs (Q .a .а).

137. Нѣсколько ближе кт. устыо Мшгяева овр. на лѣвомъ склонѣ обнажается слоистый желтый суглинокъ съ прослоями галекъ, среди которыхъ попадаются п фосфориты такіе же, какъ и въ предыдущемъ разрѣзѣ (Q .a .а).
138. У  самаго устья овр. Широкаго въ него впадаютъ одинъ подлѣ другого два отппршка, Тіо второмъ отъ устья обнажаются

Q .a . ] .  Суглинокъ чернаго ц в ѣ т а ................................. '1,25 м../ .? 2, Зеленовато-желтая вязкая глина . . окг 0,5 м.Ближе къ устыо оврага глина № 2 смыта, и слой 1 непосредственно налегаетъ на желтый суглинокъ (Q.a).
139. Въ устьѣ перваго овражка видны:

Q>d. 1. Желтовато-бурый суглинокъ безъ замѣтной слоистости въ верхней части; въ инжпеи части, толщиною до «1 м., слоистость выражена уже рѣзко; встрѣчаются и про слоигалекъ............................................................................................................8 м.
J A  2. Черно-зеленая глина у самой поды . . ок. 1 м,

140. При впускѣ но большому тракту отъ с. Широкаго Буерака къ овр, Зубатому, по склону у  края дороги можно видѣть желтый слюдистый песокъ съ конкреціями сидерита зг песчаника, разбивающагося на плитки (Apt.).



— 47 U
14 t. Слѣдующій къ С. опрагъ Озерки у пересѣченіи его большой дорогой имѣете отлогіе, лишенные обнаженій склоны. Только по промоинѣ бъ тальвегѣ оврага виденъ брекчіевидный пллювіо-делювій, которымъ, пошідимому, сложено все пространство отъ склоновъ возвышенностей до большой дороги ц нѣсколько ниже,
142. При подъемѣ на лѣвый склонъ къ с. Камтъ-ѣ, въ. дорогѣ нроступаетъ сѣрый сливной песчаникъ.
143. Ниже по оврагу, противъ лѣса каменскнхъ крестьянъ, въ лѣвомъ берегу иеяс/:о обнажаются:

Q.iL 1. Свѣтло-бурый глинистый песокъ.
Q.a. 2. У  самаго водотека черно-сѣрый песокъ.Правый берегъ одѣтъ оползнями.

144. Ниже, слѣва впадаетъ промоина, въ которой виденъ желто-бурый суглинокъ, смѣщенный оползнями ((М ).
145. Обычно заросшее дно овр. Озерковъ кое-гдѣ прорвано водомоинами, и тогда видны слои черно-сѣраго песчанистаго аллювія, иногда съ линзами и прослоями галекъ.Толщина этихъ слоевъ достигаетъ 4— 5 м.Особенно глубоки водомоины между устьемъ р. Каменки и имѣніемъ г. Михалевской.
146. Немного выше имѣнія г. ЛГпхялевской, въ долину Озерковъ открывается короткій и широкій оврагъ, въ верхней своей части заросшій лѣсомъ. ГІо правому его склону, частью въ почвѣ, частью въ промоинахъ и искусственныхъ выемкахъ видны:

Аp t  1. Желѣзистый песокъ съ плитками бураго желѣзнякаок. 3 м.2. Сѣрый песчаникъ.Затѣмъ, послѣ нѣкотораго перерыва:3. Желтый, желѣзистый слюдистый песокъ съ тонкими* прослойками сѣрой нѣсколько сланцеватой глины 2,5 м.Первый слой описаннаго разрѣза лежитъ надъ долиной овр. Озерковъ на 30 м,
147, ТѢ же песка съ глыбами сѣраго песчаника выходятъ въ водомоинѣ (край Саратовской дороги) въ верхней части склона надъ д. Новополье.Здѣсь, среди обломковъ песчаника былъ найденъ Parahop^ 

Шея J)e$hayesi Leym,



J 48 . Возвышенности, сложенныя въ верхней пасти упомянутыми желѣзистымп песками, тянутся по правому берегу Озерковъ почти до самаго устья. Болѣе или менѣе ясное обнаженіе ихъ имѣется въ верхней части дорожной выемки на Сокурічсой дорогѣ,(’лоц вдѣнь падатогь С В . 55° подъ угломъ 10— 12°.
І\ Вязовка.Î 49. Р . Вязивка, какъ и большинство лѣвыхъ притоковъ р. Курдюма, беретъ начало на возвышенностяхъ, идущихъ 

съ С , на 10. и сложенныхъ въ значительной части песками и песчаниками третичнаго возраста150. У  (\ Ш ’Ювіси въ самомъ верху промопшш, изъ которой выбѣгаетъ ключъ гг течетъ въ село, гдѣ и пересѣкается дорогой, впдны сѣрыя кремнистыя опоки и подъ ними сѣрая сильно слюдистая глина съ тонктш желтыми полосками (& ?). Ниже обнажаются только толщи брекчіеішдиаго делювія.
I 5 J .  Но дорогѣ изъ с. Низовки въ д. ІІеѣловку, неподалеку отъ восточнаго конца села, па бугрѣ, обнажаются: 

Qui. 1 . Желтый неправильно и косвенно-слоистый слюдистый песокъ съ конкреціями разнообразныхъ песчаниковъ.А . Г . Р  ж о п с и и ц к і й ') йодъ отими песками видѣлъ желтовато-сѣрые, слоистые, маіко-зериистые пески, „простираніе которыхъ U C B . ;{°. наденіо 3 0 3 .  подъ угломъ 3 0 — 3 5 011.152. Ііижо ио р. Вязовкѣ, невысоко надъ долиной, въ ямѣ для землянки обнажается палевый, слюдистый глинистый топко-зершіетыіі песокъ съ прослоемъ обломковъ плитчатаго известковиетаго песчаника (*/.).
153. Въ д. Пюъл<тль близъ родилка, изъ котораго берутъ воду для питья, видны:

Q.d. 1. Обломки мѣловыхъ и третичныхъ опокъ, залегающихъ неправильными то утолщающимися, то утоияющп- мпся с л о я м и .........................................................................1 — 1,5 м.2. Зеленовато - сѣрый глинистый песокъ съ прослойками и линзами галекъ мѣловыхъ іг третичныхъ породъ ___ _________  до 4 м>J) А . Г, P ж о н с п п ц кі й. Геологическій очеркъ централь пой части Саратовскаго уѣяда. Сельско-хознйствепльій вѣстпикі. юго-востока. 1913 г.» 
№ 21, стр. 9.



СІЯ. 3. Темно-сѣрая глина съ рѣдкими колчеданными ядрами дну створокъ и аммонитовъ и большимъ количествомъ двустворокъ и аммонитовъ очень плохой сохранности.
І\ Старый Курдюмг,

154. П а лѣвомъ силонѣ долины р. Стараго Курдюма, ігрн спускѣ въ низішу между рѣчкой и овр. Лапіштовымъ, въ глубокой промоинѣ вдоль большой дороги изъ Сокура обнажаются сѣрыя кремнистыя опоки (& \ ).
155- На лѣвомъ же берегу, между д. Лишнииовкой и с. Л ечсьеоШі) у кладбища въ канавѣ и за кладбищемъ въ пашнѣ выходятъ сѣровато-бѣлыя съ темно-сѣрыми пятнами опоки
156. У  с. Иечаевки въ долину р. Стараго Курдюма впадаетъ длинный и глубокій Нечаевскій овр., лѣвый склонъ котораго прорѣзанъ многочисленными короткими и глубокими промоинами.На вершинѣ склоновъ овр. Нечаевскаго въ почвѣ выходятъ опоки. При спускѣ въ третью водомоину отъ устья Нечаевскаго овр. видны:

Sn.sx. 1. Свѣтло-сѣрый плотный мергель, чередующійся съ сѣрыми глинами.2. Слой изисстковистаго глауконитоваго песчаника сѣраго цвѣта съ множествомъ прекрасной сохранности Osf- 
гаеа ѵміечіагі* Lam. и Bclemnitclla mucvmata Sehloth,1 м.3. Опока..............................................................................., 1 м.4. Зелеповато-сѣрая глина съ довольно большимъ количествомъ вѣтвистыхъ губокъ......................................... 0 ,7 м.Породы, которыми сложено основаніе склона, скрыты осыпями.Слой съ Bel. mucronata лежитъ приблизительно на 30 м. выше дна овр. Нечаевскаго.
157. Съ противоположной стороны Нечаевскаго овр. почти на всемъ его протяженіи тянутся разрѣзы брекчіевиднаго делювія и древняго аллювія, выполнявшаго русло оврага іг, иовидимому, нѣкоторыхъ отвершковъ.Аллювій представляетъ изъ себя известковисггый суглинокъ



п  прослоями болѣ6 или меігѣе окатанныхъ галокъ секонскихъ и третичныхъ опокъ.І5Т) отверткахъ можно видѣть наклонъ галечныхъ прослоекъ по направленію къ ихъ устьямъ.Особенно характеренъ разрѣзъ древняго аллювія, находящійся немного выше отвертка, въ которомъ описано предыдущее обнаженіе, Здѣсь въ вертикальномъ обрывѣ въ 8 — 10 м. высотой видны слои мелкаго галечнаго и глинистаго матер і а л а .  переслаивающагося съ толстыми слоями большихъ слабо окатанныхъ обломковъ сеиоискихъ и третичныхъ породъ.158 Почти у самаго устья Нечаевскаго овр., саж. въ 75— 100 отъ деревни обнажается до Л м. желтаго съ розовыми прослойками песка (Спи), прикрытаго сверху брекчіе- виднымъ делювіемъ.По тальвегу па протяженіи шшгой трети оврага въ выносахъ изъ боковыхъ отвершковъ попадаются большія глыбы свѣтло-сѣрой слюдистой шшестковистой опоки съ ядрами устрицъ и мелкими коричневатыми фосфоритами (Sn.it).159. У  Ю В . конца с . Нечоивки за дворами обнажается метровъ 10— 12 кварцевыхъ песковъ (Cm .). Верхняя часть разрѣза сложена желтымъ пескомъ, нижняя пескомъ малиноваго цвѣта, причемъ пески переполнены бѣлыми песчаными стяженіями, напоминающими по виду губки.160. Оти пески тянутся и дальше къ Хлѣбповкѣ, слагая террасу, слабо понижающуюся отъ песчаныхъ возвышенностей къ рѣкѣ.161. Во звыш е ни о сть, с л у ж* і щ ая во д ора з д ѣ л омъ овр аговъ Нечаевскаго и Малиновскаго, противъ д. Хлѣбиовкп сложена желтыми песками {Cm,).162. Въ промоинѣ па полусклонѣ близъ дороги изъ д. Хлѣбиовкп къ д. Гартовку видны:
Q.iï, 1. Желто-сѣрый, слоистый, глинистый песокъ.
CL?  2. Сѣрый плитчатый песчаникъ . . . . 0,3 м.3. Желтоватый, мелко-зернистый глинистый песокъ; видно0,3  м.163. Отъ д. Х л ѣ о н о о к и  до устья Малиноваго овр, лѣвый берегъ Стараго Курдюма представляетъ отлогій склонъ съ широкими, неглубокими лощинами, замирающими не доходя



до рѣки. Въ одной изъ такихъ лощинъ, наиболѣе глубокой и длинной, видны: нъ самой вершинѣ, въ неглубокой промоинѣ у дня —  сѣрая вязкая глина, заключающая облимки 
Gn/phawi, Bvhmnites и небольшіе куски верхпепеовомскихь коигломератовпдныхъ фосфирптовыхъ желваковъ. Далѣе промо пика значительно углубляется, и въ атомъ мѣстѣ обнажается свѣтло - сѣрая глина съ конкреціями свѣтло - сѣраго глинистаго сидерита. Въ глинѣ найдены Que.vModticoraH Ілш- 
ЬегН Sow ., Grypkaea йіШикь Sovv. и Tiehmmtes мр.

liiuico по лощинѣ послѣ нѣкотораго перерыва снова появляются небольшіе разрѣзы, вскрывающіе точно такой же аллювій, какъ и въ вершинѣ.Анализы фосфоритовыхъ желваковъ изъ аллювія обнаружили 22,1 °/о 11 2 М 7 «  пеР* оет*164. У  такъ наз. Валалапки, хуторка па ноли ути между Хлѣбповкой и Кривоппловкой, въ дорожной выемкѣ віцпы сѣрыя .вязкія, вскипающія въ H CJ, глины (0;г/Ѵ), заключающія рѣдко разсѣянныя мелкія конкреціи фосфорита сѣроватаго цвѣтя съ поверхности и чернаго на изломѣ.165. Тѣ же сѣрыя глины обнажаются ші нѣкоторомъ протяженіи по овражку выше моста.Какъ п въ предыдущемъ разрѣзѣ, въ сѣрыхъ глинахъ ии- падаются мелкіе фосфоритовые сростки. Изъ ископаемыхъ здѣсь найдены Gri/phaca dilafata Sow . и Bdm nites  sp.166. Неподалеку отъ устья описаннаго овражка р. СтарыйІьурдюмъ подмываетъ лѣвый берегъ, и здѣсь обнажаются: 
Nc.x> 1. Черпая съ коричневатыми іі зеленоватыми выцвѣтами песчанистая глина, выходящая па поверхность. Тилщнии ея не равномѣрна и достигаетъ мѣстами . . . 0,7 м,2. Слой черныхъ, спаянныхъ между собой глиной и гипсомъ, фосфоритовыхъ желваковъ. . . . 0 ,15 м.Взвѣшиваніе слоя дало ок. 60 луд. на кв. саж.Фосфоритовые желваки, составляющіе слой, не однородны; съ одной стороны тонкіе глинистые, съ другой — силшо песчанистые вонгломератовиднаго сложонія, въ которыхъ на ряду съ очень крупными песчинками заключены галечки черно-сѣраго однороднаго фосфорита.Изъ органическихъ остатковъ въ слоѣ попадаются лишь окатанныя фосфоритовыя ядра оксфордскихъ ископаемыхъ и древесина.



;i. Сѣрая вязкая глина, заключающая друзы гипса, эллипсоидальныя конкреціи спѣтло-сѣраго глинистаго сидерита; изъ ископаемыхъ въ глинѣ наиболѣе часто встрѣчаются Gryphaea dilatata S o w ., Bele.mnit.es sp.Слои итого разрѣза склоняются къ устью рѣки и въ направленіи І(Ш . 845® надаютъ подъ угломъ до 10— -12 е.167. Въ вершинѣ овр. Малиноваго у водоспуска по склонамъ, лишеннымъ почвеннаго покрова, видны сѣрыя сланцеватыя глины, на поверхности которыхъ разсѣяны кристаллы гипса, обломки сидеритовъ, Gryphaea dilatata Sow. и рѣдкіе желваки черно-сѣраго фосфорита.Въ водомоинѣ, начинающейся сейчасъ же у дороги, обнажается Г) м. темно-сѣрой сланцеватой глины съ кристаллами гипса, сростками колчедана п сидерита, переполненными Са- 
doceras Elatmar N tk. (C l.i.) .168. Ниже по оврагу послѣдовательно обнажаются:
( І . і  1. Сѣрая сланцеватая глина.2. Желто-сѣрая елпнцеватая глина; видно ок. 8 м,8 . Сѣрая сланцеватая глина съ эллипсоидальными конкреціями окислившагося съ поверхности сидерита.

4. Песчанистая желтая глина.169. У  япаденія перваго отвертка слѣва видны:
Q fl. 1. Сѣрая посчапо-глішіістая порода.
С І.і. 2. Топко - зернистый глинистый песокъ съ прослоями сидеритовъ. ................................................................................до 4 м.Я. Сѣрая сланцеватая песчанистая глина, видимая въ основами разрѣза . . .  ..................................на 1 м.170. Далѣе дно оврага становится шире, склоны болѣе отлогими, и разрѣзы коронныхъ породъ прекращаются; лишь кое-гдѣ то па правомъ, то на лѣвомъ размываемомъ склонѣ выходятъ желто-бурые суглинки ($ .(?.)*171. За третьимъ лѣвымъ отвершвомъ, ка нѣсколько обособленномъ холмѣ въ пашнѣ довольно часто попадаются графой, обломки сидеритовъ и желваки пеовомскихъ фосфоритовъ.172. У  описаннаго мѣста овр. Малиновый дѣлаетъ поворота къ Ю Ю З. Отсюда до устья но лѣвую сію сторону тянутся довольно высокіе вѣнцы, на вершинѣ которыхъ сквозь скудную растительность проступаетъ желтый слюдистый песокъ



съ мелкими обломками покрытаго лаковой коркой бураго желѣзняка. Внизу СЕслонх во многихъ мѣстахъ прорѣзанъ довольно глубокими промоинами, начинающимися на одномъ уровнѣ и вскрывающими исключительно носокъ черно-бураго цвѣта (Q .d .).173. Противъ д. Свинцовки гряда холмовъ значительно отдаляется отъ берега р. Стараго Курдгома. Пространство между птими холмами и берегомъ рѣки представляетъ полого спускающуюся къ рѣкѣ террасу, покрытую желтымъ слюдистымъ делювіальнымъ суглинкомъ, хорошо видимымъ во второмъ оврагѣ отъ д. Свинцовки вверхъ но теченію р. Курдгома, Въ нижней части этого оврага въ аллювіи найдены пеоком- окіе фосфоритовые желваки.174. Въ первомъ, ближайшемъ къ деревнѣ оврагѣ, въ ипжией его части разрѣзовъ нѣтъ. Выше, почти до самой вершины, оврагъ имѣетъ крутые, иногда онолзшге склоны. Чаще всего здѣсь виденъ желтый слюдистый слоистый суглинокъ; особенно рѣзко выражена слоистость въ нижней части, гдѣ встрѣчаются линзы и прослои галекъ оігокъ. Среди галекъ часто попадаются неокомскіе фосфориты, залегающіе мѣстами цѣлыми линзами (Q,d.a.).Фосфоритовыя гальки встрѣчаются только въ нижней половинѣ оврага. Кромѣ делювія, здѣсь обнажается мѣстами черно-сѣрый, повидимому, иеокомскій водоносный песокъ, залегающій обычно нѣсколько выше фосфоритоваго слоя. Чаще видна сѣрая вязкая, вскииающая съ Н С І, глина (Cl.s.).Въ выносахъ верхней части оврага много конкрецій темно- сѣраго, окислившагося на поверхности сидерита.175. Между д.д. Свинцовкой и Клещевкой берегъ р. Кур- дюма отлогъ; неподалеку отъ д. Клещевки онъ прорѣзанъ неглубокими, замирающими па террасѣ, водомоинами, которыя вскрываютъ 1 м. черно-сѣраго делювіальнаго суглинка.176. У  д. Клещевки въ промоинахъ вдоль большой дороги виденъ желто-бурый суглинокъ (Q.d,).
Правый шелонъ долины р. Еурдюма.177. На водораздѣлѣ овраговъ Баніева и Крутца при входѣ въ желѣзно-дорожную выемку 401 версты видно до 5 м. сѣрой вязкой слюдистой глины со слоемъ эллипсоидальныхъ конкрецій сидеритовъ (Ож/’.) .



/(алѣе на правой сторонѣ выемки видны:ЛѴ..ч\ 1. Черная сланцеватая глина съ тонкими зеленовато- желтаго цвѣта и р о слойками вывѣтрившагося колчедана и мелкими многочисленными кристаллами гипса, . до 5 м.2 . Сѣрый. глинистый, слюдистый песокъ въ верхнейчасти суі, зеленовато-желтымъ оттѣнкомъ; въ нижней части песокъ становится темно-сѣрымъ и болѣе глинистымъ. Мѣстами ота порода переполнена сильно вывѣтрившимися белемнитами, залегающими гнѣздами въ гипсовыхъ сросткахъ Хорошей же сохранности бачемниты встрѣчаются рѣдко, А . Г- V м о н с н и ц к  и м т, отсюда опредѣлены Веіет- 
nitw  близкіе кт. Jasikow i L ah . и Belemnties absohUi- 
f ’o m ts S i и- ...........................................................................................I 35 m .3. Фосфоритовый слой, состоящій изъ округлыхъ черносѣрыхъ желваковъ, сцементированныхъ глиной и гипсомъ въ сплошную довольно твердую плиту. Желваки, слагающіе фосфоритовый слой, значительно разнятся между собой, какъ по строепію, такъ и по содержанію Р 80 5< Одни желваки обнаруживаютъ на изломѣ ровное глинистое строеніе безъ замѣтныхъ зеренъ кварца Такіе желваки содержатъ *28,3 7 0 Р « 0 3 и 6,1 °/0 иер. ост. Другіе обнаруживаютъ копгломератовпдиое строеніе и состоятъ изъ мелкихъ галекъ глинистаго фосфорита черно-коричневаго цвѣта и крупныхъ зеренъ кварца, сцементированныхъ между собой песчанымъ фосфоритовымъ цементомъ. Въ этихъ желвакахъ содержится 16,5 °/0 Р ,О с и 44,2  °/0 иер. ост. Слой взятый цѣликомъ, т. «. вмѣстѣ съ породой, цементир)іощей желваки, содержить 12,7 с/0 Р*Ов гг 2 8 ,9 ф/0 иер. ост. Вт, слоЬ часто попадаются куски древесины и окатанныя фосфоритовыя ядра юрскихъ ископаемыхъ.Вавѣишваніе слоя цѣликомъ дало ок. 60 и. на 1 кв. саясеиі».

O xf. 4 . Желтовато-сѣрая, сланцеватая, вскипающая съ MCI, глина съ гипсомъ и плоскими эллипсоидальными конкреціями свѣтло-сѣраго плотнаго сидерита. Въ глинѣ встрѣчаются: Ѳп/рігаоа dilatata Sow. и обломки белемнитовъ;впд. мощи.................................................................................................. 3 м.Слои этого разрѣза наклонены по опредѣленію А . Г . Р ж о н -



( И ііц к а г о  па С С З . йодъ угломъ 2 5 °, вслѣдствіе чего фосфоритовый слой быстро скрывается изъ обнаженія.178. Въ небольшой промоинѣ у края полотна жел. дор. при пересѣченіи овр. ІПевыреоскаго обнажается свѣтло-сѣрая глина съ рѣдкими, острыми снаружи, мелкими фосфоритами и свѣтло-сѣрыми сидеритами. В ъ  этой глинѣ встрѣчаются: Gryphaea dilatata So\v\, Cardioceras M ariac  Sovv.f и бел емниты; A . Г . P  ж о н с н и ц к и м ъ, кромѣ то го, въ игомъ разрѣзѣ найдены: Cardioceras cordatum S o w ., Саni. 
rcrtehxdis Sow . и Card. JinUlrvi N ik .

P . Е л ш а н к а .Склоны рѣчки въ верховьяхъ густо поросли лѣсомъ и обнаженій не имѣютъ.J7 9 . Первое обпажеиіе наблюдалось па лѣвомъ склонѣ у церкви въ с. Разбои/цинѣ, гдѣ въ небольшой копаной ямѣ виденъ красноватаго цвѣта песокъ съ кусками желѣзистаго песчаника на поверхности (Apt.).180. Ниже, верстахъ въ полутора отъ села, въ небольшой промоинѣ па лѣвомъ склонѣ обнажается темно-сѣрая, слюдистая, плитчатая глина съ гипсомъ, сидеритами и желтыми выцвѣтами солей; въ сидеритахъ и глинѣ встрѣчаются обломки аммонитовъ (С( ).Далѣе до д. Поливаловскихъ Выселокъ (Іільшаики) пологіе склоны рѣчки обиажоиііі не имѣютъ.181. При рытьѣ колодца въ поселкѣ у полотна желѣзной дороги въ глинѣ найдены Quenstedticeras Laviberti Sow,182. Близъ д. Ііоливаповскіе Выселки въ промоинѣ уземскаго моста видно:
ty.d. 1. Желтобурый глинистый песокъ съ гальками опоіеь иизвестковыми ж ур авч и к ам н ......................................................2 м.
01 л. 2. Сѣрая вязкая глина съ прослоями пластичной глины свѣтло-коричневаго цвѣта; в и д н о ......................................1 м .Н а днѣ оврага въ аллювіи найденъ обломокъ белемнита и нѣсколько великолѣпныхъ кристалловъ гипса.Въ самыхъ верховьяхъ иромоилы наблюдаются небольшіе оползни.183. Ниже д. Поливановскихъ Выселокъ ио лѣвому склону рѣчки обнаженій нѣть.



Ш  поемъ протяженіи до устья лѣвый склонъ р , Ельшашш іітлогь: въ немногочисленныхъ промоинахъ обнажается лишь жшшіальііыіі суглинокъ, и только въ овр. Половинномъ Чер- покулвнѣ встрѣчаются разрѣзы сѣрыхъ глшгь съ прослоями іѵишистыхъ сидеритовъ; изъ ископаемыхъ А . Г . Р  ж о и с н иц- к іі і  приводить отсаода: Рагкіпзопіа и Ps<uidomonâti$ (Bt.)<184. При спускѣ съ водораздѣла между р. Ель нанкой п ину. Бапіовымъ. по дорогѣ изъ с. РазШ Іщины  въ д. ПІевы- ревку, въ промоинѣ, начинающейся у кладбища, видна сѣрая глш'оиосиая глина съ 6’-vyphava dilatafa 3ow ., Всівтпйез и аммонитами, изъ которыхъ опредѣленъ Cosmoccras ornatum Schloth.Въ г.ліпѣ встрѣчаются рѣдкіе, сѣрые снаружи, мелкіе глинистые фосфориты. Видно по склону 16 м.Вт, пашнѣ на склонѣ встрѣчаются леокомскіе фосфориты.185. У переѣзда черезъ . оврагъ Бапіевъ по дорогѣ въ д. Шевыревку по склонамъ и на днѣ оврага ш, аллювіи много обломковъ Gn/pham dilatafa So\\\% аммонитовъ Cardioceras, 
Соъ'шосегаз, Èekmnite.s и неокоыскихъ фосфоритовъ.186. Ближе къ д. Шсвыревкѣ, па водораздѣлѣ у большой дороги проступаетъ въ пашнѣ желтый песокъ съ кусками желѣзпетаи) песчаника iApt.),187. Первое обнаженіе на правомъ склонѣ долины рѣчки Клышшкп находится немного ниже с. Разбойщшты, близъ банковскаго хутора, гдѣ въ отвалахъ колодца видны:£ k .s21. Бѣлый мергель съ остатками Pecteu cretosu* D elr.,

Jidem nüdki laneeolata Schloth., Ostram Terehratula  sp .,
Jthinchovella ap.Сине-сѣрая плотпая глипа съ B el. laneeolata SftWotli.Выше но склону проступаютъ третичпые пески и песчаники.188. Далѣе у дороги на желѣзно-дорожную платформу, въ дорожной выемкѣ па бугрѣ обнажается желтый песокъ съ тонкими прослоечками желѣзистаго песчаника: видно 1 м.189. У  Трофимовскаго разъѣзда близъ полотна трамвайной линіи, при рытьѣ колодцевъ проходили чередующіеся слои свѣтло-сѣрыхъ опокъ и сланцеватыхъ глинъ {8 п .і^ > (паир.} колодезь на дачѣ Борисовой и др.).190. Близъ дачи Зайцевой и у сторожки городского карауль



щика въ ямахъ обнажаются кварцевые и кварцев о-глауконитовые слюдистые пески (С м .) .Отсюда къ полотну желѣзной дороги идетъ отлогій склонъ безъ обнаженій,191- Лишь у самаго полотна, въ капавѣ противъ дачи г. Шевалье видны наклоненные п а ІО В . подъ угломъ до 40", желѣзпстые пески съ прослойками сѣроватой песчанистой глины и желѣзиотаго песчаника (Apt.). *
192. Въ отвалахъ канавы, противъ новаго городского колодца, въ сѣрой сланцеватой глинѣ {(Яі.) встрѣчается много довольно крупныхъ желваковъ фосфорита, въ которыхъ содержится 21,5 7„ Р 80 5 и 29, Ü у/0 иер. ост.193. Черно-сѣрая сланцеватая глина, представляющая, по- мидиному, болѣе глубокіе горизонты гольта, обнажается въ водоотводной канавѣ у края желѣзно-дорожнаго отчужденія и въ выемкѣ около выходной стрѣлки въ сторону Разбойщииы.194. При постройкѣ новаго моста, близъ выходной стрѣлки въ сторону Саратова, въ котлованахъ былъ пройденъ слой сѣраго, слюдистаго глинистаго песчаника н ок. 1 ы.  черно- сѣрой сланцеватой глины {O U ,).195. На иротивоположной сторонѣ выемки противъ разрѣза [189], па возвышенности между шоссе и линіей желѣзной дороги, въ ямѣ видны наклоненные на 10В. слои железистаго песка и песчаника (Apt.),196. По краю возвышенности въ направленіи къ д. ГІолпва- повскинъ Выселкамъ (Елышшкѣ) на поверхности склона встрѣчается много обломковъ третичныхъ сѣрыхъ кварцевыхъ песчаниковъ, сеионскихъ опокъ, аптскихъ желѣзистыхъ песчаниковъ и рѣдко отдѣльные копгломератовидпые сростки верхне- неокомскихъ фосфоритовъ.197. Въ шоссейной выемкѣ при спускѣ къ Елынанкѣ обнажаются коричневатыя гипсоиосиыя сланцеватыя глины (СІ.і.).198 ГГри пересѣченіи Сокурской дорогой оврага, начинающагося къ С . отъ Трофимовскаго разъѣзда Ряз.-Ур. ж. д.., видны въ обрывѣ до 8 м. желтыя и сѣрыя сланцеватыя съ прослоемъ сидеритовъ глины, изогнутыя въ антиклинальную складку, крылья которой падаютъ подъ угломъ до 70°. Въ глинѣ и сидеритахъ во множествѣ встрѣчаются Pseudomono- 

Ш  и рѣдко аммониты изъ рода Parieinsouia (B f .j .



Бассейнъ р. Идо.пи.

Лѣвый склонъ долины.Хорошій разрѣзы по лѣвому берегу овр. «Вершина Боль- ши(і ІІдолгиначинаются немного шше с . Ивановки.1 9 9 . Близъ лѣса, верстахъ въ 11/5І отъ села въ обрывахъ инденъ желто ііато-бѣлыіі, уплотненный до степени рыхлаго песчаника, кварцевый песокъ съ прослоями конкрецій сливного песчаника (ЛѴ.).2 0 0 . Водораздѣльное пространство между р. Идолі’ой и оврагами, принадлежащими бассейну р, ІІурдюма, до шпроты н. Пдолгп сложено третичными кварцевыми песками, которые видны по склонамъ самой р. IIдолги п овраговъ, впадающихъ въ нее слѣва.2 0 1 . На водораздѣлѣ р. Идо лги и овраговъ, впадающихъ въ р. Лльиновку, отдѣльные бугры на лагерномъ полѣ сложены кварцевыми песками (Л и .).202 . По дорогѣ отг. лагерей къ ст. Таттцепо, у мелышцы обнажается оіс. 5 м. желтыхъ кварцевыхъ песковъ, (См.) накло- ііеішыхч. къ С . кодъ угломъ въ 12— l ô e.2 0 3 . Ниже но рѣчкѣ, въ желѣзио-дорожпой выемкѣ видны; 
(ïU* 1. Желтовато-сѣрый мелко-зернистый сильно слюдистыйпесокъ съ мелкими плитками бураго желѣзняка. Ближе къзеленому диску изъ-подъ № 1 появляется2 . Темно-сѣрая сильно слюдистая, песчанистая глина.Далѣе но выемкѣ, по мѣрѣ уклона пути и подъема мѣстности, мощность глины въ разрѣзѣ увеличивается до 3,5 м. У  пикета jfi 6 на 1,5 м. надъ рельсами поднимается водоносный сѣровато-желтый песокъ такой же, какъ .*№ 1.2 0 4 . Лѣвый склонъ р . Пдолгп у хут. г. Никольскаго сложенъ такими же песками, какъ и отдѣльные бугры на лагерномъ полѣ (Ст,),

Р .  Грязнуха (восточная).2 0 5 . На водораздѣлѣ между овр. Рукавішшымъ и р. Грязнухой, въ небольшой водомоинѣ, которую пересѣкаетъ дорога изъ с. Курдюма въ д. Гладовку, видно:Ш слѣ дован іе ф о с ф о р и т ъ .



(v>.d. 1. Желтый носокъ съ обломками желѣзистаго песчаника0 ,5  м.
A p t . 2. Пластъ краснаго грубаго желѣзистаго песчаника0, 15 м.Крутые и высокіе, иногда покрытые лѣсомъ, склоны овраговъ, впадающихъ въ р Грязнуху въ самыхъ ея верховьяхъ, не имѣютъ обнаженій.2 0 6  Первое обиажепіе находится на высокомъ правомъ берегу рѣчки противъ д. Гладовки, гдѣ въ вертикальномъ обрывѣ до 7 м. виденъ свѣтлый слюдистый песокъ съ линзами и прослойками до 10 см, толщиной рыхлаго желѣзистаго песчаника и тонкими прослойками сѣрой, пластичной сланцеватой глины (Apt.).Ниже д. Гладовки правый склонъ сразу становится отлогимъ, что стоитъ въ связи съ перемѣною петрографическаго характера породъ, которыя прорѣзаетъ р. Грязпуха въ своемъ среднемъ теченіи.2 0 7 . Въ верховьяхъ восточной вѣтви оврага, впадающаго въ р. Грязнуху слѣва выше д. Михайловки, на правомъ его склонѣ на протяженіи ок. 1 ,5  в. виденъ красный желѣзистыіі песокъ съ кусками грубаго желѣзистаго песчаника на поверхности (Apt.у2 0 8 . Версты 2— 2,5 ниже, у такъ иаз. „Косого пруда", въ обрывѣ на правомъ склонѣ обнажается 4  м. желто-бураго суглинка (Q.cL).2 0 9 . Здѣсь же, вдоль дороги изъ д. Новой Александровки на „Косой п р у д ъ в ъ  иромопнѣ видны;
GU. 1. Зелеиопато-сѣрый слюдистый песчаникъ съ желтымии темно-сѣрыми полосами и пятнами.2. Темно-сѣрая, тонкослоистая, разсыпающаяся на мелкія плитки глина съ желтыми прослойками; видно 5 м.Своеобразныя формы размыва глинистыхъ склоновъ и даютъ этой мѣстности названіе „Косой прудъ".2 1 0 . Далѣе, на правомъ склонѣ оврага противъ д. Н о 

вой Александровки (пѣмецкой) обнажается желто-бурый слоистый суглинокъ съ гальками сеноманскаго и гольтскаго фосфорита и мергеля (Q . à .) .Отсюда разрѣзы желто-бураго суглинка тянутся съ небольшими перерывами вплоть до устья оврага.



2 1 1 .  Н а  правомъ берегу р . Грязиухіг, противъ д. М ихай- въ копаны хъ «м ахъ виденъ желтый слюдистый, о е-п ж ъ  (Cm,),Н и ж е д . М ихайловки долина рѣчки р а сш и р я ет ся , склоны он становятся пологими и обнаженій не имѣютъ.2 1 2 . Только близъ устья, противъ д . Кувыка въ небольш ой копаной ямѣ на правомъ склонѣ виденъ желто-сѣрый слюдистый песокъ (Cm.);  здѣсь ж е па склонѣ попадаются превращенныя въ фосфоритъ губки, мелкіе фосфоритовые желваки п зубы акулъ .2 1 3 . М ежду д.д. К увы кой и Константиновкой и  далѣе до границы уѣзда по р .  Идолгѣ во многихъ м ѣстахъ обнажается рѣчной аллю вій. Т а к ъ , немного ниж е д. Констан
тиновки па лѣвомъ берегу .у  водотока видно:
Q. а . 1 . Глинисты й слоистый песокъ чернаго цвѣта 0 ,7 5  м.2 .  Сѣ рая съ  ржавыми пятнами посчано -глинистаяпорода съ блестками слюды и песчаными прослойками; видноои. 1 м .Основаніе разрѣза на 4  и . скрыто осыпями.

Р . Грязнуха (западная).2 1 4 . У  дороги изъ д . Михайловки въ д , Владимирову, па водораздѣлѣ между рѣчками Грязн ухам и  въ пограничной канавѣ вдоль дороги проступаетъ свѣтлый мергель (Sn.).2 1 5 .  Н еподалеку, въ верховьѣ р , Г р я з н у х и , извѣстномъ подъ именемъ овр. К руглаго, па нравомъ высокомъ склонѣ въ пашнѣ попадаются обломки мергеля и превращ енны я въ ф осф орита губки (Sn. і }) .2 1 6 .  Н и ж е па томъ ж е склонѣ, въ небольшомъ карьерѣ облекается бѣлый мергель съ отпечатками Іп о с е г ш ш  Pachti Arkh., Pcctm cretoms l)efr. (5?г.гг ).2 1 7 .  Недалеко отъ предыдущаго разрѣза у  промоины на поверхности видно:
Sn.iv  1 . Обломки мергеля съ  отпечатками I n oceramus PachtiA r k h ,Б ъ  самой промоинѣ:2 . Бѣлый мергель ст, превращенными въ фосфоритъгубками; в и д н о ....................................................................................0 , 1 5  м.



T. Песчанистый мѣлъ; видно ................................0 ,25 >т.Далѣе до д. Пыселокъ правый склонъ оврага остается высокимъ и крутымъ.2 1 8 .  Лѣвый склонъ оврага, начинающагося у д. Влади
мировки у края казенная лѣса, прорѣзанъ глубокой промоиной, въ которой обнажаются:
Oit. 1. Сѣрый, сильни слюдистый, мелко зернистый песокъсъ золеноватымч» оттѣ нком ъ ..........................................  10 м.Ниже по промоинѣ:2- Темная, плитчатая, съ сѣрыми пятнами глина; видноО, 75 м.3. І'рязпо-зеленовато-сѣрый песокъ съ фосфоритовымъ слоемъ въ 7— 8 см. толщиной, состоящимъ пзъ песчанистыхъ, спаянныхъ между собоН почти въ сплошную плиту желваковъ съ гладкой поверхностью. Въ основной песчанистой массѣ отдѣльныхъ конкрецій различаются небольшіе участки болѣе тонкаго матеріала темнаго цвѣта, Въ фосфоритѣ содержится 1 Г>, 0 */0Р 20 3 и 32, 5 °/0’ пер. ост.2 1 9 .  У  д. Выселокг, на иравомч» берегу р . Грязнухи въ обрывѣ видно ок. Я м. зеленовато-желтаго песка.Въ нижней части обрыва въ пескѣ залегаютъ тонкія прослойки пластичной темной глины.2 2 0 . Сейчасъ же за деревней, въ небольшомъ отверткѣ на томъ же склонѣ видны:
8n .ir  1. Розсыпь бѣлаго мергеля и фосфоритовъ губковаго слоя.
Т . 2. Песчанистый мѣлъ съ обломками Inoceramus La-

marki Parle,; видно въ промоинѣ................................0 ,75 м.Ниже по тому же отвертку:
Cm. 3. Желтый песокъ съ тонкимъ слоемъ грубо-песчанистыхъ коричневатаго цвѣта мелкихъ фосфоритовыхъ желвачковъ • • • ..........................................................  1 м .2 2 1 . На полпути между дд. Выселкомъ и Александровкой. въ небольшомъ овражкѣ, прорѣзывающемъ довольно глубоко правый берегъ р. Грязнухи, послѣдовательно, начиная отъ верховьевъ, обнажаются слѣдующія породы:
S n .ir  1. Свѣтло-сѣрый мергель съ массой отпечатковъ и остатковъ раковинъ Inoceramus РасЫі A rkh . Значительно рѣже встрѣчаются; Actinocamax verus Miller ѵаг. fragilis



Arkh. ,  IM im  vretow# D e fr ., Rhynchonella sp» и мелкія устрицы; в и д н о .................................................................................Ь ы.2 . Плотный бѣлый мергель съ фосфоритами, то рѣдко разсѣянными ит, породѣ, то залегающими слоемъ до 12 см. толщиною. ІІоъ органическихъ остатковъ иъ мергелѣ встрѣчается много обломки нт. Тпосвѵшпни} Actinocamax sp. и фос-форішшіроітшіыхъ губокъ...................................... • • 0,5 м.;і. Песчанистый глауконитовый мергель оъ разбросанными въ номъ мелкими фосфоритами зеленоватаго и коричневатаго цвѣта, съ обломками Tnoccnimus, Adinocam ax, 
ÏWicn и превращенныхъ въ фосфоритъ губокъ ок. 0 ,5  м.

T. L  Швосткознотык песокъ со слоемъ въ С— 7 см. толщиной мелкихъ сильно песчанистыхъ фосфоритовъ, съ обломками крупныхъ Inocerawnx Іл ш а гкі Parle, и чрезвычайно топкими раковинами устрицъ. . . . 1,5 м.5. Зеленовато-желтый слюдистый песокъ гл, прослойкой въ 3 см, мелкихъ, бурыхъ окатанныхъ іі изъѣденныхъ желвачковъ песчанистаго фосфорита, среди которыхъ въ пескѣ попадаются зубы акулъ. А . Д. А р х а н г е л ь с к і й  и С .  А.  Д о б р о в ъ 1) приводятъ изъ этого слоя еще позвонокъ M iw noxaurus sp.
Ont. Г>, Зеленовато-желтый слюдистый песокъ. . . 9  м.2 2 2 . 1>ъ овр. Суходѣевомъ, впадающемъ въ р. Грязнуху ѵ д. Александровки, па правомъ его склонѣ у банковскаго пруда въ обрывѣ индію:
Q A .  1. Желто-бурый суглинокъ съ гальками опокъ. 1 м. 
С м . 2 . Зеленовато «желтый сильно слюдистый, мелко-зѳршг- стый песокъ съ тонкими прослойками хорошо сохранившихся ракошшъ E x o jyra  сопка  Sow.2 2 3 .  Н а лоршішѣ праваго склона въ пашнѣ надъ прудомъ попадаются обломки опокъ, желѣзпотаго песчаника и грубо- поочанистыо фосфоритовые сростки (Cm.). И іш е д. Алоксаи- дровіш но склонамъ р. Грязнухи обнаженій нѣтъ.2 2 4 .  Н а водораздѣлѣ овраговъ Суходѣева и Казеннаго Дола, у дороги изъ д. Косггшцминовки въ д. Владимировку, въ пашнѣ попадаются грубо песчанистые фосфоритовые жел- *)

*) А. Д.  А р х а н г е л ь с к і й  п С. А.  Д о б  р о » ъ. Геологическій очеркъ •«Саратовской губерніи М. 1913. етр. 104.



лаісп, среди которыхъ встрѣчаются превращенныя въ фосфоритъ губки.2 2 5 . Ііъ отверткѣ Каменномъ, впадающемъ съ правой стороны въ овр. Казенный Долъ, у д. Ханеневки въ разныхъ мѣстахъ обнажаются:
S n .ir  1, Бѣлый мергель съ большимъ количествомъ отпечатковъ п раковинъ lnocoramits Fachti A rk h ., Pectensp.

Terébmtula sp . и у с т р и ц ъ .................................  . . ок. 2 м.
T . 2. Песчанистый мѣлъ съ мелкими черными фосфоритами; видно...............................................................................................0,3 м.
Сы. 3. Жедто-золеповатыіі слюдистый песокъ со слоемъ въ 2— 3 см. мелкихъ темно-бурыхъ песчанистыхъ фосфоритовъ; видно. ................................................................................... 1 ,5 м.2 2 6 .  Ниже по овр. Казенному Долу въ вертикальномъ обрывѣ у деревни обнажаются:S п .ц . 1. Желтовато-бѣлая опока съ сѣрыми и желтымипятнами; видно................................   0 ,5  н,2. Свѣтлый разсыпающійся и а плитки мергелъ0,3 м.
Т . 3. Бѣлый мергель съ остатками раковинъ Ostraea,

Fecten, Іпосеѵшпия, обломки массивныхъ раковинъ которыхъ иногда буквально переполняютъ породу; видно ок* 2 м. Ниже 2 ы.— осыпь.Нѣсколько лѣтъ назадъ, по словамъ крестьянъ, въ основаніи обрыва копали желтый песокъ (Cm.).2 2 7 . При рытьѣ погреба въ деревнѣ Ханекевюъ, въ 35— 40 саж. отъ предыдущаго обнаженія, обнаружили свѣтлосѣрый сшіыю песчанистый мѣлъ съ обломками массивныхъ раковиит Inoceramus Lamarlci Park.2 2 8 . Бъ овр. Кордонномъ, впадающемъ въ овр. КазенныйДолъ ниже д. Ханеневки, въ самыхъ его верховьяхъ обнажены: 
S n .i{. 1. Сѣрая опока; видно..................................................0, 75 м.2. Почти бѣлый мергель съ остатками Inocei'amus, 

Actinocamax verus M ilL , Pecten sp.; въотдѣлышхъ глыбахъ мергеля попадаются превращенныя въ фосфоритъ губки, Ниже д. Ханеневки склоны овр. Казенный Долъ становятся пологими, распахиваются и до самаго впаденія въ. р, Пдолгу обнаженій кореиыхъ породъ ие имѣютъ.2 2 9 .  У  д, Л . Твпло&ки въ неглубокой копаной ямѣ віі-



« к ъ  желто-бурый слюдистый суглинокъ сь прослоями галекъ обокъ  а мергеля (q ,d .) .

Правый склонъ долины р . Мдолги.

2 3 0 . По овр. Костину, идущему отъ д. Дыни, на всемъ протяженіи обнажаются лишь кварцевые пески съ прослоями песчаниковъ (Sr.). Наиболѣе полный разрѣзъ находится неподалеку отъ, деревни близъ моста,2 3 1 .  Въ вершинѣ овр. Матрешіаша, у колодца обнажается (до 5 м.) сѣровато-бѣлый мергель съ большимъ колпчествомъ 
Belemnitella iauceolata Scliloth. и Odraea ргает іш оі Arkh. 
iSn.sJ.2 3 2 . По дорогѣ въ д. Плядковку иа обоихъ склонахъ оврага, противъ амбаровъ обнажается до 7 м. брекчіевнд- паго аллговіо-делювія, выполиившаі'О древнее русло.2 3 3 . По овр. Старцу въ промоинѣ, прорѣзывающей лѣвый склонъ, ниже лѣса обнажается 10— 12 м. слюдистыхъ кварцевыхъ песковъ свѣтло-желтаго цвѣта (Cm.).2 3 +  На дѣломъ склонѣ промоины въ пашнѣ встрѣчаются обломки фосфоритизирова иныхъ сеноискихъ губокъ.2 3 5 . Ниже по оврагу съ лѣвой стороны тянется: рядъ обнаженій галочиаі*о аллювія, достигающаго мѣстами 8 м. толщины.2 3 6 . Въ овр. Смородинномъ, впадающемъ въ Старецъ справа нѣсколько выше деревни, по склонамъ развиты оползни, и только кое-гдѣ видны желто-бурые суглинки (().$.).2 3 7 . Въ овр. Казачьемъ на значительномъ протяженіи обнажается:
Q.a.a. 1. Слой га л е ч н и к а ................................................ до 1 м.
Cm . 2. Желтый кварцевый песокъ. . . . до 5 лк2 3 8 . Въ овр. Матвѣевомъ у д. Любовино близъ родятсяобнажается древній галечный аллювій . . . ок. 6 м.Ниже родника, иа нѣкоторомъ протяженіи выходятъ многочисленные ключи, н поэтому дно оврага представляетъ здѣсь непроходимую топь.• 2 3 9 . За деревней на лѣвомъ склонѣ видно 5 м. черныхъ сланцеватыхъ глинъ, переслаивающихся съ опоками, въ ко



торыхъ попадаются пустоты отъ растворившихся ростровъ белемнитовъ, ношгдимому, Bel. mucruuata Schloth.
240 . Нѣсколько далѣе облажается толща известково-глинистой породы съ гальками мергелей и опокъ, среди которыхъ попадаются ВЫ. ІапсеоШи Schloth. и Bel. тистпаіи Schioth....................................................................................................до 7 м.
241. У  лѣса, въ толъ мѣстѣ, гдѣ дорога выходить изъ оврага и поднимается на гору, въ обрывѣ обнажается 8 м, желтаго и бѣлаго кварцеваго песка съ прослойками рыхлаго песчаника; одпа изъ прослоекъ песчаника, лежащая въ верхней части разрѣза, переполнена остатками третичныхъ ископаемыхъ.
242. Н а  послѣднемъ холлѣ но дорогѣ къ с . Идолгъ по склонамъ виденъ красноватый, желѣз истый и сѣрый песокъ съ конкреціями песчаника (8г.).2ФЗ. Н а водораздѣлѣ между оврагами Чичерой и Елхов- кой у юго-восточнаго конца лѣса въ ямахъ обнажаются синевато-сѣрыя опоки, повидимому, сеиоискаго возраста.
244. Iі'ь овр. Елховоыъ, выше д. Жлхомсп по обоимъ склонамъ видны:Q .rf. 1. ЯСедто-бурый суглинокъ съ гальками опокъ.

S n .s .  2. Сѣрый, съ желтыми пятнами, слюдистый плотныймергель, въ которомъ изрѣдка встрѣчаются Belcmnitella.
245. Немного ниже деревни, въ промоинѣ, начинающейсяу полотна желѣзной дороги между 3 и 4 пикетами 381 версты, обнажается желто-бурый суглинокъ съ известковыми журавликами ( Q . d . ) ......................................................... ............................... 5 м.Далѣе по оврагу до устья обнаженіи нѣтъ.
246 . На водораздѣлѣ между оврагами Елховкой и Долго- полымъ въ старыхъ заброшенныхъ карьерахъ и па небольшихъ развѣваемыхъ песчаныхъ площадкахъ встрѣчаются мелкіе куски желѣзистаго песчаника и грубые песчанистые фосфориты, среди которыхъ довольно много фосфоритизиро- ванііыхъ губокъ.
247. Въ овр. Долгополомъ у д. Елгаанш  ниже пруда видно:

Q .d , 1. Желто-бурый суглинокъ................................... .....  2 м.
GU. 2. Сѣрый опоковидный слюдистый песчаникъ.3. Плитчатая, песчанистая сильно слюдистая глинагрязно-зеленаго цвѣта съ ржавыми пятнами.



Ниже деревни до устья склоны оврага пологи, распаханы и обнаженій не имѣютъ, l ia  днѣ оврага въ аллювіи много окатанныхъ кусковъ свѣтлыхъ опокъ, вымытыхъ, по видимому, изъ древняго аллювія.
2+8. ІІо дорогѣ съ разъѣзда Никольскаго въ с . Николаевскій Городокъ, въ V , а . отъ села, въ старыхъ заброшенныхъ ямахъ обнажается желтой слюдистый песокъ съ песчанистыми фосфоритами на иоверхиостп (Cm .); среди фосфоритовыхъ желваковъ встрѣчается довольно большое количество губокъ. Р .  Латуъасъ.Водораздѣлъ рр. Ёл шайки и Датрыка сложенъ третичными породами.ІІо дорогѣ съ Кумысной Поляны въ д. Кремѣевку въ песчаной почвѣ попадаются куски сливного песчаника (Sr).Обнаженія коронныхъ породъ по р. Латрыку начинаются ниже д. Еремѣевкп и тянутся съ перерывами до выхода рѣки изъ иредѣловъ Саратовскаго у.

Лѣвый склонъ Ноланы р . Латръиса.
%

2+9. Овр. Елховый, впадающій въ р. Датрыкъ противъ д. Юрьевки, на всемъ своемъ протяженіи даетъ рядъ разрѣзовъ сеііопскнхъ породъ, прикрытыхъ опоками сызранскаго возраста. Здѣсь, въ небольшихъ многочисленныхъ промоинахъ, прорѣзающихъ большею частью правый склонъ оврага, видно:
№. і ,  Свѣтлыя и сине-сѣрыя опоки.......................до 2 м.
S u .s2, 2 . Зеленовато-сѣрая, слюдистая, дѣлающаяся книзу болѣе плотной, песчанистая глина съ Belemnitella Іапсео- 

Ш а  Sehloth. и Ostraea praesinwwi A rkh. . до 3 м. 
250 . Пъ овр. Кругляпомъ, впадающемъ въ Латрыкъ у д . Верещагшю, наиболѣе полпый разрѣзъ имѣется на иравомъ склонѣ близъ устья овр. Графскаго.S i .  1. Свѣтлыя и сине-сѣрыя овокн . . . .  до 2 м.S?t. еѴ2, 2. Свѣтло-сѣрый мергель съ прослойкой желтой глины въ верхней части и многочисленными Belemnitella Іап- 
ceolata Sehloth. и ОяРтеа ргат ш огоі A rkh ; в идио8 м.



Дно овраги до устья сплошь усыпано окатанными обломками ОПОК'Ь.
251. Обнаженія мѣловыхъ породъ зоны Belemnitella кт- 

сеоШл Schloth. встрѣчаются и еще ниже по р. «Датрыкувъ овр. Мезиновоиъ. Здѣсь на правомъ склонѣ въ оползнѣ видны: 
Se. 1. Толща темно-сѣрыхъ слюдистыхъ опокъ съ тонкими прослоями сильно песчанистыхъ глинъ. • до 6 м.
S u . яа. 2. Сѣрая, слюдистая, напоминающая опоку, глина съ песчано-глинистыми прослоями зеленоватаго цвѣта; въ глинѣ очень часто встрѣчаются: Belemuitdla lanceolata Schloth. и Ostraea praesim om  A rk h ......................... до 3 м.Далѣе, до границы уѣзда, въ оврагахъ, прорѣзиваю- іцігхъ лѣвый склонъ долины р. Латрыка, встрѣчаются лишь обнаженія третичныхъ породъ.

252. Н а водораздѣлѣ между оврагами Дуваннымъ и Грязнухой въ пашнѣ проступаетъ желтый песокъ съ кусками кварцеваго песчаника (SV.),
253. На водораздѣлѣ между овр. Грязнухой и Высокимъ въ посчаной почвѣ попадаются куски желѣзистаго и сѣраго кварцеваго песчаника (8г.).
254 . Въ верховьѣ овр. Высокаго, у  подножья праваго склона въ обрывѣ видно 4— 5 м. сѣраго, съ зеленоватымъ оттѣнкомъ, слюдистаго песка съ небольшими конкреціями сѣ? раго сливного песчаника, въ которыхъ изрѣдка встрѣчаются неясные отпечатки двустворокъ; въ пескѣ наблюдаются тонкія желѣзистыя полосы и пятна (£Ѵ.),Овр, Высокій даетъ великолѣпный примѣръ асимметріи склоновъ; въ то время, какъ правый склонъ кругъ и достигаетъ 50 м. высоты, лѣвый очень пологъ и не поднимается выше 8— 10 м. Такая асимметрія сохраняется на нѣкоторомъ протяженіи о сглаживается только къ низовью оврага.
254. Въ верховьѣ овр. Ежова, на высокомъ и крутомъ правомъ склонѣ, недалеко отъ мѣста впаденія овр. Бѣлаго, въ промоинѣ у  дороги виденъ желтый слюдистый песокъ съ кусками кварцеваго песчаника (Sr, ) .
255. Противъ устья овр. Бѣлаго, тоже на правомъ склонѣ* въ небольшомъ обрывѣ, на 23 м. ниже предыдущаго разрѣза по вертикали, виденъ сѣрый, слюдистый, слабый песчаникъ, переполненный ядрами мелкихъ раковинъ (£?>).



256. Ниже ыо оврагу, близъ устья впадающаго .съ во- стока отвершка на нравомъ склонѣ обнажаются:
Q. il. 1. Песчано-глинистая порода желто-бураго цвѣта съ кусками слюдистаго и сѣраго кварцеваго песчаника,1 м.
Sx. 2. Сѣрый, слюдистый, слабый песчаникъ съ отпечатками раковинъ; видя о .........................................................0,3 м.

Правый склонъ долины р. Латрыка.Овраги и рѣки, впадающіе въ р.Латрыкъ съ правой стороны, даютъ болѣе разнообразныя и многочисленныя обнаженія*
257. Въ овр. Барскомъ на лѣвомъ склонѣ у пруда виднаешіе-сѣроя опока (£fe,)................................................................. до 2 м.
258 . Въ верховьѣ овр. Аршинова въ радѣ невысокихъ обрывовъ па лѣвомъ склонѣ обнажается слабый, сѣрый слюдистый песчаникъ съ отпечатками и ядрами Сур riva Мог- г ш  Sow. и др. (Sx.).
259. Ниже по оврагу, у дороги въ с. Михайловку, противъ хутора, въ обрывѣ на лѣвомъ склопѣ видна толща сине-сѣрыхъ и свѣтлыхъ опокъ (& .} . . . . ок. 25 м.
260. Въ верховьяхъ овр. Акулова, на которомъ расположено с, Михайловка, на лѣвомъ склонѣ, высотою до 30 м., обнажается:

Sr. 1. Желто-сѣрый песокъ ст> кусками кварцеваго песчаника иа поверхности; проступаетъ по склону ок, 4 м.2. Въ недоступномъ 11 метровомъ обрывѣ видна толща уплотненнаго свѣтло-сѣраго песка съ желтыми полосами; въ нижней части разрѣза встрѣчаются плохо сохранившіеся отпечатки раковинъ двустворокъ, На днѣ оврага, у подножія обрыва , среди кусковъ сливного песчаника найдено ядро СагсШа.
261 . Въ низовьѣ оврага, близъ церкви, иа лѣвомъ склонѣ осыпь въ 10 м. изъ свѣтлыхъ и сине-сѣрыхъ ОПОКЪ (5г.).
262. Вт» верховьѣ овр. Каменнаго, идущаго съ сѣверо- запада почти перпендикулярно овр. Акулову, обнажаются:

Q.ü. 1. Желто-бурый суглинокъ......................................... 0,3 м.
Sr. 2. Сѣрый съ красными пятнами песчапикъ . - 0 , 5  м.3. Ярко-красный песокъ ..........................................0,15 м.4. Бѣлый и желтый песокъ съ огромными глыбами ппрослоями сѣраго сливного песчаника..................... 7 м.



268. Ниже, по лѣвому склону виденъ свѣтлый слюдистый съ желтыми полосами песокъ, осыпи котораго скрываютъ ипжележящія породы
264. Немного не доходя до устья, на обоихъ склонахъ видны свѣтлыя и сине-сѣрыя опоки, осыпи и розсыпи которыхъ мѣстами густо покрываютъ склоны и дно оврага ( &. ) .
265. Въ верховьяхъ овр. Прямого, въ 250 саж. выше устья овр. Каменнаго, на лѣвомъ склонѣ въ обрывѣ обнажается свѣтлый слюдистый оноковидіщй песчаникъ съ отпечатками и ядрами Сурі'іш  M o n is i  Sow. . . • ок. 4 м.Въ толщѣ этого песчаника наблюдаются прослойки и линзы то грубо-зериистаго, то чрезвычайно тонкаго, слюдистаго песка (/&). Р . Сосновка.

266. Н а полпути между дд. Песчанымъ Уметомъ и Влсг- 
()и.тробкой} у большой Балаидипской дороги начинается оврагъ, впадающій въ р, Сосновку верстахъ въ 3 выше д. Злобовки. Въ вершинѣ этого оврага, на лѣвомъ склонѣ у пруда обнажается желтый песокъ съ прослойками глинистаго песка коричневаго цвѣта и мелкими плитками желѣзистаго песчаника, которыя густо усыпаюсь дно и склонъ (Арі,).

267. Версты 2 ниже, на правомъ склонѣ оврага, въ копаной ямѣ, гдѣ крестьяне берутъ „ бѣлую глинуц, видны:
T . 1. Бѣлый песчанистый мергель съ обломками Іпосе-

ramus} видно.............................................................................. О, 5 м.,переходящій въ
Cm. 2, Зеленовато-желтый, слюдистый песокъ съ мелкимии рѣдкими желвачками фосфорита.

268. Далѣе по оврагу, въ 1 б 0— 180 саж. отъ предыдущаго разрѣза, въ отвалахъ небольшой ямки виденъ зеленовато-желтый слюдистый песокъ (Cm.).
269. Верстахъ въ l*/s выше д . Злобоеш  въ небольшомъ оползнѣ на лѣвомъ склонѣ обнажается желто-бурый суглинокъ съ зеленоватыми участками и гальками желѣзистаго песчаника, опокъ и фосфоритовъ сеноманскаго типа (Q .d.).
270. У  д, Злобовки иа правомъ склонѣ въ небольшомъ обрывѣ видна свѣтлая глина съ Belemnitella lanceolata Schloth. и Qstrasa praesimom  A rk h . (Sw.afl).



271 . Противъ деревни, н а правомъ склонѣ обнажается: A'w.x . 1 . Свѣтлая, слюдистая глина съ Bclemnitella lanceolataS c h lo tli., Osfraea praexinsotri A r k li .2 .  Болѣе темная и илотпая глина съ  тѣми ж е ископаемыми.
272. Вт» 5 0 — 0 0  м. отъ предыдущаго разрѣза, тоже иа лѣвомъ склонѣ пъ выемкѣ иа Саратовской дорогѣ видна спие- сѣрая оиока. Слои надаютъ иа Ю Ю В . подъ угломъ ок. 30 й.
273. Е щ е 1 0 0 — 120 м. ниже по р ѣ чкѣ , въ промоинѣ у хутора г . Ііорбутовскаго обнажаются;

S t . 1 . Розовый п кропало-красный неправильно слоистый песокъ съ прослойками сѣраго иеска • • . о к . 5 м .2 . Ж елтый косвенно слоистый песокъ съ прослой7\*амипеска малиноваго ц в ѣ т а ........................................................... о к . 6 м.3 . Зеленовато-сѣрый слюдистый песокъ съ прослоями сѣрыхъ слюдистыхъ песчаниковъ; видно . .  .  ок. 5 ы, Слои въ этомъ разрѣзѣ надаютъ на Ю Ю Б . ,/  ок. 1 0 11.
274. Н а  водораздѣлѣ между р. Сосновкой и р . Латрыкомъ, по дорогѣ изъ д. Млобовкн в-ь с . М и хай л ов ку, проступаетъ желтый носокъ съ кусками сливного, кварцеваго песчанпка (5 г .) .
275. В ъ  овр. Вязовомъ, впадающемъ въ р . Сосновку слѣ ва, ниже д. Злооовкп, послѣдовательно обнажаю тся:

Q .d .  1 .  Ж елто-буры й с у г л и н о к ъ ................................................  2 м.•S'n.î',.2. Бѣлый мергель съ мелкими, темными, разбросаннымивъ немъ фосфоритами, среди которыхъ встрѣчаю тся губки.
? Я . Въ  копаной ямѣ иа лѣвомъ склонѣ видна сѣрая плотная глина съ  обломками белемнитовъ.А і .г ,.  4 . Свѣтлый мергель съ Beiemnüella lanceolata S c h lo tli., 

Ostram praesimom  A r ld i., Terebrahila s p ,; видно 3 м.5 .  Ры хлы й сѣрый мергель съ большимъ количествомъ 
Bdemnitella lanceolata S ch lo tli. п Ostraea руаезішш'і A r ld i .Н и ж е но оврагу черезъ болѣе пли менѣе значительные промежутки в и д н ы :

8г. 6 , Сігііо-сѣрал опока.Слои надаютъ І О В .—  1 3 5 е, уголъ изданія о к . 3 5 °.7 . Ж елтый и бѣлый песокъ съ прослойками слабаго сѣраго слюдистаго песчаника.



ЛѴ. 8 . В ъ  сѣромъ пескѣ прослойки сѣ раго сливного песчаники и неправильныя прослойки песка малиноваго цвѣта, 1). П ластъ  очень плотнаго сѣраго сливного песчаника:в и д н о ........................................................................................................................1 м .Слои надаютъ Ю В .— 1 5 0 °, уголъ паденія уменьшается до 1 8 °.1 0 . П лотный  зеленоватый песчаникъ съ розовыми по* логами.Н а  мѣстахъ выходовъ песчан иковъ  As 9 іі 1 0 , на протяженіи 1 5 — 2 0  с а ж ., наблю даю тся крутые у ст у п ы , небольшіе водопады.1 1 . Зеленоватый плотный п есчан и къ  съ  сѣрыми пятнами.1 2 . Ярко-ж елты й песокъ  но склонамъ и свѣтло-сѣрый песчаникъ н а  днѣ оврага.1 3 . Ж елтый песокъ съ прослойками красноватаго цвѣта,1 4 . Сѣро-зеленоватый песокъ  съ желтыми пятнами и топкими прослойками ж елѣ застаго песка.
276. В ъ  овр. Глубокомъ, впадаю щ емъ въ рѣчку справа у  с, Сосновки, въ промоинѣ у родниковъ, называемыхъ „ Ж е лѣзными а ,  обнажаются.

Sr, 1 . Сѣры й песокъ, заклю чаю щ ій сѣро-зелены й песчаникъ, то плитою до 0 ,5  толщиной, то отдѣльными глыбами; 3 м.2 . Плотный зеленоватый песчаникъ съ сѣрыми пятцами и мелкими участками крупны хъ кварцевы хъ зеренъ,Н и ж е осыпь въ 2 м.3 . Сѣрый слюдистый песчан икъ  плитою . . 0 ,4  м.4 . Сѣрый слюдистый песокъ; в и д н о ........................  2 м.Н и ж е осыпь 1 ,5  м,
277, Буровою скважиной въ с . Сосновкѣ на правомъ берегу рѣчкя пройдены:

Q.d. 1 . П о ч в а .................................... ......................................................0 ,3  саж .2 . Ж елто-буры й с у гл и н о к ъ ..................................................5 , 0 0 с .
Q.a.a. 3 , Сѣрая песчанистая глина съ гальками зеленоватаго песчаника ........  0 , 9 3 с .4 . Сѣры й песокъ съ  гальками песчаника п опокъ0 ,7 7  с .5 .  Бѣлый п е с о к ъ ............................................. 0 ,1 9  с .6 . Сѣры й мелко-зерпистый п е с о к ъ ..............................3 ,6 3  с .К о времени посѣщ енія с . Сосновки скважина еіце не былазакончена,



278. Н и ж е с, Сосгговки на лѣвомъ, крутомъ и высокомъ берегу рѣки, до впаденія en въ р . Латры къ, н а свободныхъ отъ лѣса участкахъ  раздуваются пески съ кускам и сливного песчаника на поверхности (£>V.).П равы й берегъ, ниже села пологій, р асп ахан ъ  и обнаженій не имѣетъ.
Г .  Кривая Сосноска.

279. В ъ  самыхъ вер ховьяхъ  рѣ чки , начинаю щ ейся у  д. Вла
димировки, н а большой Валандинской дорогѣ въ небольшой копаной ямѣ видны:ф , ( I Грязно-зеленоваты й, разбиваю щ ійся н а  неправильны яотдѣльности глинистый п е с о к ъ ..........................................0 ,4  м.2 . Слой песчаны хъ фосфоритовъ . • 0 ,0 2 — 0 ,0 3  м. 
GU. 3 . Сѣро-зеленоватый, сильно-слю дистый, слабо-глинистый песокъ; в и д н о ........................................................................0 ,5  м.Н и ж е по склону, надъ колодцемъ проступаю тъ:4 . Сѣры й слюдистый, съ желтыми и темными пятнами песчаникъ, обломки котораго покрываютъ склонъ.5. Н ѣсколько ниже сѣрая слюдистая плитчатая глина.6 . Е щ е  ню кс, почти у  дна оврага, сн ова проступаетъ сѣрый слюдистый песчаникъ такой ж е , какъ и ,№ 4 .

280 . Верстихъ въ 1 ,5  отъ д. Владимировки у  х у т . М у сатовой п а  обоихъ склонахъ  оврага и по дну выходитъ ж е -  лѣзистый песчаникъ (Ajit.).Здѣсь ж е , въ отвалахъ колодца глубиною въ 2 4  м ., ви денъ свѣтло-сѣрый слюдистый песокъ съ мелкими желѣзи- стыми конкреціями и кускам и желѣзистаго п есчан и ка и сѣр а я , съ желтыми выцвѣтами сульфатовъ, глин а, н а отдѣльны хъ кускахъ  которой сохранились неясные отпечатки аммонитовъ.
281. Отъ хутора до д. Сафаровки и по обоимъ склонамъ рѣчки, густо покрытымъ лѣсомъ, въ нѣсколькихъ мѣстахъ видны выходы желѣзистаго песчаника и кое-гдѣ свободныя отъ лѣса площадки развѣваемыхъ песковъ съ  кускам и г р у баго желѣзистаго песчаника на ихъ поверхности (Apt.).
282. Вы сокій лѣвый берегъ р . Кривой С о сн о в к и , противъ д. Сафаровки прорѣзаетъ рядъ параллельныхъ неглубокихъ промоинъ. В ъ  крайней къ С . промоинѣ видна: темная ш ш т-



чатагі, слюдистая глина (видно— 2,Г> м.) съ гпикомъ и рѣдкими глинистыми фосфоритовыми ж елвакам и, свѣтлыми съ поверхности и черными на изломѣ. В т . ж ел в а к ахъ  найдены: 
Ifopliti-s Е и у ш і  К о п іи , и  Roplit.cn инъ группы  HopÜfen mirr- 
r n p f n s  B n i g .  Слои падаготт, ІО .ІОП . — 1 7 0 "  нодъ угломъ ок. 3 0 *.

283 Ьъ другой промоинѣ, въ 1 Г>0 — 1 8 0  и . отъ предыдущ ей , видно ок. о ,7 Г)— 1 м. бѣлаго мергеля (Su .) .  Слои здѣсь падаютъ ГО ІО В . подъ углом ъ до ПО",
28+. В ъ  желто-буромъ с у п н и к ѣ , обнаж аю щ ем ся н а лѣвомъ берегу рѣчки п п а поверхности склон а, между обнаженіями гольтской глины и бѣлаго мергеля [ 2 8 2 ,2 8 3 J встрѣчаются гальки желѣзпетаго п есчан и ка и ж елваки сеном анскихъ  и сенонскихъ фосфоритовъ (Q.cL).
285. П р и  сп уск ѣ  со ск л о н а, по дорогѣ изъ с . Сосновки въ д. Сафаровкуу вблизи вы ходовъ бѣлаго мергеля [2 8 3] попадается много кусковъ  сѣ раго кварцеваго п есчан ика; нѣсколько ниже но склону проступ аетъ  зелеповато-сѣры й слю дистый песчаникъ (& *.).
286 Н и ж е  д. Саф ар овки , противъ устья о в р . Суходола н а лѣвомъ склонѣ въ обрывѣ обнаж аю тся:

St. 1 . Ч ередую щ іеся слои ж ел т ы х ъ , красны хъ  и сѣрыхъпесковъ и п е с ч а н и к о в ъ ................................................................... 4 м.2 . Ж елтый косвенно-слоисты й песокъ съ  неправильнымипрослойками желѣзистаго п е с ч а н и к а ........................ до 1 м.О снованіе разрѣза скрыто осы пям и. Слои  въ этомъ обнаженіи лежатъ горизонтально, несмотря па близость крутого паденія слоевъ въ преды дущ ихъ обн аж ен іяхъ  [2 8 2 ,2 8 3 ] .
287. Н а  лѣвомъ склонѣ овр. С у х о д о л а , вы ш е Саф аровки,проступаетъ сІ>рый, съ желтыми пятнам и, плотный песчаникъ неизвѣстнаго возраста; н иж е по о врагу, у плотицы обнажается сине-сѣрая опока ( S t , ) ........................  . . 1 м .Н и ж е д. С аф ар овк и , ио р . К р и в а я  С о сн о в к а , до впаденіи ея въ р , Л атры къ, обнаж енія встрѣ чаю тся главнымъ образомъ но лѣвому склон у, который до сам аго устья остается крутымъ и высокимъ, достигая мѣстами Г>0 м. Х о р о ш и хъ  разрѣзовъ, однако, здѣсь н ѣ тъ , такъ  какъ лѣвый склонъ п прорѣзывающ ія его промоины заросли густымъ лѣсомъ.
288. У  д . ЕлхсовШ) н а поверхности склона, лишеннаго



лѣсной растительности, м асса кусковъ  сливного песчаника; нѣсколько ниже по склону проступаетъ желтый песокъ (Sr.).П равы й берегъ р ѣ ч к и , но мѣрѣ приближ енія къ р . Лат- р ы к у, становится постепеипо положе; въ вы в о сахъ  немногочисленны хъ овраговъ встрѣчается много кусковъ  сѣ раго сливного песчан ика.
В . Рыбка.

289. В ъ  д. Вгьдиоаш (Сергіевюъ)у при с н у с к ѣ к ъ  роднику,въ дорожной выемкѣ на лѣвомъ склонѣ рѣ чки  обнажаю тся: 
Sn.üi. 1 , Н а  по верхности пр остуі іаеть сѣры й слюдистыйслабый песчаникъ,2 . Н и ж е въ обры вѣ — пзвестковисты й, въ нижней части болѣе ры хлы й, разбиваю щ ійся на отдѣльный плитки, п есо к ъ , съ Bdemnitella lanceolcUa S c lü o th , и Ostraea prae- 

sinzoui A r k li,3 . Тонкій, ж елты й, слюдистый, слабо глинистый п е сокъ съ  тѣми ж е ископаемыми; видно 4- м.
290. П р и  выѣздѣ изъ деревнп по направленію  къ с . Ры- 

бг/шпта, въ промоинѣ у  дороги видно до 8 м . глауконитоваго сѣраго слюдистаго песчаника съ  прослойками зеленовата го п еск а. Н и ж е по склонамъ промоины обнаж ается 1 0 — 12 м, желто «бураго суглинка съ  кусками сѣраго песчан и ка (Q.d) .
291. Н а  высокомъ лѣвомъ склонѣ р . Р ы б к и  до д, Ма- 

лая-Рыбка въ нѣсколькихъ мѣстахъ проступаетъ желтый мелко-зернистый песокъ  съ обломками ОхЬтеа п а поверхности (Sn.s2.).
292. В ы ш е по склону въ капавѣ у  края большой дороги обнажаются сине-сѣ ры я опоки ( & .) .
293» Д альш е н а  водораздѣлѣ, на отдѣльно стоящ ей возвыш енности, приблизительно на половинѣ пути между дд. Бѣдиовкой и М алой Р ы б ко й , въ копаны хъ ям ахъ  виденъ желтый кварцевый песокъ съ конкреціями сливного п есча- вика (Sr.y
294. Н а  лѣвомъ склонѣ оврага у отруба 7 ниж е пруда видны: 1 . Свѣтло-сѣры й песчанистый мергель съ  Ostraea 
ргаезімот  A r k l i . ,  Belemnitella lanceolata S c h lo th , и  губками; в и д н о ......................................................................................................0 ,3  м.Изслѣдованіе фосфорігтотгіь 32



2 . С ѣ р о й , слюдистый, глауконитовый песчаникъ съчешѵямп рыбъ и пустотами отъ растворивш ихся ростровъ белемнитовъ ..........................................» . . . .  0 ,4 — 05 и .3 . Темная слю дистая, песчанистая глина; видно0 ,4 — 0 ,5  м.Слои этого разрѣза имѣютъ ясно видимый наклонъ.4 . Темная слюдистая о пока; видно . . • . 0 Д  м. 
295- Н иж е по овр агу , н а  лѣвомъ склонѣ противъ д. М а лой Ры бки обнажается небольш ой площадкой сѣры й кварцевый песокъ, усыпанный грубыми песчанистыми копгломе- ратов и д н ы м и  желваками фосфорита; отдѣльные желваки состоятъ изъ грубой песчанистой м ассы , въ которую вкраплены мелкія гальки различныхъ песчаниковъ и обломки костей. Здѣсь же на поверхности встрѣчаю тся зубы акулъ, крупные п мелкіе позвонки, куски  древесины, плотные зеленоватые кварцевые песчаники и обломки белемнитовъ (Cm.).Н и ж е д. М. 'Рыбки, оба склона рѣчки становятся низкими, пологими и незамѣтно слипаются съ распаханной аллювіальной долиной р . Караны ш а.
296 Только въ небольшой промоинѣ п а правомъ склонѣ у дороги въ с .  Рыбушку обнаж ается сѣро-зеленый песокъ и плотный слюдистый такого же цвѣта песчаникъ; возрастъ этихъ породъ остался неизвѣстнымъ.

Р . ІЬрючка .В ъ  самыхъ верховьяхъ рѣчки, назы ваю щ ейся здѣсь Горю - ченскииъ Буеракомъ, невы сокіе, задернованные пли поросш іе лѣсомъ склоны обнаженій не даютъ.
297- Первое обнаженіе имѣется близъ банковскаго хутор а, гдѣ на лѣвомъ склонѣ у  родника видны:1. Свѣтло-сѣрый слюдистый мергель съ Belemnitella
lanceolctia S r lilo t li .;  в и д н о ..................................................................2 м.2 . П а  25 —  30 саж . далѣе по оврагу видно ок. 1 м . темпо-сѣрый плотной слюдистой ГЛШІЫ.Мѣстами лѣвый берегъ здѣсь осложненъ небольшими оползнями.
298. Свѣтлы й, слюдистый мергель виденъ на лѣвомъ склонѣ и далѣе на 1 2 0 — 150 саж ,; основаніе разрѣза скрыто иа .2 м . осы пы о, въ которой найдены обломки белемнитовъ



2 9 9 . Версты на 3 ниже по рѣчкѣ, близъ пороги изъ д. Пудовкинъ Буеракъ въ с . Р ы буіпку, въ обрывѣ па лѣвомъ берегу обнажаются:
S ti.s .  1 . Свѣтлый слюдистый мергель съ прослойками плотной сѣрой глины. В ъ  осыпи мергели найдены обломки 

Веіетѣііеііа lancwlata S c h lo th . и Ostraea sp .2 . Свѣтло - сѣрая плотная глина, въ нижней части переходящая въ опоку съ прослойками свѣтлой и сѣрой слюдистой глауконитовой оиоки; въ глинѣ встрѣчаю тся рѣдкія , черныя снаруж и и желтовато-сѣрыя внутри, конкреціи глинистаго фосфорита и обломки белемнитовъ.3 . Слюдистая, болѣе темная оііок<ппідная глина.4 .  Опоковидиая прослойка темнаго цвѣта.Обнаж епіе неясно изъ-за осыпей; общая мощность разрѣза7 м.3 0 0 . Н а  правомъ склонѣ овр. Потайного, близъ устья, въ небольшой копаной ямѣ видоиъ ж елты й, слюдистый, мелкозернистый песокъ съ обломками белемнитовъ ( S w .v ) ,0 ,1 5  м.3 0 ! .  У  дороги изъ хутора Тройного въ с . С и н ен ьк іе , въ ипвостісовпсто-песчанистой паш нѣ попадаются сеноманскіе и 'гуронскіе песчанистые фосфоритовые желваки іі фосфоритя- зироваииыя губки.3 0 2 , В ъ  верховьяхъ небольшого отверш ка, начинаю щ агося у  той ж е дороги, видно:
Q.d. 1, Ж елто-бурый суглинокъ съ кусками опокъ и п есчанистаго л гііл а..................................................................................ок. 2 м,
8пЛг  2 . Бѣлый мергель съ фосфоріітизнроваіш ы ш і губками,видно * ............................................................................................................ 0 ,5  м.3 . Бѣлый песчанистый мергель со слоемъ въ 4 — 5 см. грубо -  песчанисты хъ мелкихъ фосфоритовыхъ желваковъ чернаго п коричневатаго цвѣтовъ; среди фосфоритовъ попадаются ядра T e r e b ra tu la .....................................ок . 1 ,5  м.Мергель этотъ постепенно переходитъ въ 
Cm. 4. Ж елтый слюдистый песокъ; видпо. . 0 ,2 5  м.Р .  Е щусьмышъ.3 0 3  В ъ  верховьяхъ оврага, впадающаго съ В ,  въ овр, Бы ковскую  Е л ьш аи к у, на правомъ склонѣ обнажаются :



зелсповато-иіолтыіі слюдистый песокъ съ Bdemnitelta іажео- 
Uüa Sclilotli. и Oslraca pracnhuoid A rich .; въ ш и ш ей  части разрѣза немжт, болѣе темный и плотный; изрѣдка въ немъ встрѣчаются остатки нѣлшыхъ раковинъ Pectcn sp.З С 4 . В ъ  глубокой промоинѣ, начинающ ейся близъ дороги изъ с . Вы буш ки в-ь г. Саратовъ, начиная въ верховьевъ, послѣдовательно видны:і ’г . ] .  Сш іе-сѣрыя о п о к и ...................................................... 0 ,5  м.2 . Свѣтло-сѣрый, слюдистый, опоковидпый, глауко-

П П Т О Ш .Т ІІ песчаникъ съ темными участками. . , 2  м.
Sn.s  3 . Нѣсколько ниже но промоинѣ —  зеленовато-сѣрый, слюдистый мелко-зерішстый песокъ . . . .  0 ,3  м.4 . Свътло-сѣрый глауконитовый мергель съ Всіетпі- 

fe.lla /cmceofrtteSclilotli. п обломками Osiraeapraesinsowi A rkli,ок. 1 м.Обнаженіе оріентировано съ С . на Ю .; видимое паденіе слоевъ 3 ° .305. Н и ж е по оврагу, близъ устья, въ глубокой промоинѣ па нравомъ склонѣ обнажаются:іS.a. 1 , Оѣрый слюдистый опоковидпый песчаппкъ съ черными и синими пятнами и съ прослоями свѣтлой, разсыпающейся въ муку, глины....................................................ок. 1 м.
Sn,si . 2 . Сѣры й, слюдистый, плотный песокъ съ Ве- 

lemnitella lance.olafa S c h lo th .; въ .верхн ей части слоя наблюдаются ходы, выполненные болѣе плотнымъ песчаникомъ:ок. 1 м.3 . Сѣрый, слюдистый, болѣе плотный песокъ съ примѣсью глауконита; видно ............................................................... 9 м .306 П а  лѣвомъ склонѣ овр. Быковской Елы нанки, въотвалахъ водопроводной канавы видна темная слюдистая плитчатая глина съ обломками белемнитовъ и Oslraea {Sn.sr ).307. П о  дорогѣ изъ с . Рілбуш ки въ д. Выковку, на водораздѣлѣ между рр. Карамышемъ и Латрыкомъ, въ пашнѣ попадаются куски сливного песчаника (S r .) .Ниже с .  Рыбугики, правый склонъ р . ІСарамыша до границы уѣзда становится крутымъ и высокимъ, достигая 4 0 — 45 м ., лѣвый же и здѣсь остается отлогимъ и незамѣтно сливается съ аллювіальной долиной.308. Н а  вершинѣ праваго склона рѣки, почти у границы



уѣзда, въ пашнѣ много кусковъ сливного и желѣзистаго песчаника (St.).309. Нѣсколько ниж е, на самой границѣ уѣзда, въ каменоломнѣ обнажаются:.Sr. 1 . Слабый сѣрый песчаникъ съ желтыми п ят гш ш ; видно1 м.Н и ж е осыпь въ 8 м.2 .  Сине-сѣ рая слюдистая опока; в и д н о . . ок, 4 м.3 .  Сѣры й, слюдистый, глауконитовый песчал и къ съ  ж елтыми разводами п пятнами; видно . . . . ок, 1 м.Н и ж е, до уровня рѣки, склонъ густо заросъ лѣсомъ,310. Въ вершинѣ овр. Гриш иной Каменки, впадающаго въ р . Карамышъ слѣва, въ выемкѣ при спускѣ  къ роднику у хут. г . Миллера, обнажается сѣрый слюдистый песчаникъ 1 м.;. слои падаютъ С З . подъ угломъ ок, 15®.
Баоішпъ р. Карабулака.

Р . Собо лейка.I 1. СоболеЙка беретъ начало у подножьи высокаго плато, служащ аго водораздѣломъ бассейновъ рѣкъ У зы  и Карабулака. В ъ  вершинѣ е я , представляющей широкій и глубокій оврагъ, заросш ій лѣсомъ, обнаженія начинаются неподалеку отъ с . 
Одоеещины.311. Н а  лѣвомъ берегу, па по л у склонахъ , лишенныхъ лѣсной растительности, видны бѣлые кварцевые пески (АѴ.), Точно такіе же пески (Sr.) видны и но склонами оврага, впадающаго въ р . Соболенку съ лѣвой стороны. Вскорѣ  рѣка вступаетъ въ широкую низину съ отлогими, распаханными берегами. Тальвегъ рѣчки въ атомъ мѣстѣ представляетъ небольшую водомоину не глубже 1— 1 ,5  и . П о  бокамъ промоины кое-гдѣ можно видѣть разрѣзы грязно-сѣраго песка (<?.« .)•312. Коренныя породы, слагаю щ ія берега р , Соболеідаі, видны при въѣадѣ въ с . Одоевщину. Здѣсь, въ ям ахъ, пы- рытыхъ для постройки кладовыхъ, обнажается сѣровато-зеленый, слюдистый глауконитовый песчаникъ (8п.).313. У  ІО В . конца села, въ оврагѣ, впадающемъ слѣва, ■.неясно обнажаются зеленовато-желтые глинистые пески (Apt,).



314. Н а  правомъ берегу рѣ чки, неподалеку отъ села, въ искусственной выемкѣ „гл и н и щ ѣ 11 виденъ красновато-буры й суглинокъ (Q.d.).315. У  мастика чрезъ р . С о б о л е н к у . ниже кирпичныхъ сараевъ , небольш ая пром ойика, прорѣзы ваю щ ая правый берегъ , вскрываетъ:
Q .d .  1. Ж елто-буры іі с у г л и н о к ъ ......................................о к , В м.
Apt. 2 . Зелеповатая глина съ выцвѣтами сульф атовъ ; изъ подъ атой глины выходятъ довольно сильные родники.3 1 6 . В ъ  верхней части небольшой промоины , прорѣзывающей лѣвый бер егъ , противъ кирпичны хъ  сар ае в ъ , видно; 
Q.d. X. Зеленовато-желтый глинистый песокъ . о к . 1 м. 
Apt. 2 . С ѣ р ая , песчанистая слан цеватая глина; виднодо 1 ,5 — 2 м.ІІш ко по той же промоинѣ:
Q.d. 3 .  П о с ч а іш ш я  сѣровато-зеленаго цвѣта порода съ обломками сидерита.
Apt. 4 .  Зе л ен о в а то -ж е л ты й  глинистый песокъ  съ глыбами округлаго, до 1 ,5  и . въ діам етрѣ, сѣраго песчанистаго сидерита; впд, м ощ и, п е с к а ........................................................3 м.317. Саж еней па 15 0 — 2 0 0  ниж е въ р . Собол ейку слѣва впадаетъ длинный и глубокій оврагъ . В ъ  лѣвомъ его склонѣ обнажены;
Apt. 1. Глинистый песокъ съ прослойками сланцеватой сѣрой глины; нри вывѣтриваніи глин а окраш ивается въ бурый цвѣть.2. Зеленовато - сѣры й, даігопалы іо - слоистый, довольно- плотный песокъ; въ горизонтальномъ направленіи песокъ зтотъ смѣняется песчаникомъ такого ж е цвѣта; ок. 0 ,7  м.3 . Тон кій  слой окисливш агося глинистаго сидерита0 ,0 5  м.4 . Зеленовато-сѣры й слюдистый песокъ съ прослоям и сланцеватой глины, окраш енной водной окисью желѣзаок. 1 ,5  м.5. Темный глинистый сидеритъ . . 0 ,2 5 — 0 ,3 0  м.6 . Сильно песчанистая сланцеватая глина; ок . 0 ,5  м.7 . Зеленовато - сѣрый слюдистый песокъ , видимый изъ- подъ осыпей породы JV» 6 .В е сь  обрывъ ок. 12 м. вы сотой.



318. Правы й берегѣ оврага сильно оползъ. В ъ  сползш ихъ .массахъ видны:
Q,4d. 1 . Коричневато-бурый слоистый суглинокъ съ неравномѣрно распредѣленными въ его толщѣ гальками ок, 1 ,5  м. 
A p t  2 , С ѣ р ая, съ  желтыми пятнами и полосами сланцеватая песчанистая глина...................................................  • до 4 м.В н и з у , у  водотека, гдѣ глішы эти мокры, опѣ чернаго цвѣта съ обильными выцвѣтами сульфатовъ. Д ал ѣ е , внизъ но р. Соболейкѣ, до границы уѣзда обнаженій и ѣ гь, Склоны долины носятъ слѣды мощныхъ оползней. Особенно хорош о оползневый рельефъ выраженъ но лѣвому склону.

Г . Завьяловка.319. Немного выше моста, по дорогѣ изъ с . Одоевщины въ с . Варабулалгъ, въ лѣвомъ берегу видны:
Apt. 1 . Сѣрый, слюдистый, діагонально слоистый песокъ съ желтыми пятнами.......................................................................... 0 ,5  м.

2. Сѣ ры й, глинистый п есокъ , влажный въ нижнейч а с т и ............................................................................................................... до 2 м.3 . Сѣры й песчанистый сидеритъ........................... 0 ,3  м.4 . Слю дистый, сѣровато-зеленый, глинистый плитчатый песокъ; в и д н о ........................................................... до 1 ,2 5  м.320. Противъ разрѣза [3 1 9 ], на правой сторонѣ обпа- ж ается ок. 1— 1*5 м . песчано-глинистой породы съ линзами и прослоями галекъ опокъ и песчаниковъ ( Q.a).321- Н а  правомъ берегу рѣчки, ниже моста находится большой разрѣзъ послѣтретичіш хъ отложеній, и только у водотека видны коренныя породы. Центральная часть разрѣза имѣетъ слѣдующій составъ:
Q.ih 1 . Коричнево-бурый с у г л и н о к ъ ........................ до 1 м,

2, Ж елто-буры й, въ нижней части сѣроватый суглинокъ. .................................................................ок. 1 ,2 5  м.3 . Слоистый глинистый песокъ; видно ок, 1 ,5  м. Н і ш і я я  часть разрѣза въ этомъ мѣстѣ скрыта осыпыо.322. В ъ  другой части разрѣза, гдѣ онъ оріентированъ нѣсколько иначе, видно:
Q.d. 1. Почвенны й слой, постепенно вы клиниваю щ ійся внизъ но склону.



2 . Утолщ аю щ ійся слой жолто-бураго суглинка, которыя переходитъ въ3 . Зеленовато-сѣрый слоистый суглинокъ.
Q.a.a. 4 . Ж елтые и бѣлые неправильно слоистые кварцевые пески, быстро смѣняю щ іе другъ друга, съ  прослоями сѣровато-зеленой глины и мелкихъ галекъ,О снованіе разрѣза па 1,Г> м. скрыто осы пями. К ъ  описаннымъ породамъ прислоненъ болѣе молодой аллювій, со стоящій изъ глинистыхъ песковъ зеленовато-сѣраго цвѣта съ линзами и прослойками галекъ. Аллю вій срѣзаетъ пески № 4 и налегаетъ на
Apt. 5 . Сѣровато-желтый, глинистый, тонко слоистый песокъ, переходящій книзу въ сипевато-чериы й.П ески наклонены ісъ С З  до 20".

323. Саж еняхъ въ 1 2 0 — -150 ниже отъ описаннаго разрѣза, въ промоинѣ, прорѣзывающей лѣвый склонъ, обнажаются:
Apt. 1 . Сѣрый песчаникъ, разбиваю щ ійся при вывѣтриваніи па тонкія п л и т к и ,.....................................................0 ,3 — 0 ,5  м.2 . Зеленовато-желтый песокъ съ прослоями сѣройпесчанистой сланцеватой г л и н ы . ....................................до 3 м.3 , Желтовато-зеленый глинистый слюдистый песокъ;в и д н о ........................................................................................................ 2— 2 ,5  м.Основаніе разрѣза скрыто на 6— 7 м, осыпями,

324. П ри въѣздѣ въ с . Заоьпловкуь вправо отъ дороги обнажаются бѣловато-желтоватые кварцевые пески (Sr.).Нѣсколысо далѣе, у  хлѣбныхъ амбаровъ, при спускѣ  къ мосту, по склонамъ проступаютъ опоки (& •.).
325- Опоки видны ок, 5— 6 м, въ с . Еарабг/лакѣ у моста, гдѣ ими сложенъ правый берегъ рѣчки ( & ,) .
326. Н а  площади близъ волостного правленія опоки проступаютъ въ почвѣ ( & .) ,
327. Н а  лѣвомъ берегу р . К ар аб ул ак а, противъ церкви по отлогимъ склонамъ проступаютъ изъ подъ почвы и  растительнаго покрова бѣловатые мергели (Sn.).
328. В ъ  с, Алексѣевкѣ въ песчаномъ карьерѣ у стараго кладбища обнажены:

Apt. 1 , Ры хлы й , бурый желѣзистый песчаникъ; до 0 ,5  м..2 . Желтый слоистый песокъ съ топкими прослойками



сѣ р о й , п есч ан и сто й , слан цеватой гл іп ш  и ж елто-бураго п е с к а . . . - ........................................... ..............................ок. 0 ,3  м .3 . П лотны й буры й ж елѣзисты й п е со к ъ , мѣстами уплотненный въ ры хлы й п есч ан и къ . К а к ъ  въ п е с к ѣ , такъ и въ песчаникѣ  ясно видна діагональная слоистость; слои отличаются другъ отъ друга различной крупн остью  зерна.0 ,2 5  м .4 . С ѣ р ая  песчан и стая сланцеватая глина съ  п р осл оями бураго ж елѣзистаго крупно-зернистаго п е с к а . 0 ,5  м.5 . П лотны й п е со к ъ , мѣстами уплотненны й до степени слабаго п есчан и ка сѣро-ж елтаго цвѣ та съ  тонкимипрослоями ж елѣзистаго п е с ч а н и к а ...................................... 0 ,7  м .6 . Р ы хл ы й  п е с ч а н и к ъ .......................................................0 ,3  м.7 . Сѣровато-зеленоваты й п есо к ъ . . . 0 , 1 5 — 0 ,2  м.8 . Ж елѣзисты й песчан и къ  различной крупности зерна.0 ,3  м .9 . Глинисты й сланцеваты й песокъ  съ  прослойками желѣзистаго п есч а н и к а , п еск а  и гр а в ія . • « . 0 ,2 5  м .1 0 . Зеленоваты й, слои сты й, немного глинисты й песокъо к . 1 м.1 1 . Ч ередую щ іеся слои болѣе кр уп н аго  и мелкагоп е с к а , то свѣ тлаго, то бураго цвѣ та. . . . 2 м .Слои этого разрѣза наклонены до 1 5 °  н а  С С З .Разрѣзъ оріентированъ къ С . 2 9 5 ° .329. Лѣвы й берегъ оврага, впадаю щ аго слѣ ва въ р . А л е к сѣ евк у, у  м елы ш цы , гдѣ „горитъ земля представляетъ отлогій склонъ , покрытый бурымъ ж елѣзнякомъ и  торфомъ, В ъ  промоинахъ обнажены  подстилаю щ іе торфъ слои:
Q.a.a. 1 . Гал ечн ы й  а л л ю в ій ............................................о к . 2 — 3 м .

Sn . 2 . С ѣ р ая песчан и стая глауконитовая о и ока; видно] ,2 5  м,3 Зеленоваты й, а  ниж е голубоватый глинисты й песокъ.   оіс. 1 ,5  м .330. П о  р . А л ексѣ евкѣ  близъ водяной м елы ш цы  надъ водотекомъ вы ходятъ:
A p L  1 . П литчаты й песчан и къ  и огромныя глыбы п есч анистаго сидерита.2 . Ж елтовато -  зеленый слоистый п есо к ъ ; видноок. 3 м.



Индъ описаннымъ обнаженіемъ лежитъ слабо поднимаю щ аяся терраса, выше которой слѣдуетъ крутой склонъ ѵъ хорош о выряженнымъ оползневымъ рельефомъ.331. Сам ая верхняя часть склона прорѣзана водомоиной, которой вскрыты:
Лрі 1 , С ѣ р ая сланцеватая глина.2 . Зеленовато-желты й п есо к ъ .332. Въ оврагѣ Р ж авец ъ  обнажаю тся лиш ь смѣщенные оползнями суглинки, вы полнявш іе древнее русло оврага, и только въ одномъ о т в е р т к ѣ , впадаю щ емъ сп р а в а > въ верхней его части изъ подъ оползаю щ ихъ суглинковъ видны: 
Лрі. 1 . С ѣ р ая  глина съ  желтыми выцвѣтами сульфатовъ,2 , С ѣ р а я  песчанистая г л и н а . ..............................до 3 м.

Р. Сорока-.333. В ъ  верховьяхъ  р . Сороки  въ основаніи склоновъ П ахан н ой  Горы  выходитъ родникъ. М е тр а на 3 —  3 ,5  надъ нимъ видна зеленовато-сѣрая съ  желтыми пятнами песчанистая , не вскипаю щ ая В С 1 , глина,Н а  17 м . вы ш е, послѣ пер ер ы ва, выходятъ оіс. 7 ,5  м« свѣтлаго, зеленоватаго м ергеля, на поверхности котораго п опадаются обломки Belemnüeïla lanceolata S c h lo tb . Н а  55 м. выше въ почвѣ встрѣчаются к уски  сѣровато-желтаго п есч аника ( S * .) .Отъ описаннаго разрѣза до оврага, впадающ аго въ р . С о року у Ж аренаго Б угр а, обнаж ен ій  коренны хъ породъ нѣтъ.334. Близъ устья овр К ам ен н аго, въ стары хъ каменоломняхъ виденъ: мелко-зернистый, тонко-слоистый зеленовато- желтый песокъ съ  прослоями ры хлаго песчаника и тонкими прослойками сѣрой сланцеватой глины . 2 ,5  ы. {Лрі.).335. С аж еп я хъ  въ 1 5 — 20 вы ш е по оврагу на правомъ склонѣ обнажаются:
Лрі. 1. Разбитый на плитки зеленовато-сѣрый песчаникъ.2 . Зеленовато-желтый косвенно-слоисты й мелко-зернистый песокъ съ прослоями сѣрой сланцеватой глины и сидерита, то въ видѣ огромныхъ эллипсоидальныхъ конкрец ій , то въ видѣ пласта толщиною 0 ,3 — 0 ,3 5  м. ок, 9 м.3 . С ѣ р ая сланцеватая песчанистая глина. . ок. 2 ,5  м.



4-, С ѣ р ая  сл ан ц еватая  глин а д о ............................................6  м.С л о и  этаго разрѣ за имѣютъ видимый наклонъ до 2 0 * н а  С .Д алѣе ло оврагу ш і д п ы  тѣ . ж е слои, и только (іолѣе ясн о обнаж ается п есч ан и к ъ  № 1-336. Н а  верш инѣ  Ж ар ен аго  Б у гр а  въ п есч ан о й  почвѣ попадаю тся н ебольш ія плитки бураго ж елѣ зн яка; н а  ю жномъ склонѣ  вт, паш н ѣ  проступаю тъ  ж елѣзисты е п есч ан и ки  (А р і) .337. У  сада г . К ал и н и н а на правомъ бер егу р . Сороки  у  водотека обнаж ается 1 ,5 — 2 м. черной сл ан ц еватой  гллпы  
(slpt,); па противополож ной сторонѣ видпо 5— (і м. то свѣ тлы хъ , то б ур ы хъ  песковъ  съ прослоям и гл и н ы , м елкаго гр ав ія  н галекъ (Q.а . а . ) .338. В ъ  небольш ом ъ о т в е р т к ѣ , впадаю щ ем ъ въ  р .  С о р о к у  сп р ав а близъ сада г . К ал и н и н а, въ вы емкѣ у  подъѣзда къ  родпику веден ъ  ж елтовато-зелеіш й  глинисты й п е сок ъ  съ  прослоями глинъ и п е сч а н и к а . ,Слои наклонены  н а С С З . 2 7 6 ° , подъ Z  1 7 \В ы ш е родника видны тѣ ж е  уеленовато-зиелтые п еск и  съ прослоям и плитчатаго п есч ан и к а и сидерита. С л о и  здѣсь имѣютъ у ж е другой наклонъ: Ю Ю З .,  ^  1 5 ° , простираніе С С В .  3 0 ° . Рядом ъ въ разрѣзѣ паденіе н а ІО ІО З . /  3 5 ° , С С В .  35 \339 В ъ  2— 2 ,5  в . отъ устья  р . С о р о к и , е я  лѣвы й бер егъ  слож енъ сѣры ми мергелями ( t f n .) .340. В ъ  в е р х о в ь я х ъ  р , Ч ерторойкп по склокам ъ  возвы ш енностей обнаж аю тся сѣры я опоки, повидим ом у, сы зр ан ск аго  возраста; ниж е —  мергели ееію н а.341. П р оти въ  отруба К аш и р и н а въ  небольш ой промоинѣ н а высокомъ лѣвомъ склонѣ видна сѣ р а я  съ  желты ми пятнами глина; въ  почвѣ  кое-гдѣ п р оступ аю тъ  желѣзисты е п есч ан и ки . (Л рі,).342. В ер сты  на 2 вы ш е впаденія р, С о р о к и  въ  р . Ч е р - торойку, вт, пром оинахъ  на правомъ бер егу виденъ зелено- вато-сѣры й свѣтлый мергель (8п,).343. П р и  выѣздѣ изъ с .  Жтчовокаго п о дорогѣ въ с .  Алексѣевку близъ мостика видны:

8п. Д .  Свѣ тлы я о п о к и , п р о ступ аю щ ія  по ск л о н у.2 , Зеленоваты й мергель, видимый въ н ебол ьш и хъ  про-моинкахъ.



Н и ж е промоины врѣзаются въ толщ у галечнаго аллювіо- даи ол ія; и только у самаго водотека обнажаются:
Apf. С ѣ р а» глин а...................... ....................................................ок, 1 м.4 . Ліслѣзистый песчан икъ ; в и д н о .............................. 0 ,6  л.П а  высотѣ выходовъ мергеля въ почвѣ изрѣдка попадаются обломки ВеІш піШ Іа.

344. Н а  вершинѣ и л о склону горы, поднимающейся вправо отъ дороги изъ с . Ивановскаго въ д . Нгчаелщ)} проступаютъ мергели; на поверхности склона встрѣчаются обломки белемнитовъ.Н и ж е по склону, у ки рпичн ы хъ  сараевъ  видны:<9, J .  1 . Сѣ рая іізвестісовпстая порода,2 . Глинистый ж елто-сѣры й п есо к ъ , въ нижней части съ гальками опокъ.
АрІ. il. Ж елѣзистый песокъ съ  глыбами до 1 м . толщиною слоистаго перавпомѣрііо-зернистаго желѣз истаго пссЧсѴ и ш с й ............................. ...................................................................................  до 5 м.

345. В ъ  стары хъ песчан ы хъ  карьерахъ у лѣ са близъ д. 
ІТечаевню обнажаются:
Âpt. 1 . Желѣзистый темно буры й , разбитый на плитки,песчаникъ, не ре ходящій въ п е с о к ъ ....................................0 .3  м.2 . Буры й желѣзистый п е с о к ъ ....................................о к . 1 м.

'6. Сѣрый песокъ; в и д н о ...................................................... 1 м .У  подножья склона въ пром оинахъ виденъ
Q. (I. 4 ,  Ж елто-бурый, слоистый глинистый песокъ  съ мелкими гальками опокъ.

346. П о  дорогѣ изъ д. Н еч аевіш  въ с . Голи цш ю  въ почвѣ проступаютъ опоки.
347. Сѣрыя опоки, переслаиваю щ іяся желтовато-сѣрой глиной, видны въ водомоинахъ на склонѣ при подъемѣ по дорогѣ изъ с. ІЪлацика въ с .  С у х о й  К арабулакъ,
348. П а  перевалѣ между с . Голицинымъ и с . Сухимъ Кара

булакомъ проступаетъ песчаникъ.
349. О б а  склона долины р . С у х о й  К арабулакъ  до с . С у хой Карабулакъ пологи и р аспахан ы ; изрѣдка они прорѣзаны неглубокими промоинами, въ которы хъ видны желто- бурые суглинки и сѣрыя опоки.
350. П р и  выѣздѣ изъ с . Ключей въ с . Синодское въ промоинахъ на крутомъ нравомъ склонѣ обнажаются сѣрыя опоки; нѣсколько дальше къ востоку видны еще:



Sn. 1 , Зеленоватый мягкій мергель.2 . Болѣе плотный мергель такого же цвѣта, постепенно переходящ ій въ3. Сѣровато-бѣлую  пзвестгеовпетую опоку.
351. В ъ  промоинахъ по лѣвому склону оврага М алыйКлючъ обнажается:

Sn. 1 , Сѣрый песчанистый мергель ...............................о к . 10 м.2 . Свѣтло-сѣрый мері’вль........................................................12 и.3 . Бѣлый мѣлоподобііый м ер гел ь....................................20 w.
352. l i a  лѣвомъ склонѣ широкаго и длиннаго о врага, па которомъ стоитъ д. Студенка, проступаетъ мергель ( й г .) .
353. П о  дорогѣ изъ д. Студепка въ д . Андрсеш/, на водораздѣлѣ попадаются куски зеленоватаго кварцеваго песчаника; ниж е, въ вы носахъ овраговъ— много обломковъ опокъ
354. За Трофимовскимъ разъѣздомъ по направленію  къ г. С ар атову, вдоль ш оссе на нѣкоторомъ протяженіи тянется сплош ное поле желтаго кварцеваго песка (0>п,)> который ближе къ городу виденъ въ карьерѣ у  трамвайнаго полотна и близъ дачъ г . Соколова.
335. П р и  въѣздѣ въ М онастырскую  Слободку въ трамвайной выемкѣ обнажается 1 ,5  м. сѣрой сланцеватой глины 

(G11).
356. Въ верховьяхъ р , М алой Гусел ки  и въ  оврагахъ  за опытнымъ полемъ видны сѣрыя сланцеватыя глпиы съ прослоями и глыбами сидерита (Лрі.).
357. І3ъ верховьѣ р . Больш ой Гуселки по правом у склону ея долины на поверхности полосой лежатъ коигломера- товидные желваки верхиепеокомскаго фосфорита, переполненные плохой сохранности белемнитами; часто ростры белемнитовъ растворились совершенно и въ фосфоритѣ на ихъ мѣстѣ остались пустоты .
Геологическій характеръ описанной мѣстности опредѣляется въ значительной мѣрѣ складчатымъ строеніемъ, которое въ общихъ чертахъ освѣщено во введеніи. Эти складки обусловили расположеніе породъ различнаго возраста н а площади Саратовскаго у , Приложенны е профили (ри с. 43 и 44) наглядно иллюстрируютъ сложную картину этого складчатаго строенія.
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Рлс. 43. Схсматпчеекій профиль Курдюмско-Чардымской складки въ ея сѣверо-западной частп. Масштабъ вертикальный и горизонтальный: ъ ъ  1 мм.—16 саж*
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Рпс. 44 Схематическій профиль Курдюмско-Чардымской складки въ ея юго-западной части.Масштабъ вертикальный и горизонтальный тотъ ;ке.



П о р о д ы , вы ходящ ія на дневную  поверхность, описаны  въ наш емъ очеркѣ но одинаково подробно, такъ какъ  не всѣ изъ н ихъ  являются ф осф орнтоносны ми. Н аи б о л ьш ее количество обнаженій приведено нами для мѣловой систем ы , какъ наиболѣе богатой фосфоритами; разрѣзы ж е отложеній о стальныхъ системъ приведены лиш ь постольку, поскольку ято является необходимымъ для вы ясненія геологическаго строен ія  Саратовскаго у .О тлож ен ія каменноугольной системы представлены  известняками съ прослоями кремля; выходы известняка наблю дались въ ядрѣ наиболѣе интенсивной и наиболѣе эродированной Курдю мско -  Чарды мской антиклинали въ  д вухъ  п ун ктахъ : у  с .  Т о ііл о в к и  и въ овр. Соленомъ между деревнями Екатериновкой и И р ин овкой. И звестняки въ  с .  Топловкѣ описаны  А .  П .  П а в л о в ы м ъ  (1 с . ,  стр . 8 1 ) и значительно позднѣе А .  Г .  Р ж о и с н и ц к и м ъ  (1. с . ,  с т р . 4 ) ,  которые приводятъ характерную  соотвѣтственную ф ау н у .О тлож енія юрской системы н а площ ади С ар атовскаго у . занимаютъ огромное поле и пріурочен ы , главнымъ образомъ, къ сго центральной части— къ бассейнамъ рѣ къ  Ч арды м а и Курдю ма.Н ачал о изученію ю р ск и хъ  отложеній полож ено И .  Ѳ . С и н ц о в ы м ъ  ’ ). В ъ  описаніи  92-го листа геологической карты имъ указаны  слѣдую щ іе четыре п ун кта вы ходовъ юры на дневную поверхность: 1) у  с .  В севолодчш ю -Столы пин о (В а р вар и н а), 2) на лѣвомъ берегу Курдю ма между Х лѣ бн овкой  и Клещ евкой, 3) въ оврагахъ лѣваго берега Е л ь ш а я к и  между Разбойщ нной и П олизан овским ъ  В ы селком ъ , 4 ) по рѣчкѣ Вязовкѣ между деревнями И вановкой и Н еѣ ловком . Кром ѣ того И .  Ѳ . С и н ц о в ъ  предполагаетъ, что ю ра выходитъ у  х . Г от о ви ц іш ’о , и что выходы ея .вп о сл ѣ д ст віи  найдутся но рѣчкамъ М ордовкѣ и  Е л ьш іш кѣ  (близъ Ю ди н а Х у т о р а )Ю р с к ія  отложопія Саратовскаго у . И .  Ѳ . С и н ц о в ъ  относитъ къ верхнему келловею и  нижнему Оксфорду и приводитъ слѣдую щ ій списокъ ю р ск и хъ  ископаемы хъ:
Зе.гриіл eorwoluta G o ld f ., & lumbri.ca.lis S c ii lo th ., Placopsi- 

Una rostrata Q n a n s t ., Hac. c f. serp&ns E ic h w ., Nuculct Gae-

■ 9 И . Ѳ. О и о ц о в - ь .  Тр. Геолог. Ком. т. V I I .ЛИ, отр, ST. 1886г . С П В .



cilla d 'O r b ., Ct'ccnlaea continua P h f f i . , Gouldia corâafa T r s c h ., Gri/рішеа dilatai и S o w .,  Gr. huilai a S o w ., Qnens- 
fedlicents Lmnberti S o w .,  Quais!. /îexicosfatus P h i l l . ,  Qu- 
onst. Marine d’ O r b ., Queust carinatum E ich w .^  QuenU. 
reilumnun? f,ed < en bM Qucnfs\ Pntheiîandiae d 'O r b .,  Vardi- 
ocrras c f . ,  conlatum S o w .,  Co*moceras omafum S c h lo th ., 
Cosm. Duncatti S o w .,  Peltccaras c f . Gonxtanii d 'O r b ., Pelt, 
niHsienw S in z ., Pelt. jimnufoathleta S in z ., Periuphinotes 
indorjenuanus W a a g .. Per. mosguensis E i c h w .,  Pharpoceras s p Belemnite* Zitteli S i n z . ,  B .  ЫГ. Panderiauus d 'O rb ., 
È . boréal ік d 'O r b ., B . Кігуііійепш  d 'O r b ., B . P usqhï d 'O rb ., 
B . almlntas d 'O r b ., B  vob/en-vs d’O r b .В ъ  1 8 9 6  г . Л .  П .  П а в л о в ъ  (1. с . ,  стр . 8 2 ) указалъ ца присутствіе келловея въ окрестностяхъ с . Тепловки.Тремя годами позднѣе С .  И . Н и к и т и н ы м ъ  (1. с . ,  стр. 3 8 3 ) было указано на при сутствіе „глины  съ  типичными лерхпекелловейскпмп ископаемы ми, каковы Belcmnitex extern- .suv, QaevstecUiceras Seacki и д р .и въ верховьяхъ  р. Чар- дыма у  с .  К у ч угу р ъ .Самымъ полнымъ въ н астоящ ее время очеркомъ ю рскихь отложеній мы обязаны Л . Г . Р  :к о н с и и ц  к о м у . В ъ  его „Геологическомъ очеркѣ центральной части Саратовскаго уѣзда" не только описаны выходы ю рскихъ  отлож еній, ио проведено и раздѣленіе нхъ на я р усы  и зоны.Граница юрскихъ отложеній въ настоящ ее время опредѣляется слѣдующимъ образомъ.Сѣверная граница ю рскихъ  отложеній проходитъ по оврагу, идущему въ общемъ иъ широтномъ направленіи отъ Ненароко- мовки, пересѣкаетъ Ель ш ай к у немного выше устья упомянутаго оврага, затѣмъ отклоняется къ І О В . къ верш инѣ длиннаго оврага, впадающаго въ Е л ы н а и к у  слѣва, опять отклоняется къ С В . ,  огибаетъ с .  Теігловку съ  сѣ вера, послѣ чего вдоль возвышоииостей направляется черезъ И р и н о вк у па К а- дышевку.Отъ этого пункта граница ю рскихъ  отложеній идетъ почти меридіонально, отклоняясь нѣсколько къ 1 0 3 ., до пересѣченія р . Чардыма близъ его устья .П о  правому берегу Чардыма граница ю рскихъ  и ігижпемѣ- ловы хь отложеній отъ М ихайловки до Александровки дер-



жится съ  непосредственной близости отъ рѣ ки. Затѣмъ бы стро отклоняется къ І О В .,  на широтѣ д . А р я ш а  принимаетъ ІО Ю З . направленіе, а  немного ю жнѣе 1 0 3 .; пересѣкаетъ Е л ьш аи ку (лѣвый притокъ М ордовки) сѣвернѣе Ю дин а Х у т о ра, почти огибаетъ верш ину оврага, впадаю щ аго въ Е л ш а п к у  справа и въ B I O R  направленіи тянется до берега В о л ги .Больш ая часть площади бассейна р . К урдю м а также занята отложеніями ю рской системы.Н х ъ  сѣверная граппца отъ Х л ѣ б и о вк п , заходя въ овраги почти до ихъ верш инъ, тянется, въ общ емъ, параллельно ю жной границѣ ю рскихъ отложеній въ бассейнѣ р . гІа р -  дыма.С ъ  востока граница юры и мѣла проходитъ по оврагу, впадающему въ Курдю мъ противъ д. К о зловки . О тъ  верш ины этого оврага граница проходптъ чорезъ Ш ахм атовк у и, образуя излучину къ востоку, направляется къ Трофцм ов- ском у разъѣзду Р . - У р .  яс. д . и далѣе въ Ю З . направленія къ с .  Разбойщ пнѣ.Отъ с . Р азб о й щ ш ш  граница юры п ниж няго мѣла нѣкоторое время идетъ въ томъ ж е направленіи, какъ п раньш е, параллельно большой дорогѣ, затѣмъ поворачиваетъ къ С З . ,  потомъ къ  С В ., пересѣкаетъ полотно ж ел. дороги на 4 0 1  перстѣ. Далѣе образуетъ заливъ къ верш инѣ оврага, па которомъ стоитъ д . Ш евы р ев ка, и вновь подходитъ почти къ самому полотну ж ел. дороги. Отсю да, опять образуетъ небольш ой заливъ къ верховьямъ р . Курдю ма, потомъ по впадающему въ р . Курдю мъ слѣва о вр агу , заходитъ до меридіана д. Зелеикппо.Западная граница отъ д . Зелеикппо извилистой линіей, то удаляясь къ верховьямъ овраговъ и рѣчекъ, то по пхъ водораздѣламъ подходя почти къ р . К ур д ю м у, подходитъ къ д . Хлгъйновкѣ н а  р , Старомъ Ііурдю м ѣ.Вы ходящ ія па этой площади породы А .  Г .  Р ж о н с и и ц -  к і й  (L  с , ,  стр. 4— 6 ), какъ было указано нѣсколько вы ш е, раздѣлилъ па слѣдую щ іе ярусы  и горизонты:
В а ш — „представленный сѣрыми и желтовато-сѣрыми глинами “ съ темно-сѣрыми сидеритами. „Н аи б ол ѣ е частымъ ископаемымъ является одинъ подъ Pseudomonotis} близкій къ 

Iseudomonotis echinata S o w .K п аммониты рода Parkinsonia.
И й с л й д ш іг іе  фосфоритовъ. 33



Желлоаей.— раздѣляю щ ійся на 1) н иж н ій съ Cadoceras то. 
diolnre S o w . , Cad. Elatmae  N i k . ,  Cad. F rca rsi  N i k . ,  Mac- 
roccphalites s p . ,  Cardioceras Chamusseti d ’ O r b ., Kepplerites 
Goioerianum S o w .; 2 ) средній съ  Cosmoceras Jason  v a r . 
Seclgwickii J ’ r a t t .,  Cosm. Gulielmi S o w . н Cosm. enoclatum N i k . ,  Stephcmoœras coronatum B r u g . ,  Cosmoceras Dancaui S o w .; 3) верхній съ  Quenstedticeras Lamberti S o w ., Quen.Le- 
achi S o w ,, Quen. Mariae d 'O r b ., Cosmoceras ornatum S o w ., 
Cosm. acaleatum E ic l i w .,  Feltoceras c f . iustabile U l i g . ,  
Earpoceras sp.

Оксфордъ съ ископаемыми; Cardioceras cordatum S o w . ,  
Card. vertébrale S o w ., Car cl. Rouïüeri N i k . ,  нерисфинкты группы Perisphind.es plicatilis.Фосфориты въ ю рскихъ  отлож ен іяхъ  пріурочены  къ Оксфорду л представляютъ изъ себя коикреиіи не болѣе 2 —  ;і см. въ поперечникѣ, ч ащ е всего округлой ф ор м ы , сѣраго цвѣта снаруж и и почти чернаго н а изломѣ. Н а  распилѣ оии обнаруживаютъ однородное глинистое стр оен іе. Содерж аніе Р 20 6 въ ж елвакахъ  достигаетъ 2 7 ,8°/0 при 3 , 7 %  пер. ост. [3 3 ] .Встрѣчены  они во многихъ п ун ктахъ  причемъ даже въ удаленныхъ другъ отъ друга м ѣстахъ они остаю тся тождественными.Однако, не смотря н а вы сокое содерж аніе Р 8О в, ф осф ориты эти не могутъ имѣть практическаго значенія въ виду ихъ незначительнаго количества: ж елваки залегаютъ по одиночкѣ, никогда не сгрулш ваясь въ слой.

Мѣловая система. Ш окожкіе фосфориты. В ъ  р азр ѣ захъ , вскрывающихъ контактъ ю ры  и нижняго м ѣ ла, виденъ фосфоритовый конглоноратъ, начинаю щ ій собой серію мѣловыхъ осадковъ и залегаю щ ій на болѣе или менѣе сильно размытой поверхности Оксфорда.Ю рскія  ископаемы я, попадаю щ іяся среди фосфоритовы хъ желваковъ, представляютъ сильно окатапиыя фосфоритовыя яДра.К ак ъ  неоднократно было указано вы ш е [3 3 , 9 8 , 9 9 ,  1 0 0 , 1 6 6 , 1 7 7 ], слой, залегающ ій въ осповапіи серіи осадковъ мѣлового моря, состоитъ изъ разнородныхъ но своему строенію желваковъ слѣдую щ ихъ типовъ :



1) Одни, размѣръ которы хъ обычно колеблется отъ 0 ,5  см . •и метгЬе до 2 — З с м .  въ  поперечникѣ, имѣютъ черн ую  блестящ ую  поверхность и топкое глинистое стр оен іе; въ поломѣ и хъ  строеніе нигдѣ не отличается отъ стр оенія оксфордскихъ  фосфоритовъ. Сходство ото подтверж дается и химическимъ анализомъ: такъ, въ топкихъ глинисты хъ ж ел вак ахъ  фосфоритоваго сл о я , обпажагощ агося пъ выемкѣ 401 ,вер. [177]. Р 20 5 содержится 2 8 ,3 °/0 и н ер. ост. 6 , 1  е/ 9; въ ж елвакахъ  оксфордскаго фосфорита изъ Оріодиа [3 3 ] 2 7 , 8 °/0 Р 20 5 п  3 ,7 °/0 нор. ост.2) Д р угіе ж ачваки сильно отличаются отъ только что описанны хъ; они имѣютъ видъ конгломерата, состоящ аго изъ м елкихъ но п реим ущ еству галекъ чернаго глинистаго ф осф о р и т а  и болѣе или менѣе крупны хъ  п есчи н окъ , сцем ентированны хъ песчаны м ъ фосфоритовымъ цементомъ. Анализы  ихъ  приведены ниж е. Б ъ  этихъ ж ел вакахъ  найдены м н ого численны я пустоты  отъ растворявш ихся ростровъ белемнитовъ такого ж е  типа, какъ и въ породѣ надъ ф осф ор и товымъ слоемъ [3 5 7 ].Н ахо ж д ен іе въ фосфоритовы хъ ж ел вакахъ  упом януты хъ  вы ш е белемнитовъ даетъ возможность считать возрастъ кон- гломератовидиыхъ ж елваковъ не моложе, чѣмъ верхиеиео- ком скій,Н а  ко нощь, 3) встрѣчаю тся хорош о о к а т а ш ш я  си л ьн о -п есчанистыя галечки.Т а к іе  желваки, ап ал щ тр оваи іш е отдѣльно, дали 1 5 ,6  °/0 Р у0 5 и 4 4 .2 7 0 н ер . ост. [1 7 7 ] .Разсматривая строеніе песчаны хъ  п копгломератовидпыхъ желваковъ (вторая гр у п п а), нельзя ие обратить вниманія на то, что п есчан и стая порода, цементирую щ ая фосфоритовы я галечки и песчинки, мало имѣетъ общаго съ породой, въ которой заклю ченъ фосфоритовый слой.ІІослЬдияя являетсл сравнительно тонкозернистой песчано- гл ш т ст о й , тогда какъ основная м асса копгломератовидпыхъ л отдѣльныхъ песчаны хъ желваковъ болѣе гр уб о-п есч аи и ста; что ж е касается крупны хъ  песчинокъ, входящ ихъ  въ составъ кон- гломератовпдпыхъ ж елваковъ , то въ породѣ, содержащ ей слой п цементирующей разнородный фосфоритовы й матеріалъ, ихъ  встрѣчено не' было.



ï l a  основаніи вы ш еуказанной, впервые обиаружеігиой памп,. фауны c-ь томностью устанавливается, что время конструированія слоя не ипже верхняго неопола.Что касается практическаго значенія этого фосфоритоваго слоя, то необходимо отмѣтить слѣдую щ ее. Всрхненеоком - скіе фосфориты встрѣчены бы ли, главнымъ образомъ, въ бассейнѣ р . К урдю м а. В ъ  коренномъ залегай іи по лѣвому берегу р . Курдюма въ окрестностяхъ х ,  Л атухи н а [ 9 8 ,  99, 100]  и во старому Курдтому близъ Балалайки [1 6 0 ].П о  Чардыму нами встрѣчены фосфориты этого слоя въ коренномъ залеганіи у  О р к ш іа  [3 3 ]. Довольно часто сеоком- скіе фосфориты попадаются и въ древнемъ овражномъ аллювіи [ 2 8 ,  16 3].Кромѣ того, отмѣчено нѣсколько пунктовъ, гдѣ остатки фосфоритоваго слоя найдены па поверхности [ 1 7 1 ,  3 5 7 ].Взвѣ ш иванье, произведенное въ различныхъ пунктахъ выходовъ слоя на дневную  поверхн ость, дало въ среднемъ около 60 п уд .; и только близъ х . Л атухи н а количество ф осфоритовъ н а  1 кв. са ж . достигаетъ 80 иуд.Анализы фосфоритовъ этого слоя дали слѣдую щ іе результаты. Содержаніе въ */о% Р20* Иер. ост.Близъ Балалайки [ 1 6 6 ] .  2 2 ,1  ЛѢ в. скловр Ф Р ахм  а-пова [9 8 ]................................2 1 , 2ЛѢв. бер, р . Курдюма, окр. х . Латухина [100]. .  2 0 , 0
О р ш ю  [33] . . . .  1 9 , 7Выемка 4 0 1  версты [177],  1 2 , 7

Я 4 0 1  ,  [1 7 7 ]. 2 8 . 3„  4 0 1  „  ]1 7 7 ]. 1 5 , 5

2 3 , 4  Копгломсратовидиый.2 4 . 6  М елкіе ж елваки подрядъ.
3 0 . 2  М елкіе ж елваки подрядъ.1 0 , 5 8  Ж елваки подрядъ.2 8 . 6  Слой цѣликомъ вмѣстѣсъ  породой,6 ,1  Глинисты е ж елваки.4 4 . 2  Песчанисты е желваки.

Что касается общаго количества практически доступныхъ фосфоритовъ этого сл о я , то опредѣленіе его, вслѣдствіе энергичныхъ дислокаціонныхъ явленій на площади Саратовскаго- уѣзда, безъ техническихъ развѣдокъ представляетъ большія затрудненія.



У сл о в ія  залеганія фосфоритоваго слоя слѣдуетъ считать благопріятными; сильны й водоносный горизонтъ лежитъ значительно вы ш е фосфоритоваго слоя; породы, н ал егаю щ ія на сл ой , въ достаточной мѣрѣ плотны.
ІЬльтокіе фосфориты. Гольтскія отложенія встрѣчены нами въ сравнительно немногихъ п ун к тахъ . В с ю д у  они представлены темпо-сѣрыми болѣе или менѣе песчанисты ми глинами съ  прослоями слюдистыхъ песчаниковъ. К ъ  сож алѣ н ію , въ обслѣдованномъ нами районѣ разрѣзы не отличаются такой полнотой и мощ ностью, какъ на берегу В о л г и , и п о - отому намъ н е удалось установить поскольку схем а строенія гольтскихъ отложеній, данная д а  берега В о л ги  ( О т ч ., Ш  и I V ) ,  приложима для центральныхъ частей уѣзда.Происоединѳніе къ гольту сер іи  желѣзи сты къ песчаниковъ и песковъ , какъ  это дѣлаетъ А .  Г .  Рж оы ски ц кій , по наш ему м нѣнію , не совсѣмъ обосновано.Наиболѣе интереснымъ разрѣзомъ гольта является разрѣзъ у  д . Саф аровкп [2 8 2 ] , гдѣ впорвые въ Саратовской губ. in  s itu  было найдено нѣсколько аммонитовъ опредѣленныхъ, каісъ Hoplites Engersi Ito u ill. и Hoplites гр упп ы  Hoplites 

interruptus B n ig .Аммониты представляютъ изъ себя фосфоритовы е сростки, на ряду съ  которыми залегаютъ такого ж е петрографическаго характера округлые желваки, не имѣющ іе формы органическихъ  остатковъ.I I  тѣ, и другіе рѣдко вкраилѳігы въ сѣ ры хъ  сланцеватыхъ гли н ахъ .Описываемые ж елваки по своему внѣш нему виду и по характеру слож енія болѣе всего походятъ па фосфориты  съ гипсом ъ, залегаю щ іе нѣсколько ниже главнаго фосфоритоваго сл о я , пайдепные па берегу Волги при изслѣдованіяхъ 1 9 1 1  г .  (О т ч ., I V ) .Подобныя сафаровскимъ конкреціи фосфорита были встрѣчены въ противоположномъ сѣверномъ концѣ уѣзда у с .  Телловки [ 6 6 ] .  О днако, здѣсь фосфоритовыя копкреціи  достигаютъ гораздо больш ихъ размѣровъ, до 1 5 — 20  см .;  болѣе мелкія также превосходятъ п о величинѣ, найденныя въ С а ф а - ровкѣ, и кромѣ того онѣ разбиты по всевозмозкиымъ н аправлен іям ъ  т р е щ т іа м п , заполненными впослѣдствіи гипсомъ.



—  5 J8  —
Залегаютъ оіга подобно Сафаровскнвгь въ сѣ р ы хъ  сланцеватыхъ глинахъ,Б олѣ е или меиѣо мощ наго фосф оритоваго сл о я , подобнаго слою у  фабрики ( І И , 1 9 ; I V ,  G0) пли въ р . О и н я г ѣ { ІѴ , 60),. въ упомянуты хъ пунктахъ  обнаруж ено не было. Фосфориты въ видѣ слоевъ встрѣчены были въ верш инѣ оврага Тройного [ 1 0 S ] ,  въ желѣзнодорожной выемкѣ за овр. Тройнымъ но направленію  къ С ар ато ву  [ П О ] ,  въ овр. К р у томъ [ 1 0 3 ] ,  на краю  котловины н а водораздѣлѣ между Васильевы мъ и Л оп уш и ы м ъ , близъ д. Владимировки [218].  Слои въ этпхъ разрѣзахъ отличаю тся другъ отъ друга, по толщинѣ, ігЬсколько по цементу и по характеру желваковъ.В ъ  о вр . Тройномъ въ разрѣ захъ  вы ходятъ два фосфоритовы хъ  сл о я . В ер хн ій  слой состоитъ изъ отдѣльныхъ съ гладкой поверхностью  черно*сѣ ры хъ  фосф оритовы хъ желваковъ, разнообразной величины , Разм ѣ ръ  и хъ  колеблется приблизительно отъ 1 — 2 см . до 5 — S  см , въ  поперечинкѣ .Болѣе мелкіе желвачки имѣютъ видъ довольно хорошо- окатанныхъ плоскихъ галекъ; нѣкоторы е источены фоладами. Эти мелкія и плоскія галыси въ изломѣ обнаруж иваю тъ равномѣрное однородное глинистое строеніе.Болѣе крупны е желваки имѣютъ ф орму слож ны хъ  конкрецій съ округлыми отростками. П о вер хн о сть  и хъ  во многихъ сл учаяхъ  гладкая, иногда почти блестящ ая. Однако,, даже внѣш ній видъ такихъ ж елваковъ говоритъ о томъ, что- опи состоятъ далеко не изъ однороднаго матеріала.Неоднородность строенія вы ступаетъ ещ е рѣзче на р а с пилѣ ж елвака, Здѣсь ясно видно, что болѣе или менѣе глинистыя галечки являю тся вкрапленными въ песчанистую  м ассу, распадаю щ ую ся въ свою очередь на болѣе песчанистую свѣтлую и віепѣе песчан истую — темпу іо.Подобную  картину изрѣдка можно наблюдать и н а р аспилѣ глинистыхъ галекъ . К ъ  пимъ припаивается или заполняетъ въ нихъ первоначальныя неровности та ж е песчанистая м асса , что и въ сложныхъ коигломератовидцыхъ ж ел вакахъ ,, въ ея наиболѣе грубой, разновидности,Второй фосфоритовый слой состоитъ изъ черно-сѣ ры хъ  съ-



гладкой поверхностью  желваковъ та к ж е н е  однороднаго строен ія .Фосфоритовые ж елваки этого слоя отличаю тся отъ в е р х няго слоя того ж е  разрѣза ещ е и тѣм ъ, что они разбиты тонкими трещинами, по которымъ отложился ги п с ъ . Гипсом ъ  такж е облечены всѣ ж ел вак и .Цементируетъ ихъ въ одинъ слой и е сч а  ц о - г  л л л и стая  п о рода.Приведенное описаніе фосфоритовъ является н а  столько общимъ для в сѣ хъ  встрѣченныхъ т м и  ф осф ор и товъ , что, описывая фосфориты изъ другихъ разрѣзовъ, приш лось бы повторять то же самое.Совмѣстное нахож деніе въ одномъ слоѣ п есчан и сты хъ  ф о сфоритовъ, но своем у строенію походящ ихъ н а  конгломератъ, и тонкихъ глинисты хъ , хорош о окатан н ы хъ , изъѣденныхъ фоладамн, указываетъ на довольно слож ны я соотнош енія п ородъ, крою щ ихъ фосфоритовый слой къ породамъ подстилаю щ имъ. В есьм а возможно, что дальнѣйш ее и зучен іе гольт- ски хъ  отложеній приведетъ къ пересм отру взглядовъ на исторію  гольтскаго и сеноманскаго морей.Кромѣ у ж е отмѣченныхъ пунктовъ коренного залеганія, фосфориты въ видѣ розсыпей были встрѣ чены : по овр. Крутому [ 1 0 4 ] ,  на верш инѣ холма на водораздѣлѣ Крутого и Васи льева [1 01] ,  на склонѣ овр. М охового [ 1 1 5 ] ,  у  полотна ж ел . дор. близъ переѣзда JV» 275 [ 1 1 1 ]  и у  Трофимовскаго разъѣзда [192].  В о  всѣ хъ  этихъ вы ходахъ  фосфориты  также дѣлятся на песчанисты е и глинистые.Н ѣсколько особеннаго характера фосфоритовы й слой встрѣченъ близъ д . Владимировки [2 1 В ]; здѣсь имѣется у ж е почти фосфоритовая плита.Ж елваки, спаиваясь между собой, образуютъ болѣе или менѣе значительныя глы бы. Строеніе ф осфоритовъ изъ этого разрѣза напоминаетъ строеніе песчанисты хъ ф осфоритовы хъ ж елваковъ, п чрезвычайно близко къ строенію  ф осфоритовъ окрестностей фабрики съ берега В о л ги .Для сравненія содержаніе Р 20 5 въ гольтскихъ  ф осф оритахъ  ниже приводятся всѣ анализы фосфоритовъ этого во зр аста изъ Саратовскаго уѣзда.



Содержавіе "•ь % %• Мер. ост.(вер хн ій  слой . 1 4 ,3 4 5 ,7Р .  М екатиая. [ V I ;  4 7 ] { средній Я * 1 6 ,0 3 2 , 4( ППЖПІЙ » 1 7 ,8 3 2 ,8С .  Синенькіе [ I I I ;  1 3]. . . . . . 2 1 , 4 2 9 ,6Р .  Синлга (отд. желваки) [ I V ; 6 0 ] , . 1 8 ,3 3 9 ,5Оползень между ЯесвѣтаевкоВ и  П у д о в -кпнымъ [ I I I ;  10] . . % » « 2 0 ,6 3 3 ,6К рутецкій Б уер а к ъ  [ IV ; 6.4] . * % 2 0 , 4 3 3 ,4Ю ж н ѣ е фабрики [ I I I ;  1 9 ] .  . . 2 4 ,2 2 2 ,4Амелевскін овр. [ V I ;  6 8 ] . • 2 2 ,3 2 4 ,3И ван овск . У в с к ъ  [ Ш ; 2 1 ] . ♦ • 2 0 ,9 2 9 ,6Трофимов, разъѣздъ [ 1 9 2 ] 4 % 2 1 ,6 2 9 ,0Владимировка [ 2 1 8 ]  . % % 1 5 ,0 32 ,5ІЗодораз. о вр. Васильева и Д оп уш и аго [86]. 1 4 ,8 25 ,7О в р . Тройной [ 1 0 8 ]  .  . • • 2 2 ,7 21 ,9Ж ел . дор, выемка близъ овр. Тройного 2 2 ,5 21 ,8[ 1 1 0 ,  ел. 5 ] .............................................ІК ел . дор. выемка близъ овр. Тройного 1 8 ,7 23,9. [ П О ,  сл.  7] . . . .  . 18 ,0 4 0 ,8С .  Тепловка [6 6 ] . . . . 2 2 ,5 21 ,2
Сеноманскіе фосфориты. Г ол ьт ск ія  глины покры ваю тся сеноманскими песками то чистыми квар цевы м и , то олюди- сгыми, то глауконитовыми.Основаніе сеномана н а изслѣдованной нами площ ади видѣть не удалось. Подстилаемые глиной пески являю тся обильнымъ водоноснымъ слоемъ и  во всѣ хъ  сл у ч ая хъ , когда граница гольта и еспомана поднимается вы ш е дна овраговъ и рѣчекъ, берега ихъ  или заболочены , или одѣты оползнями.Ископаемы я въ п еск ахъ , п р іурочен ы  исключительно къ ихъ верхнимъ частям ъ. Здѣсь нами найдены Еходуга сопгса S o w . ,  Janira quinquecostata S o w . , Terëbraiula s p . ,  зубы акулъ, позвонки и ч еш уи  ры бъ, обломки костей рептилій.Кромѣ того А .  Д .  А р х а н г е л ь с к і й  и С ,  А .  Д о б р о в ъ  приводятъ изъ разрѣза у д . Александровки [2 21] позвонокъ 

Efasmosaurus sp.



Ф осф ориты  въ сен ом ан ски хъ  п е ск а х ъ  залегаю тъ так ж е въ ихъ вер хн ей  части въ н епосредственной близости отъ кон такта съ сепоном ъ,В ъ  сѣ веро-западной части уѣзда ф осф ориты  иредставлетш  или округлы ми, или сильно вытяпутыми гр уб о-п есч ан и сты м и  конкреціям и сѣ раго цвѣ та съ  поверхн ости  и к о р и ч н ев о -б ур а го —  на изломѣ.Ж ел вак и  леж атъ  въ  кварцевом ъ  п ескѣ  слоемъ н е  болѣе 5 —  7 см . толщ иною , никогда не сп аи в ая сь  въ конглом ератъ . В ъ  р азр. [9 ] около с* О р в и н а , кромѣ округлы хъ  сравнительно н ебольш ихъ  ж ел вак овъ , встрѣ чаю тся столь ж е  песчан исты е ср остки  болѣе к р уп н ы хъ  размѣровъ съ  ноздреватой п о в е р х ностью .И н ы е  по внѣш нем у виду фосфориты  встрѣ чены  въ окрестн остяхъ  с . Н и к ол аевск аго  Гор одка [ 2 2 0 ,  2 2 5 ] .Здѣ сь фосф оритовы е ж ел вак и  болѣе м ел к о -п ес п ап и сты , имѣютъ гладкую п оверхн ость кори чн ево-чер н аго ц вѣ та и въ разм ѣрахъ  колеблю тся отъ 0,5 .  до б см. К ол и чество молкихъ фосф оритовъ значительно преобладаетъ.П р акти ческаго зн ачен ія  сен ом ан скіе ф осф ориты  имѣть не могутъ вслѣдствіе и х ъ  незначительнаго количества и  не в ы сокаго качества. Т а к ъ , анализъ ф осф оритоваго п есч ап и стаго  ж елвака изъ окрестностей с .  О р к и и а [1 1]  далъ 1 1 , 1  P 20 R и 6 5 , 1  °/0 нер. ост.
Туронскіе фосфориты. В ъ  ю ж ной части  уѣ зда на бер егу В о л ги  йа се  ломанъ налегаетъ небольш ой толщ ины  слой п е с чанистаго мѣла съ  Inoceramus Brongniarti S o w . П о  н ап равленію  къ С ар ато ву  этотъ слой постепенно вы клин ивается, и въ разрѣзахъ Л ы сой  горы  п а сепомаиъ непосредственн о налегаетъ сеионъ (губковы й  сл ой ).Т очн о такое ж е  соотнош еніе между сеном аном ъ , туропомъ и сенономъ наблю дается и  во вн утренн ихъ  ч аст я хъ  уѣзда.Самый ю жны й вы ходъ тур о п а н ахо д и тся  въ овр. Т р о й номъ [3 0 2 ] , впадаю щ емъ сп рава въ р . Г о р го ч к у .Толщ ина слоя п есч ан аго  мѣла здѣсь не п р евы ш аетъ  1 м . Самы й сѣверны й вы ходъ  турона иаб.т дался въ окрестностя хъ  с . Н и колаевскаго Г ор од к а.В ъ  описанн ы хъ  р азр ѣ захъ  туроискаго п есч ан аго  мѣла заклю чается пеболыпой слой н есч аи ы хъ  ф осф оритовъ  въ п р о -



ти в о п ол о ж и ость разрѣ зам и  п о  б е р . В о л г и , гдѣ  слой давалъ до 1 0 0  щ уд. н а  1 іси. саѵк.
Сенонсьіе фосфориты. В ъ  о с н о в а н іи  с о л о н а  залегаетъ „гу б к о в ы п  ф осф ор и то в ы й  с л о й “ , с о с т о я щ ій  изъ  ф осфорнтп- з яро с а н н ы х ъ  гу б о к ъ  и  от д ѣ л ь н ы хъ  н е б о л ь ш и х ъ  ф осф оритов ы х ъ  ж ел в ак о в ъ  л  о б о л ь ш ей  ч асти  к о р и ч н е в а го  ц в ѣ т а . I I  ж е л в а к и , и  г у б к и  обы чно т о н к а го  гл и н и ст аго  ст р о е н ія  и сод ерж ать до 2 0 , 7  */р Р 20 5 п р и  1 3 , 7 р/0 и е р . о с т .П о р о д а , за к л ю ч а ю щ а я  б ол ѣ е или м енѣ е т ѣ сн о  сгр у ж е н н ы е ф о сф о р и т ы , въ б о л ь ш и н ст в ѣ  с л у ч а е в ъ  представляетъ сѣ р о в а то -б ѣ л а го  ц в ѣ та  м ер гел ь  до 1 и. т о л щ и н ы .В ъ  ю ж н о й  ч а сти  у ѣ з д а , гдѣ с о х р а н и л и сь  остатк и  гурон а, м ергель гу б к о я аго  с л о я  со д е р ж и т ъ  н езн ач и т е л ь н ую  примѣсь п е с к а ; по м ѣ рѣ  д в и ж е н ія  с ъ  І О . н а  С .  к о л и ч еств о песка въ м ергелѣ  у в е л и ч и в а е т ся , ч т о  стои т ъ  въ св я зи  с ъ  соотнош е н іем ъ  се и о н а  къ  п о д ст и л а ю щ и м ъ  п о р о д ам ъ . Т а к ъ , въ разрѣзѣ близъ с .  О р к и п а  [ 8 J  н аб л ю д ал ся  п е р е х о д ъ  мергеля въ чи сты й  к в ар ц евы й  п е с о к ъ . В ъ  одномъ с л у ч а ѣ  [1 ]  породой, ц ем ен т и р ую щ ей  ф о сф о р и т ы  г у б к о в а г о  с л о я , бы лъ ж е- лѣ зисты й п е сч а н и к ъ .ІІэ ъ  ископаемы хъ кромѣ г у б о к ъ ,  о ч ен ь часто прекрасной сохранн ости, чаще всего встрѣ чаю тся; l'ectcu cretostts IJe fr ., 

АсНпосаыах vents М іІІ. v a r . fragilis А гЬ Ь .В ъ  р азр ѣ захъ  губкоп ы й  с л о й  в ст р ѣ ч е н ъ  в ъ  ю ж н о й , западн ой  и сѣверо-западн ой ч а ст и  у ѣ з д а .Н е см о т р я  н а  довольно в ы со к о е  со д е р ж а н іе  Р 20 5 и  больш у ю  площ адь р а с п р о с т р а н е н ія , ф о сф о р и т ы  гу б к о в а го  слоя, какъ п олезн ое и ск о п а е м о е , н о м о гут ъ  п р и в л ек ат ь  вниманія въ виду н езначительной п р о д у к т и в н о ст и  сл о я .К р ом ѣ  о п и са н н ы хъ  ф о сф о р и т о в ъ  в ъ  тол щ ѣ  с е и о н а , н езн ачительное кол и чество ф о сф о р и т о в ъ  в ст р ѣ ч ен о  в ъ  основаніи зоны Bel. ІапсеоШсь.С е и о и с ш  отлож ен ія п о к р ы в а ю т ся  третичными опоками, п ескам и  и  п е сч а н и к а м и . С л о и  ото го возр аст а  пріурочены  главны м ъ образом ъ къ  н а и б о л ѣ е в озвы ш ен н ы м ъ  площадямъ уѣзда а р асп о л ага ю т ся  п л и  п о  п е р и ф е р іи  ан т и к л и н ал ей , проходя щ н х ь  ч е р езъ  у ѣ зд ъ , или в ъ  си н к л и н а л ь н ы х ъ  п о н и ж ен ія х ъ .В с л ѣ д с т в іе  этого тр ети чн ы я о т л о ж ен ія  зан и м аю тъ  обособленныя п л о щ ад и  въ сл ѣ д у ю щ и х ъ  ч а с т я х ъ  уѣ зда.



Н а, сѣверѣ— въ вер хо вья хъ  р. М едвѣдицы  и бассейнъ р , У з ы . Здѣсь поле третичны хъ породъ, ухо д я щ ее въ п р едѣлы П етровскаго и В ол ьскаго у . и ограниченое съ  ю га обры вами, спускаю щ и м ися къ верховьямъ рѣ чекъ  бассей н а В о л г и , прорѣзывается узкой полосой вы ходовъ мѣловыхъ породъ ко р . Г у с п х ѣ  п Л иновкѣ,В торое поло третичны хъ отложеній находится въ западной части уѣзда и тянется въ меридіональномъ н ап р ав л ен іи , суж и ваю щ ейся къ ю гу полосой , отъ возвы ш енностей лѣваго берега р .  Ч арды м а, по переходя ю жнѣе Т ам б о во-С ар ато вск ой  ж . д .Третье поле занимаетъ ю ж ную  часть уѣ зда. В ъ  западномъ н аправленіи оно уходитъ въ А т к а р ск ій  уѣ зд ъ , п а  ю гѣ — въ. К ам ы ш и н ск ій . В осто чн о й  границей его служ атъ  вѣнцы приволж скихъ  возвы ш енн остей, сѣверной— линія отъ С ар ато ва , черезъ П ол н ваи овку к ъ  Р азб о н щ іш ѣ , а далѣе на 3 . граница проходитъ вдоль В алаидпиской большой дороги п опредѣляется продолженіемъ Чарды мско -  Курдш м ской антиклинали.Это сплош ное поле преры вается вы ходами сен  она въ верхо вья хъ  р , Л атры ка н вы ходами сеп оп а, ту рола и сеномана по р .р .  Гор ю чкѣ , К а р а м ы т у  и Р ы б к ѣ . Н аи бол ѣ е полная палеонтологическая характеристика третичны хъ отложеній дана А .  В .  Н ечаевы м ъ  *) и А .  Д . А р хан гел ьск и м ъ  2).Фосфоритовъ въ разрѣзахъ третичныхъ отложеній нами встрѣчено не было.

У А . Н е ч а е в ъ .  Фауна эоценовыхъ отложеній на Волгѣ меясду С аратовомъ и Царицыномъ. Тр. Казанск. О-ва Естеств. 1S97 г,, т. X X X II, 
в ы п . 1,А , Д . А р х а н г е л ь с к і й .  Палеоценовыя отложенія Саратовскаго Поволожья и нхъ фауна. Мат. д . Геол. Россіи 1904 г., т* Х Х П . Си. также другія работы того же автора.



П р и м ѣ ч ан іе  к ъ  г е о л о г и ч е с к о й  к а р т ѣ  С а р а т о в с к а г о  у %Прилагаемая к ъ  настоящей статьѣ геологическая карта Саратовскаго у , составлена па основаніи, какъ литературнаго матор\алаt такъ ц  nam ихъ личныхъ изслѣдованій, произведенныхъ въ 1910, 11 и 13 г г, до порученію Комиссіи по изслѣдованію фосфоритовъ, и въ 1914 г .~ я о  порученію Саратовскаго Уѣзднаго Земства.Эти послѣднія детальныя изслѣдованія распространились пока лишь ва южную часть уѣзда.
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Геологическое изслѣдованіе фосфоритовыхъ залежей въ южной 
части Актюбинскаго уѣзда.

Л . 11. Тихоновичъ.Произведенныя мною въ 1913 году изслѣдованія фосфо- ритоиосныхъ отложеній въ Актюбинскомъ уѣздѣ носили рекогносцировочный характеръ, имѣвшій цѣлью дать самое общее представленіе о распространеніи и характерѣ фосфоритовыхъ залежей въ полосѣ, прилегающей къ желѣзной дорогѣ. Вся эта полоса не можетъ похвалиться особенно хорошими обнаженіями, что, само собою понятно, затрудняетъ, подробное изученіе условій залеганія полезнаго ископаемаго. Геологической основой этого изслѣдованія послужили мои наблюденія, произведенныя еще въ 1903— 6 годахъ, какъ единично, такъ и при сотрудничествѣ В, А . Лурн, А . EL Винокурова, М . М . Пригоровскаго и H . I L  Новосильцова.Болѣе или менѣе систематическое изученіе геологическаго строенія Актюбинскаго у. было сдѣлано лишь весьма недавно. До 190S г ., когда были произведены тамъ первыя систематическія наблюденія мною ’) и моими сотрудниками Б . А . Лури и А . Н . Винокуровымъ2) , этотъ уѣздъ посѣщается путешественниками только спорадически, и главнымъ образомъ, въ СЗ. части, прилегающей къ Оренбургской губ., гдѣ развиты юрскіе осадки. Не касаясь небольшихъ замѣчаній о * *)*) Геологичеокій очеркъ центральной и западной части Актюбинскаго уѣзда Тургайской области. Изо, Г . Коъц т. X X IV . 1905 г.; Геологическій очеркъ мѣстности вдоль линіи Актюбинскъ—Тургай—Акмолинскъ— Семипалатинскъ, 1907 г. и Обшій обзоръ геологическаго строеніи и водоносности Актюбинскаго уѣзда. Оренбургъ. 1911 г.*) Н. Т и х о н о в и ч ъ  л А,  В и н о к у р о в ъ .  Въ геологіи ПрІилекекаго- край, Bull, des Naturalistes de Moscou, Ж  4, 1905 г.



52 G —геологическомъ троеніи уѣзда, имѣющихся у Палласа Геригросса и Ковалевскаго2 * 4) , Мурчисона8), Эверсмапа *) и Нешеля 5 *), мы находимъ болѣе обстоятельное описаніе пермскихъ осадковъ въ полосѣ, непосредственно примыкающей съ СЗ. къ наслѣдованной мною мѣстности. —  Ему-же, равно каісъ и его предшественнику Ваигенгеймъ фоиъ-Квалеиу *), принадлежитъ описаніе юрскихъ отложеній той-же пограничной полосы.Болѣе позднія изслѣдованія Гофмана 7), Синцова 8) , С еменова 9 *) и Іордапа1(і) также ограничиваются площадью, граничащей съ Актюбппшшъ у (, частью входящей въ его предѣлы, по но принадлежащей къ описываемымъ въ этой статьѣ мѣстамъ. Тѣмъ не менѣе всѣ лтк работы имѣютъ значеніе и для центральной части Актюбинскаго у ., такъ какъ пермскія и юрскія отложенія къ западу огь Актюбинска совершенно однотипны съ одновременными осадками Оренбургской губ.Изъ работъ моихъ предшественниковъ, касающихся описываемой площади, надо упомянуть г.г . Сѣверцева и Борцова 11) и Левшісопа-Лесснііга и). Первые указали па разші-!) Путешествіе по разнымъ провинціямъ Россійской Имперія. С П В . 1773-1788.*) Описаніе западной части Іілргпзъ-казачьой стопи, Гори. Жури. 1840, т, IV.*) M u r c l i i s o n ,  do V o r n c u j l  ami v o n  K  о y s e г I i n g. The Geology •cf Russia in Europo and tho Ural Mountains. 1845. London.4) Естественная исторія Оренбургскаго края. 1840. Казань.*) Geegnestische Beitriige гиг Konntniss der Pormschen Systems uml dec •Jura-AWagorung etc, Vcrhaud). Miner. Gesellseh. St. Pet. 1852—1853.Beitrilge und Ergltnzungen /и den geologisclieu Vcrhitltnjssen des Oren- burgisclien Gouvernement etc. Bull, d. 1. Soc. des Natur. do Moscou 1847, (848, 1851,7) Юрскій періодъ въ окрестностяхъ Идоцкой Защиты. 1863. СПВ.8) Мезозойскія образованіи Общаго Сырта. Тр* О-ваЕстеств. прл Казанскомъ Уп—тѣ, т, I ., отд. 2. 1871 и Объ Оровбурго-Самарской юрѣ. Зап. Новор. 06 щ. Ествств. т. XIII и X V .°) Новыя данныя къ фаупѣ юрскихъ отложевій Оренбургской губ. Тр. 'СПБ. О-ва Ествств. 1896.№) Нефть въ ІІлецкомъ уѣздѣ Тургайской области. Гора. Ж, 1882. т. IV*И) Геологическія изслѣдованія, е дѣланныя И . Сѣьсрпспымъ и И. Бордовымъ въ западной части Киргизской степи въ 1857 г. 1860.и) Замѣтки о почвахъ Киргизской стопи. 1890.



тіе горскихъ и мѣловыхъ отложеній въ среднемъ теченіи Илека и его ьгЬкоторыхъ притокахъ, а Левиисоиъ-Лессингъ впервые указалъ па присутствіе фосфоритовъ въ мѣловыхъ пескахъ къ тогу отъ г. Актюбинска.Такимъ образомъ, къ началу нашихъ изслѣдованій картина геологическаго строенія описываемой площади не быха еще въ достаточной степени освѣщена, но по различнымъ группамъ отложеній имѣлась уже довольно порядочная литература. Мои изслѣдованія въ Актюбинскомъ у. относятся къ 1903— 6 годамъ. Существенныя черты строенія этой области, равно какъ и основная схема стратиграфическаго дѣлепія осадковъ, даны въ моей статьѣ 1905 г. и нѣсколько дополнены въ статкѣ 1911 г. Въ настоящее время въ эти схемы можно внести еще нѣсколько новыхъ подробностей и измѣненій.Почти одновременно съ нами началъ работать въ этой мѣстности и геологъ Д. П . Соколовъ *). Переданныя ему мною коллекціи по горскимъ аммонитамъ этой мѣстности и его собственныя изслѣдованія, отчасти въ западной части Актюбинскаго у ., равно какъ и въ сосѣднемъ Уральскомъ у., за послѣднее время представляютъ наиболѣе полныя и прочно обоснованныя данныя по дѣленію и стратиграфіи горскихъ осадковъ. Что касается мѣловыхъ отложеній, то стратиграфическое раздѣленіе осадковъ верхняго мѣла въ этой мѣстности было сдѣлано А . Д . Архангельскимъ а) па основаніи отчасти моего матеріала, отчасти данныхъ, приведенныхъ въ отчетѣ М . Э . Яппшевскаго* 3). Д. П . Соколову принадлежитъ также открытіе въ этой мѣстпости акчагыльскихъ отложеній, среди которыхъ оиъ различаетъ двѣ фаціи; глинисто -песчанистую съ обычной фаупой п прибрежную песчанисто-ко нгломера- то ву ю, нѣмую въ п ал ео ито л о ги ч еско мъ отн о ше ні и .
*) Къ геологіи окрестностей Пленкой Защиты. Статьи I—III. Изо, Орспб. Отд. И . Р . Геогр. О-ва. 1901, 1903,1905 г.г. и Геологическія пэслѣдовапія въ области 130 листа.—Пр ед варите л ьпые отчеты, помінцеяныо въ Извѣстіяхъ Геологическаго Комитета за 1906» 1908 я 1910 годы.8) Верхнемъловыя отложеаія востока Европейской Россіи. Мат. для геологіи Россіи, т. XXV*.3) Отчетъ (средварительи цй) о командировкѣ въ Мугоджареиія и Гу- берлипскія горы. Изв. Томск. Техпол. Шіст. іш. III. 1905 г.



Изслѣдованный районъ примыкаетъ къ Ташкентской желѣзной дорогѣ, на протяженія отъ станціи Мартукъ до станціи іі'лидагачъ. Желѣзнодорожная линія здѣсь проходить по долинѣ рѣки Илена, прорѣзающей изслѣдованную площадь почти съ сѣвера на югъ. Эта площадь, достигающая не менѣе 10000 кв. верстъ, представляетъ, въ общемъ, равнинную страну съ абсолютными высотами, по превосходящими 150— 160 саж. Рѣка Илекъ, прорѣзающая ее почтя посрединѣ, принимаетъ многочисленные правые н лѣвые притоки, которые расчленяютъ ее на рядъ полого-увалистыхъ второстепенныхъ водораздѣловъ. Главный водораздѣлъ системы р. Илека съ системами другихъ лѣвобережныхъ притоковъ Урала, выходящій уже пзъ предѣловъ изслѣдованной площади, достигаетъ значительно большихъ высотъ, колеблющихся около 200— 210 саж. абс. вые. Водораздѣлъ рѣкъ Кара-хобды и Илека, входящій въ составъ изслѣдованнаго пространства, значительно ниже и колеблется около 140— 150 саж. абс. высоты.Плоскій нивелдировапный характеръ поверхности изслѣдованной площади зависитъ отъ ея геологической исторіи и въ частности отъ абразіонныхъ процессовъ, связанныхъ съ трансгрессіями мѣлового хг третичнаго періодовъ. Мѣловая трансгрессія достигала большей высоты, и упомянутыя выше точки въ 210 смк. относятся именно къ абразіонной поверхности послѣдней. Нижне-третичная трансгрессія достигала 160 саж. абс. вы с., а неогеновая— 140 саж.Отложенія болѣе древняго возраста, которыя участвуютъ въ строеніи этой мѣстности., образуютъ складки и горныя гряды, располагающіяся преимущественно въ сѣверной части зтого района. Къ югу отъ параллели станціи Тамды отложенія болѣе древнія, чѣмъ мезозойскія, уже нигдѣ не высту- лаютъ на поверхность вплоть до Мугоджарскаго хребта.Отроги Уральскаго хребта, слагающіе сѣверную и восточную часть Актюбинскаго у ., относятся къ системѣ такъ наз. Мугодясарскихъ горъ и состоятъ изъ цѣлаго ряда грядъ, изъ которыхъ каждая находитъ себѣ продолліеніе въ болѣе сѣвер • ныхъ, рѣзко и отчетливо уже оформленныхъ горныхъ цѣпяхъ Южнаго Урала. Строеніе всей этой окраинной полосы Ю жнаго Урала не однородно такъ же, какъ и самого Уральскаго хребта. Послѣдній, какъ извѣстно, рѣзко раздѣляется на двѣ



половины: восточную и западную. Западный склонъ Урала образованъ осадочными отложеніями девона, карбона., пермокарбона н перми; тогда какъ па восточномъ его склонѣ мы видимъ обширное развитіе метаморфическихъ и кристаллическихъ сланцевъ и изверженныхъ породъ.Т ож е самое различіе наблюдается и въ системѣМугоджар- ш іх ъ  грядъ. Приблизительно па меридіанѣ города Актюбинска мы имѣемъ границу, по которой проходитъ демаркаціонная линія, раздѣляющая восточную часть Мугоджарской системы огь западной. Къ западу отъ этой границы мы видимъ осадки девонскаго, каменноугольнаго, артлпскаго п пермскаго возраста, тогда, какъ къ востоку развиваются кристаллическіе метаморфическіе сланцы, различныя изверженныя породы и обширные гранито-гнейсовые массивы. Только мѣстами <<реди сланцевъ зажаты остатки пормалышхъ осадковъ девонскаго и каменноугольнаго возраста.Большая часть стихъ грядъ, съ замѣчательнымъ постоянствомъ повторяющихъ всѣ особенности орографическаго л стратиграфическаго строенія Южнаго Урала, пе иодлежтігъ нашему разсмотрѣнію, такъ какъ выходитъ за предѣлы описываемаго въ этой статьѣ пространства. Та же часть системы Мугоджарскнхъ горъ, съ которой мы встрѣчаемся па этой площади, возникаетъ въ оѣверноп половинѣ Актюбинскаго у. въ вщЬ грядокъ, болѣе шгп менѣе параллельно вытянутыхъ на ОЗ. и сложенныхъ послѣдовательно осадками девонской системы, обыкновенно сильно кетамофшпроішшшш, выше которыхъ слѣдуютъ отложенія каменноугольныя, артппевія и, наконецъ, пермокія. П о мѣрѣ перехода къ болѣе выоокимъ горизонтамъ, т.-е. па западъ и точно также съ сѣвера па югъ, можно видѣть, что болѣе наименѣе іштепоіпшыя складки расплываются и раздробляются въ мелкія укороченныя складочки. Палеозойскіе осадки этой части Актюбинскаго у . покрыты и абридировапы мощнымъ покровомъ мѣловыхъ отложеній. Кромѣ нихъ встрѣчаются и юрскія, которыя развиты, преимущественно, въ западной части уѣзда. Изъ подъ сплошного покрова мезозоя и смѣняющихъ его мѣстами ворхиѳ- третичиыхъ осадковъ, въ глубинѣ рѣчныхъ дилпігь, благодаря древней и современной эрозіи, выстукаютъ складки палеозоя. Линіи, ограничивающая выходъ па поверхность ІІчслѣдованіе фйсф&рішоъ. 34



слѣдовъ У рал ьской  дислокаціи , а съ пою и палеозойскихъ порогъ, имѣетъ С С З . простираніе т а и ш ъ  образомъ, что наиболѣе дреш іія центральныя части У р ал ьск аго  хребта протягиваются ифаядо дальш е къ ю гу. чѣмъ болѣе молодыя периферическія области дайяднаго склона хребта.М езозойскіе осадки, покры ваю щ іе палеозойскій массивъ, къ 10 и 103 отъ меридіана і\ А к т ю б и н ск а , постепенно занимаютъ все большую площадь и замѣтно увеличиваю тся въ мощности.
П реж де чѣмъ перейти къ описанію  отдѣльныхъ разрѣзовъ и обнаженіи иъ изслѣдованной области, сдѣлаемъ краткій стратиграфическій обзоръ всѣ хъ  р а з в и т ы х ъ  па э т о й  площади осадковъ въ нисходящ емъ порядкѣ.
Нетшвъм осадки представляютъ нѣмую прѣсноводную серію песчаниковъ и мелкихъ конгломератовъ, съ  рѣдкими прослоями глпіи», содерж ащ ихъ иногда неясны е растительные отпечатки и древесину, что позволяетъ ихъ иараллелнзпровалъ съ аквитанскими отложеніями П р іар ал ь я . Ототъ типъ осадковъ развитъ В'ы ожпоіі части района. Сѣ верн ѣ е ж е г . А к т ю бинска на водораздѣлахъ кое-гдѣ встрѣчаю тся весьма сходныя съ  иимп отложенія, которыя съ  другой стороны напоминаютъ тѣ эквиваленты акчагы ла, па которые указы ваетъ Д . II ,  С о коловъ 1) возлѣ Оренбурга въ Галечномъ оврагѣ. Т а к ъ  какъ типичныхъ аісчагыльскпхъ отложеній въ изслѣдованномъ мною райоігі; встрѣчено нс бы ло, то вопросъ  о точномъ возрастѣ этой группы осадковъ н возможномъ ихъ  разграниченіи па картѣ пока остается открытымъ п опп обозначены, какъ верхис-третвчпыо или неогеновые.
Ііижнетрстічньиі отложенія были мною констатированы въ 1 9 0 б г въ обширномъ развитіи къ С В . отъ описываемой мѣстности, гдѣ опп представлены глауконитовыми и кварцевыми песками и песчаниками съ  устрицами и зубами акулъ, вѣнчающимися раковистымъ песчаникомъ съ  РвсЫпсиІая sp . В ъ  изслѣдованной нынѣ мѣстности найдены мощныя отложенія песковъ, въ которыхъ попадаю тся окатанныя галочки опоки п мергелей. Однако н икакихъ  данны хъ , чтобы отно-
’} Иаи. Г. Ком. т. X XV II. 1908.



■ ситъ ихъ къ палеогену, найдено но было. Нижняя зона этого послѣдняго, палеоценовые лесчаинки съ Leda Neustruewi A rk îi., найденные М . М. Пригоровскимъ *) въ бассейнѣ верховьевъ р. Ори, вшѣ не встрѣтились. Однако, нѣтъ сомнѣнія» что атц остатки здѣсь были, такъ Жакъ лежащія па водораздѣлахъ южной части Актюбипскаго у. опоки, зо многихъ мѣстахъ несомнѣнно связанныя съ мѣломъ и  о т н о с я щ і я с я  къ с е н о ш т ч у  ярусу, въ нѣкоторыхъ случаяхъ возбуждаютъ сомнѣніе ж могутъ считаться моложе мѣлового возраста.
Оенонскія отложенія представлена въ этомъ районѣ болѣе полно я среди пахъ прекрасно различаются зоны, установленныя для востока Россіи А . Д . Архангельскимъ а). При отомъ пебходішо отмѣтить, что и въ штжаомъ и въ верхнемъ сспопѣ наблюдаются двѣ фаціи: мѣловая— глубоководная н прибрежная— иесчапая. Однако, по мѣрѣ удаленія отъ края мѣлового бассейна, эти фаціальныя отличія замѣчены только въ нижнемъ сенопѣ, а именно въ муаронатовой зонѣ, гдѣ можно различать фосфоритовый слой, состоящій паъ губокъ, который я въ 1905 г . параллелшировалъ съ губкопымъ саратовскимъ слоемъ 8) , выше слѣдуетъ глаивсто-ігесчаііпстая зона съ Pteria tenuicostatn Еоеш, іг, наконецъ. собственно мухсроштовая зона. Верхній свыонъ представленъ зонами 

Bdemnüella lanceolata Sch lth ., и Beïem nüdia americana Morton.До послѣдняго времени вопросъ о присутствія въ Актюбинскомъ у . сеноманскихъ отложеній возбуждалъ сомнѣніе. Въ моей статьѣ опредѣленно указывалось на присутствіе сеномана, за который я принималъ мощные пески мучнистаго характера съ косой слоистостью, лежащіе во многихъ мѣстахъ подъ сеионскшш мергелями. Съ  этимъ взглядомъ Архангельскій въ упомянутой монографіи предположительно склоненъ былъ согласиться. Позднѣйшія мои изслѣдованія
х) М. М. П р  я г о р  о в с к і й .  О нѣкоторыхъ осадочвыхь толщахъ къ з*шаду л востоку отъ Мугоджарскнхъ горъ. Ш и. Геои. Ко іг. , т. X X X I .*) А . Л- А р х а н г е л ь с к і й .  Вврхикі>'гоит-ая оімтоль востока Европейской Россіи. Мат. для Геод. Россіи, т. X X V .*) И. Н. Т а х о д о в л  ч ъ ,  Гео л о г. очеркъ централы!. и ада. части Актгобпшлсаго уѣзда. йзв. Гѳол. Ком., т. X X IV .



въ этой мѣстности дали основаніе говорить объ атомъ уж& съ увѣренностью, Съ другой стороны, несомнѣнно, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ бѣлые мучнистые пески являются эквивалентами нижняго сеиоиа. Въ предѣлахъ описываемаго района сеноманскія отложенія этого типа можно указать въ системѣ рѣки Джамаиъ-Карга лы и о оврагу Актасты-сай, гдѣ наблюдались пески, содержащіе Іпосегсшгив* *овуго фауну; и по разрѣзамъ р. Джарыка, гдѣ въ песчаио-глшшетой свитѣ, лежащей ниже сенона, найдены плохо опредѣлимые растительные остатки. Совершенно въ такихъ же по петрографическому характеру и стратиграфическому положенію песчанистыхъ- глинахъ близлежащаго района были найдены А , Н .  Винокуровымъ отпечатки сеноманской флоры, описанной А . R ,  Крипггофовичемъ 1 ) и содержащей к р е д к е р і и и нѣкоторыя другія типичныя формы*
Нижнемѣловыя отложенія относятся ко всѣмъ тремъ ярусамъ отдѣла.Сѣрыя гл ивы съ тонкими вр о слоя ми желтовато-сѣрыхъ песковъ относятся къ гольту, и въ Актюбинскомъ у, въ иихъ были найдены только ядра Chenmitia sp. и нѣкоторыхъ другихъ Ga$teropoday а также ядра Th dis minor Sow,Однако не подлежитъ сомнѣнію, что эти отложенія по стратиграфическому положенію, въ общевіъ, соотвѣтствуютъ гольтскимъ слоямъ съ Hoplites aaritus So w ,, описаннымъ Д. Н . Соколовымъ2) въ отчетѣ Геологическому Комитету за 1907 годъ.
Аптскія глины и глинистые сланцы темиосѣрые и черные, кверху смѣняющіеся желтыми, охристыми и бурыми носками и глинистыми сланцами, большею частью нѣмые въ палеонтологическомъ отношеніи, но мѣстами содержащіе; 

Crioceras Bowerban/ei Sow. и Hoplites cf. Deshayesi Mi ch.
Неокомъ въ западной части Актюбинскаго у. представленъ бѣлыми или сѣрыми песчаниками и мергелями, содержащими Polyptkhücs Kcyserlinyi Neym. et Uhl. Olcostepha- 

tiits Béant Pavy. et Lam p. и иѣк. др.Въ предѣлахъ площади,затронутой настоящей статьей, развиты
l) А . H. К  р и ш т о ф о в п  ч ъ .  Открытіе флоры покрыто иѣмешшхъ. аъ мѣловыхъ отложеніяхъ Уральской области. Изв. Акад. Н, СПБ. 1914.*) Ивт. Гсол. Ком., т. X X V II, стр. 228.



бъ сѣверной ѵасти уѣзда лишь отложенія гольта; аптъ и нео комъ найдеггы не были.
Ю рскій  отложенія представлены почти всѣми ярусами верхняго отдѣла, какъ это было отмѣчено мною еще въ 1905 г. Среди ішхъ различаются два типа осадковъ. Первый— это такъ іш . угленосныя отложенія, издавна извѣстныя и привлекавшія не разъ вниманіе промышленниковъ, благодаря нахожденіи! среди нихъ дшдатовъ, оказавшихся, однако, мало пригодными для разработки. Они состоя та изъ чередующихся слоевъ глинистыхъ сланцевъ, обыкновенно сѣраго цвѣта, съ прослойками угля и носка.Этотъ типъ, развитый, главнымъ образомъ, въ портланд?гГ) но встрѣчающійся и ниже, Д. I I . Соколовъг) назвалъ Ч е р н о в а  т о и с к и м ъ, но типичному мѣстонахожденію его въ Уральскомъ у ,, возлѣ Чернаго Затона, описанному еще Новаков- ешімъ й) въ 1874 г. Другой типъ портлаида — к з о б и я е н -  с к 1 й представленъ бѣлыми мергелями, чередующимися съ глипами, содержащими Olcostephanu# nrgatus ііп с іь , болѣе распространенъ въ Актюбинскомъ у.Какъ этотъ горизонтъ, такъ и нижеслѣдующіе: іегмше- 

риджскій съ Hoplites eudoxiïs d'Orb., и H . kirgisensis d’O rb .;съ ауцеллами тина Aucella Bronni Ronili. ,  оксфорд- 
сісі,й съ Сагйіосшш aUernoides N ik .. О. cordafomi Sow. и
С . Zieteni Копіи, и келловегіскііі съ Quenstedticeras Lam- 
berti Sow ,; lUiynchoneUa pevsonata B ach , и Cadocras 
Txcheffkini d>Orb. въ настоящее время подробно распредѣлены Д , Я . Соколовымъ на зоны*). Изъ ішхъ наиболѣе развиты въ описываемой мѣстности горизонты портландскій іі шеваиешй.Ниже слѣдуютъ осадки палеозойскаго возраста, пермскіе, 
камсниоуголепые ц девонскіе, образующіе ложе несогласно съ шіми лежащихъ мезозойскихъ и кайнозойскихъ отложеній.

Пермскія отложенія представлены всѣми ярусами системы, начиная отъ татарскаго и кончая пермокарбономъ, и вполнѣ однотипны съ Уральскими.*} Очеркъ геологическаго строенія іх водоносности Уральскаго у, Оренбургъ, 1911.*) Геологическій х&ршгшръ З'ральсйой области. Гора. Жури. 1887.«) йап, Геол, Ком,, т ХХѴЩ  стр. 657—70



Каменноугольныя отложенія въ ворхиемъ отдѣлѣ представлены пре имуще отвей о известняками и въ ипжиемъ— сланцеватыми песчаниками угленоснаго яруса.Я , наконецъ, дешк-кіе осадки выражены сланцами, кремнистыми, глинистыми и туфогеш-шмл. Нижній отдѣлъ девона представленъ метаморфическими и кристалическими сланцами.Всѣ три группы палеозойскихъ осадковъ расположены въ сѣверной части района въ видѣ грядъ, сѣвернаго и сѣверо- западнаго простиранія, послѣдовательно смѣняющихъ одна другую, т. е. въ томъ же порядкѣ, какъ это наблюдается и на всемъ западномъ склонѣ Южнаго Урала, теісгоішчоскій и орографическій характера, котораго удерживается вполнѣ отчетливо здѣсь примѣрно до шпроты г, Актюбинска.Но общая картина геологическаго строенія этой полосы отличается отъ болѣе сѣверныхъ частей Южнаго Урала присутствіемъ мезозоя и кайнозоя, маскирующаго горный характеръ палеозойской полосы. Въ южной половинѣ района палеозой уже отсутствуетъ.Существенны— явленія дислокаціи мезозойскихъ породъ, которыя были замѣчены Д , Н . Соколовымъ въ окрестностяхъ Шецкой Защиты,Въ предѣлахъ изслѣдованнаго мною района можно замѣтить два различныхъ направленія въ дислокаціи мезозойскихъ породъ: въ южной части сеиоискія и сеноманскія отложенія подчинены совершенно опредѣленно меридіональной дислокаціи, къ западу ;ке отъ Актюбинска дислокація юрскихъ отложеній уже подчиняется направленію-, болѣе близкому къ широтному. Дислокація верхняго мѣла гораздо слабѣе, и поэтому въ предѣлахъ этого пространства трудно говорить о какихъ-нибудь направленіяхъ дислокаціи; вѣрнѣе здѣсь имѣются чрезвычайно пологія и укороченныя формы складокъ. Но во всякомъ случаѣ при выясненіи условій залеганія фосфоритовъ, необходимо имѣть въ виду вышеприведенныя данныя о нарушенное™ залеганія мезозойскихъ отложеній въ этомъ районѣ, Болѣе подробно случаи наблюдавшейся дислокаціи будутъ приведены при описаніи обнаженій, къ которому мы и переходимъ.Это описаніе мы начнемъ съ южнаго края наслѣдованнаго района, примыкающаго къ району изслѣдованій А . I I .  Вино-



курова ji А . ІГ Замятина въ Темпрскомъ у., отъ невысокаго водораздѣла системы И  лека п Эмбы, такъ и аз. Бусъ-ага, по которому проходитъ и граница Актюбинскаго у, Оігь сложенъ мергелями, опоками и глинами ооновскаго возраста, которые образуютъ въ общемъ широтную, по извилистую, обусловленную процессами урозіоішаго характера, линію водораздѣла, поднимающагося до 100 саж. абс. выс. На самомъ водораздѣльномъ плато, также какъ и па склонѣ къ р . Эмбѣ, кромѣ розсыпей опоки, наблюдаются розсыпи фосфоритовой брекчіи. Къ сѣверу отъ згой водораздѣльной невысокой грядки разстилается по направленію къ верховьямъ овр, Джарыкъ обширное поле, покрытое исключительно отложеніями неогена—  песками, мѣстами сцементированными въ буро -желѣзпетые песчаники,
Система рѣки Плана.1. Q, Лѣвый истокъ Илека— логъ Карагаиды-сай начинается двумя суходолами: правымъ— Пшепь-аша и лѣвымъ— Уртъ-аша, чрезвычайно полого падающими съ водораздѣла къ сѣверу. Абсолютная высота атого водораздѣльнаго плато, которое издали вырисовывается въ видѣ столовыхъ горъ, па перевалѣ Бусъ-ага достигаетъ 156 саж. Отсюда па протяженіи семи верстъ къ сѣверу мѣстность чрезвычайно полого понижается до тѣхъ поръ, пока не начинаетъ оформливаться оврагъ Ка- рагаиды-сай, уровень котораго подъ желѣзнодорожнымъ мостомъ 138,66 саж. Здѣсь и плже вплоть до станціи Капда- гачъ въ берегехъ оврага выступаютъ пористые лессовиднаго характера бурые суглинки.

2. jV j . Ниже станціи Кяпдагачъ,какъ въ берегахъ рѣки, такъ и по склонамъ долины выступаютъ красные иоскп неогена, образующіе пд правомъ берегу долины небольшіе холмы, lîapa- молла, идущіе до Байдеу-тюбе, небольшого холма, находящагося немного выше сліянія Караганды съ правымъ истокомъ Илека, Дясарыкомъ,3- ф. Правый истокъ Илека, рѣка Джарыкъ начинается въ холмахъ Джарыкъ-тау, имѣющихъ рѣзко выраженный характеръ столообразныхъ плато.Въ его верхнемъ теченіи обнаженій коренныхъ породъ нѣтъ, берега сложены наносами, а па склонахъ долины и



водораздѣлѣ eu. р. Кокъ-тюбе выступаютъ розсыпи мелкой, бѣлой., кремнистой гальки и кое-гдѣ глины темно-сѣраго цвѣта, возможно, соотвѣтствующія выходу B -ь  почвѣ какого- іщбудь коренного горизонта,4 . Q. Воротахъ пт. 25-ти выше сліянія Джарыка с-ь Карагандой, па правомъ берегу на склонахъ праваго берега рѣчной долины на протяженіи около 200 м. выступаютъ делювіальные наносы, содержащіе фосфоритовую и кремнистую гальку слоемъ около 15 см. мощности.Въ обрывахъ до 25 и. высотою обнажаются:
8п. 1, Сѣрые съ пятнами мергеля пески, содержащіе три прослоя черныхъ фосфоритовъ, каждый мощи. 17— 35 см.2 м.
C m .  2. Сѣровато-бѣлый слюдистый песокъ со спутанной слоистостью и прослоями бураго желѣзняка и песчаника., падающаго 3 2 5 °С З .3. Осыпь песка до дна оврага.Нижніе пески въ горизонтальномъ направленіи переходятъ изъ сѣрыхъ въ желтые, и ниже по точенію Джарыка въ основаніи ихъ появляется тонкослоистая глина и глинистые плотно слежавшіеся пески.5. Еще пилю въ небольшихъ боковыхъ ярахъ праваго берега Джарыка выступаютъ тѣ же два песчаныхъ пласта па протяженіи около 2 верстъ.6- Гораздо отчетливѣе обнаженіе на правомъ берегу Джарыка, верстахъ въ 2-хъ ниже устья оврага Каргалм (рис. 45). Здѣсь на протяженіи до 400 м. видны:
Su. 1, Песокъ со включеніемъ бурой желѣзистой гипсовое- ной глины, которая содержитъ, особенно въ нижнемъ горизонтѣ, множество черныхъ фосфоритовъ, мѣстами образующихъ сростки. Здѣсь же найдепы въ изобиліи Веісіп- 

nifdla mucronata Schlth. ; Odrea ѵежиіагія Larn. и обломкп губокъ. ! .......................................................... . . . .  2,10 м.2. Ниже лежитъ пластъ глинистаго песка съ многочисленными .P lm a  tenuicostata Hoom.; Ostreaungulata coq.;
Ostrea, s p ......................................................................................... 4 ,25 м.7. Немного ниже обнаженіе въ берегу задериовывается, а по склону долины идугь холмы Джиксаиъ-тау, на которыхъ найдена розсыпь, состоящая изъ обломковъ Веіетпі-



Р и с. 45.Обнаженія [6—8j фосфоритовыхъ слоевъ па Джарыкѣ.



teïla st»., ядеръ Chemnüîa sp. и фосфоритовыхъ сростковъ съ Ventrir,alites intemiptux E ic lw . Немного дальше берегъ снова обнаженъ но оврагу и въ обрывѣ до 15 м. высотой на протяженіи около 400 м. Здѣсь видны пласты, падающіе 223" 103. Z. 8 0 іі идущіе кпнау въ такой послѣдовательности: 
Sn. 1. Глины свѣтло-сѣрыя съ прослоями болѣо плотной сѣрой глины, распадающейся па крупныя нластипки я содержащей Fteiia fenuicosfata Roem. Вверху пласта проходитъ прослой сѣрнаго колчедана и гипса . .  Ю  ы. 
Cm. 2. Песокъ водоносный ...............................................0,50 м.3. Глина, нодбпал 1, но безъ фауны . . .  1 м.4. Песокъ глинистый, зеленовато-желтый съ ржавымипятнами .............................................................................................1,85 м.б. Сѣрая глина, распадающаяся па комочки, 2,86 м.6, Песокъ подобный 4 ....................................................2,85 м.Глины съ l'teria  на западномъ концѣ обнаженія покрываются наносомъ, а въ нѣсколькихъ саженяхъ дальше въ новомъ небольшомъ обрывѣ выступаете уже вышележащій слой мергелей съ черными фосфоритами.8. Немного дальше на правомъ берегу находится значительная сопка, въ которой въ видѣ розсыпи паблюдается множество черныхъ фосфоритовъ, Bdemnitdla lanceolata Sehltli. и Ostrea vesicularis Lam .Склонъ къ рѣкѣ представляете откосъ до 17 м. высотою и въ немъ видно сверху:
Sn. 1. Зеленый глаукопцтовый песокъ, сцементированный съ черными фосфоритами и содержащій Bdemnitdla mueronata Schlth., Ostrea vesicuktris L;ira.; Codoptychium Golâfussi ï'iscli. и два слоя фосфоритовъ: верхній, выдержанный на всемъ протяженіи обнаженія со средней мощи, около 15 см. и продуктивностью 30— 40 пудовъ, не идущій равномѣрно, а мѣстами пережимающійся, мѣстами раздувающійся, и второй въ основанія этихъ песковъ, мощи. 25— 35 см. съ продуктивностью въ среднемъ 60 пудовъ, сравнительно слабый, изъ котораго фосфоритъ легко выдѣляется 1— 5 м. 
См. 2. Ниже идетъ чередованіе такихъ же песковъ и глинъ, какъ и въ обнаженіи [7 ], содержащихъ . плохо сохранившіеся растительные остатки и падающихъ 120 е ІОВ. L  5*до 5 м.



9. (.Un, Въ полуверстѣ ниже па правомъ берегу, въ обрывѣвысотой ок. і  м,, прорѣзанномъ овражкомъ, изъ подъ глинъ съ гальками поотішоцеиоваго возраста выступаютъ рыхлые песчаники черновато-буроватаго цвѣта. На нихъ налегаютъ зеленовато-бурые (глауконитовые) пески съ желваками сѣраго ци'Ита............................................................. ....................................................1 м .Песчаники падаютъ 105° ІОВ. L  3°— 4°. Къ западу отъ лога обнажаются уже бѣлио монеты о пески сепомапа съ прослоями ржавыхъ жслѣзистыхъ пластинъ и конкрецій, падающихъ также 105° ІОГЗ. и уходящихъ подъ упомянутые выше песчаники.10. Cm. Тѣ же сеноманскіе песчаники выступаютъ еще и ниже въ одной верстѣ у могилы Боша (Іісетъ), гдѣ холмы снова приближаются кт, правому берегу.11. Cm. Западнѣе большого оврага, впадающаго справа въ Джарыкъ, въ мѣстности, названной переселенцами „Каменныя Горм“ , на протяженіи полуверсты идетъ обнаженіе, достигающее 2] м. высотою, въ которомъ выступаетъ свита довольно слабо сцементированныхъ песковъ сѣровато-желтаго- цвѣта съ неправильной діагональной слоистостью, переходящихъ книзу въ галечные, Мѣстами они содержать известковые натеки и прослои глинъ въ 5 --1 0  см,2 ^ -Н а иихъ несогласно налегаютъ неогеновые грубозернистые красно-бурые пески, сцементированные въ илііты песчаника, которыя нависаютъ надъ обрывомъ,12. Cm. Въ трехъ верстахъ ниже, па лѣвомъ берегу выступаютъ въ обрывѣ до 9 м. тѣ же бѣлые пески сепомапа. а па правомъ берегу противъ итого мѣста красно-бурые неогеновые пески.13. Q. Правобережье рѣки Джарыка въ 5-ти верстахъ отъ поселка йлецкаго въ обрывѣ 0 м, высотою обнажаетъ верхнюю узкую террасу, покрытую фосфоритовой галькой и сложенную делювіальными слоистыми песчанистыми суглинками съ гравіемъ па всемъ почти протяженіи.14. N x. Ниже по Джарыку мѣловыя отложенія уже но обнажаются и въ коронныхъ берегахъ долины рѣки выступаютъ только желтые носки неогена мощп. ок. 1,5 м, съ прослоями буро-желѣзпетаго песчаника.1 5 '.^ ,. Близъ Байдеу-тюбе на правомъ берегу Джарыка длинное обнаженіе, до 10 м. высотою, въ которомъ видны сверху



бѣлые пески до половины обнаженія, а ниже идутъ грубозернистые ржавые пески, сцементированные въ песчаники. Эти неогеновые пески— водоносны, что указываете, несомнѣнно, на залегай іе кодъ ними толщи глинъ,11а террасахъ, сопровождающихъ эту часть долины Джа- рыка вплоть до Ил окской долины, всюду наблюдаются элювіальныя розсыпи поогоіюпыхъ жолѣзпетыхъ песчаниковъ,16, А ^ .В ъ  трехъ верстахъ выше поселка Золото и ошскаго яри устьѣ Джарыка обнажены сѣрыя глины оъ кварцевой галькой, мощи, до 2 м., покрыткш ло склону делювіемъ. По всей вѣроятности эти глипы подстилаютъ упомянутые въ обп. [15( лески,Въ томъ мѣстѣ, гдѣ Джарыкъ сливается съ Карагапдою и образуетъ Илекъ, долина чрезвычайно расширяется и лишена совершенно какихъ бы то ни было обнаженій. Берега Ило- ка— низки, хотя мѣстами и обрываются крутыми откосами6— 8 м. высотою, въ которыхъ обнажаются то аллювіальныя, то делювіальныя отложенія; и этотъ характеръ долина удерживаетъ па всемл. протяженіи до станціп Аккемнръ.
17. <?. Лѣвобережье Іілека въ предѣлахъ между мѣстомъ сліянія Караганды и Джарыка н устьемъ небольшого оврага Чулакъ-Карагапды въ ішешей степени равнинно и покрыто розсыпью галокъ - -  элювія неогеноваго покрова того же характера, вакой наблюдался и въ нижнемъ теченіи Джарыка,
18- Верстахъ въ $— 5 отъ устья упомянутаго оврага Чулакъ-Караганды, въ его берегахъ имѣется нѣсколько старыхъ желѣзнодорожныхъ карьеровъ, въ которыхъ были вскрыты неогеновые пески чрезвычайно разнообразнаго зерна и окраски, содержащіе небольшіе прослои синеватыхъ пластичныхъ глинъ. Пески бѣлые, галечные, красноватые и сѣрые, мѣстами сце- мептировааы и характеризуются косой слоистостью. Въ этихъ пескахъ были найдены куски древесины (рис, 46).

Q. Выше этихъ песчаныхъ отложеній лежатъ наносы, содержащіе многочисленныя гальки кремнистыхъ породъ, среды: которыхъ попадаются и гальки фосфоритовъ. Послѣдніе, не- оомиѣішо, снесены съ вышележащихъ частей водораздѣла, покрытаго секоискими отложеніями. Эти послѣднія, однако, нигдѣ но оврагу Чулакъ-Карагаиды не обнажаются.



19. Sn. Равнымъ образомъ и по суходоламъ, проходящимъ къ 3. отъ линіи желѣзной дороги до границъ уѣзда, обнаженій нѣтъ, а наблюдаются только элювіальныя розсыпи фосфоритовыхъ сростковъ изъ верхняго фосфоритоваго горизонта сенона, такія же, какъ и па водораздѣлѣ Бусъ-ага и вьюгу отъ него.Судя но-распространенію этихъ розсыпей площадь фосфоритоносныхъ отложеній въ этомъ концѣ района достигаетъ не менѣе 50 кв. верстъ. 20 21
А

Рис. 4S. Обнаженіе [Î8] въ старомъ карьерѣ на оврагѣ Чудавъ-Караганды.20. Nt . Отъ устья Чулакъ-Корагапды до оврага Таласпай-сай лѣвобережная терраса Илекл покрыта неогеновыми отложеніями, обнаженными въ желѣзнодорожныхъ выемкахъ, Это исключительно пески красноватаго оттѣнка. Кое-гдѣ въ небольшихъ и неясныхъ обиажепіяхъ 0— 8 вг. высотой по обрывамъ надъ современной долиной видны сѣрые и красноватые пески неогепа и аостоліоцеиовые, буроватые суглинки, .Противъ устья р. Кокъ-тюбе въ неогеновыхъ пескахъ замѣченъ прослой въ 10 см. мелкой кремневой гальки съ небольшой примѣсью фосфоритовыхъ желваковъ.21. Qx. Ниже долина Илека, расширяется и въ обрывахъ ек террасъ, сопровождающихъ оба берега, уже обнажаются делювіальные лессовиднаго характера суглинки, а неогеновыя отложенія залегаютъ въ удаленной отъ рѣки части этихъ



террасъ, но у перваго сторожевого домика послѣ ст. Аккс- миръ па лѣвомъ берегу Илека въ желѣзнодорожной выемкѣ вскрыты бѣлые и ржавые песка, мѣстами сцементированныеW *22. Qi+2 < Между станціями Тамды п Бпштамакъ въ рѣдкихъ обнаженіяхъ ішдпы тѣ же делювіальные пески и су гл пики, а у станція Виштамакъ па лѣвомъ берегу, воплѣ водокачки, имѣется обрывъ въ 14 м. высотою, обнажающій свиту свѣтло-бурыхъ, слегка сцементированныхъ песковъ (древній аллювій).23. Р п. Къ правому берегу здѣсь подходятъ небольшія возвышенности —  отроги Каргалиискихъ горъ, сложенныя пермскими красными песчаниками. Онѣ тянутся иа всемъ ираво- бережьи Илека до г . Актюбинска, окаймляя высокимъ берегомъ долину ІІо лѣвому, болѣе отлогому берегу, иа этомъ пространствѣ премскія отложенія развиты также, но ішвел- л про папы и скрыты почта всюду подъ наносами.24. Возлѣ Актюбинска долина. Илека достигаетъ уже ширины 17— 20 перстъ, причемъ оя правый берегъ окаймленъ возвышенностями Каргалиискихъ горъ, а лѣвый болѣе отлогъ и постепенно переходить въ водораздѣльныя высоты съ бассейномъ Хобды. Ниже Актюбинска Илекъ принимаетъ справа Джаксы-Каргалу ст. притокомъ Джаманъ-Каргала, а слѣва въ Илекъ ішадаюгь Са;зды и Джепешке, Эти рѣки будутъ описаны особо, а здѣсь только скажемъ нѣсколько словъ относительно тѣхъ ихъ частей, которыя входятъ въ составъ Илекской дол пни.Джаксы-Каргала но выходѣ изт. горъ течетъ въ ровныхъ и низкихъ берегахъ, между тѣмъ какъ Джамацъ-Каргала послѣднія 20 верстъ своего точенія идетъ ио второй террасѣ Илека неправа ограничена крутымъ уступомъ Каргалиискихъ горъ. Характерной особенностью этогп участка Илекской долины является весьма- крутой переходъ отъ второй террасы къ водораздѣлу. Го же наблюдается и на слѣдующихъ къ сѣверу притокахъ Илека.Совершенно иное мы видимъ на лѣвомъ берегу, гдѣ почти иа всемъ 10-всрстпомъ пространствѣ второй террасы, сложенной древними наносами (иа которыхъ стоите и городъ Актіобгшсісь), наблюдается постепенный и пологій подъемъ къ водораздѣлу, и только мѣстами здѣсь уцѣлѣли коренныя



породы, какъ ііапр., холмъ въ предѣлахъ юрода, сложенный плотными пермскими известковыми песчаниками.Кромѣ упомянутыхъ рѣдкихъ выступовъ древнихъ породъ, всѣ обнажающіяся въ обрывахъ Илска отложенія относятся къ делювіальнымъ постпліоцеповымъ или аллювіальнымъ современнымъ осадимъ,25. Отъ Актюбинска до станціи Каратугай Илекъ идетъ въ широкой долинѣ, образуя множество старицъ, И а этомъ пространствѣ древній правый берегъ почти всюду выше лѣваго и значительно болѣе изрѣзанъ, а слѣва идетъ луговая песчаная терраса съ рѣдкими дюнами. Надлуговая терраса съ уступомъ ок, 4 м., отъ 400 до 800 м. шириіш, упирается въ обрывъ древняго берега около 10 м. высотой.Строеніе падлуговой террасы можно видѣть близъ желѣзнодорожнаго моста, въ устьѣ рѣки Джспеіпке, гдѣ въ шурфахъ, заложенныхъ для балласта, были найдены:
Q3 1, Тонкій слой песчанистой почвы 2. Слой галькиР а 3. Разрушенные выходы красныхъ песчаниковъ, падающіе 73° CH. Z  31® и дающіе восходящій ключъ съ дебетомъ ок. 160 ведеръ въ часъ. 'ТѢ же породы обнажены н въ Іб О са ж . отъ устья Джепешке въ обрывѣ террасы, а также были встрѣчены въ мелкихъ буровыхъ скважинахъ. Пригороднаго поселка сейчасъ же подъ наносами.26. у , .  Ниже, въ мелкихъ желѣзнодорожныхъ выемкахъ иа той же террасѣ видны свѣтлосѣрые лессовидные суглинки и пески свѣтло-желтаго цвѣта на всемъ пространствѣ до желѣзнодорожнаго моста черезъ Илекъ, у станціи Каратугай.27. АГ]. При его постройкѣ было сдѣлано четыре скважины: первыя двѣ до глубины почти 11 н. а третья и четвертая глубиной 24,11 я 24,45 м. ниже межени. Ими обнаружено, что подъ слоемъ песка, сокрывающаго дно Илека до глубины 7 м. ниже межени, идутъ неогеновыя отложенія: 1) глшщ буровато - краснаго и бураго цвѣта съ нѣкоторою примѣсью песка и 2) глинистые пески сине-сѣраго цвѣта съ тонкими прослоями рыхлаго песчаника.2 8 . Р а. На правомъ берегу Илека отъ устья р. Дж акш -Кар- галы пласты пермскихъ песчаниковъ, известняковъ и гипсовъ, образующіе возвышенность Дишлапды-тау принимаютъ 0 3 .-е



паденіе и образуютъ обширную мульду, въ которой проходитъ устьевая масть слѣдующаго притока ІІлека-—р. Терсъ- бутака. Здѣсь на протяженіи ок. 10 в, нѣтъ обнаженій.
29. Р - Затѣмъ пермскія породы начинаютъ показываться надъ, уровнемъ рѣки и вскорѣ образуютъ довольно значительные холмы Кизилъ-тау, въ которыхъ пласты падаютъ 80° С .-В  L  40®. Здѣсь обнажены cnepxj внизъ:1. Сланцеватыя глины буровато-краснаго цвѣта.2. Красные мергели.3. Зеленовато-сѣрые песчаники.

Оби*. 3 0  of>pts. %,QРис. 47. Схема обложеній [29] и [30] въ гг. Кнзилъ-тау-
4. Сливные кварцитовые конгломераты, состоящіе изъ крупныхъ, частью мало окатанныхъ галекъ молочнаго цвѣта.Этотъ послѣдній пластъ выступаетъ на правомъ берегу небольшого оврага, обрѣзающаго съ запада гору Кизилъ-тау.30. Prt. Сливной конгломератъ непосредственно соприкасается съ выходами на поверхность портлапдскихъ отложеній, отдѣленныхъ отъ нихъ сбросомъ (рис. 47) и представленныхъ тремя пластами сѣрыхъ мергелистыхъ известняковъ, чередующихся съ желтыми известковистыми песками, которыо тянутся по правому берегу Илека на протяженіи ок. 4 в .,и а д а я Ю З . 265® L  13°и образуя пологую мульду, западное крыло которой выступаетъ противъ станціи Курайли.



Верхній іш стъ  известняка содерлштъ въ изобиліи Веіет- 
nites аb$olu(u$ F is c h ., Perisphinctes dorsoplanus M ich . jPe- 
HspJiinetes ait Quenstedti Rouill. и Olcostephanus virgatus Buch., т,-е. относится къ нижнему портлаиду.Бъ нижеслѣдующихъ пескахъ встрѣчено множество гѣхъ же Belemnites и Ostrea ddtoidea Sow.Бъ нижнихъ слояхъ па этомъ крылѣ мульды ископаемыхъ не удалось найти.По направленію къ станція Курайлн описанныя отложенія погружаются, залегая въ мульдѣ горизонтально, а на поверхъ ности прибрежной нлекской террасы видна розсыпь неогеновыхъ песчаниковъ, среди которыхъ попадаются и фосфоритовые желваки, источенные фоладаші и представляющіе, очевидно, остатокъ фосфоритоваго слоя, проходившаго въ порт- ландѣ, уничтоженный неогеновой абразіей. 31

Рпс. 48. Схема обнаженія 31 въ устьѣ оврага Лще-сай.31. Prt Противъ станціи Курайли въ Илекъ справа впадаетъ небольшой оврагъ Аще-сай, на склонахъ котораго въ верховьяхъ лежатъ обломки бурожелѣоистыхъ неогеновыхъ несчани- ковъ и фосфоритовая брекчія, а ниже выступаетъ виргатовьш известнякъ, содержащій кромѣ того Ctenostreon distans E ichw .; 
Trii/onia sp.; Ostrea ddtoidea Sow. и Belemnites absolutus Fisch.Ox f-K l. Бъ устьѣ этого оврага, занесенномъ делювіемъ, по берегу Ш ека йодъ слоемъ элювіальной розсыпи неогеновыхъ породъ и портлаидскихъ фосфоритовъ обнажаются уже слои, лежащіе ниже иортлаида и напоминающіе глинистую фацію оксфордско-келловейской свиты (рпс. 48), Изслѣдованіе фвефорашъ, 35



Они представлены свитой шеколадно-сѣрыхъ глинъ съ прослойками рыхлыхъ желѣзистыхъ и сѣрыхъ песчаниковъ и рыхлаго угля, смѣняющихся ниже пестрыми (преимущественно ярко-желтыми) —  глинистыми песчаниками съ очепь крупными конкреціями шаровидной формы (до 4  м.). Эти пласты надаютъ 9Г>" Ю В . L  14°.Въ длинномъ обнаженіи, идущемъ огь устья этого оврага вверхъ по Илеку, выступаютъ нижележащіе слои мергелистыхъ песчаниковъ, также содержащіе крупныя коіпереціп съ Тпуопш  sp. и Ckno.dreon distaus E ic liw ., подъ которыми залегаютъ зеленые глинистые пески съ конкреціями и темно-зеленыя и сѣрыя сланцеватыя глины съ гипсомъ,32 . Описанная свита верстахъ въ 4 — б отъ станціи Курайли на короткомъ разстояніи изгибается на Ю З ., т.-е, антиклинально, а затѣмъ снова падаетъ на В . Здѣсь имѣется большой, но довольно сально задерновашшй обрывъ, возлѣ котораго въ каменоломнѣ вскрыты ярко-желтые пески съ конкреціями.Отсюда на С З . невдалекѣ по правому берегу оврага, впадающаго въ Иловъ, находится довольно высокій холмъ, въ которомъ обнажены глинисто-слюдистые, косо-слоистые, желтовато-бѣлые пески съ конкреціями и пропластками косослоистыхъ песчаниковъ, общей мощностью не менѣе 21 м.Возрастъ и положеніе этой свиты съ опредѣленностью выяснить , но удалось. Не содержа ископаемыхъ, по петрографическому габитусу она не похожа вполнѣ ни на одну изъ развитыхъ въ Актюбинскомъ у. свитъ.Въ виду того, что эти отложенія какъ будто-бы падаютъ па ВЮ.В. (что опредѣлить вслѣдствіе пологаго угла паденія и косой слоистости свитъ очень трудно), можно предположить, что они относятся къ какому-нибудь горизонту юрской глинистой свиты, соотвѣтствующему одному изъ задернованныхъ участковъ вышооітсаішаго оби. [31]. Другое предположеніе болѣе вѣроятное, что здѣсь имѣется уцѣлѣвшій отъ размыва неогеновый покровъ. Остатки его видны на всемъ вышеописанномъ пространствѣ отъ ст. Курайли въ видѣ розсыпей бурожелѣзистыхъ песчаниковъ и фосфоритовъ. При этомъ надо указать, что фосфориты въ этомъ мѣстѣ уже не похожи на фосфориты въ устьѣ Аще-сая (Курайлинскаго) и,



вѣроятно, происходятъ за счетъ размыванія пижие-сеионскаго фосфоритоваго слоя, такъ какъ содержатъ обломки сеноис- кихъ губокъ, Послѣднее обстоятельство позволяетъ допустить еще одно предположеніе, что въ данномъ мѣстѣ сохранились остатки сеноманскихъ иля гольтскихъ песковъ, па которые »ти пески больше всего похожи.33. Р а, Дальше ші всемъ протяженіи до устья р. Куръ-бутакъ и къ западу отъ послѣдняго еще версты на 3 правый берегъ р, Илека сложенъ пермскими краспоцвѣтными породами, образующими довольно высокіе и крутые холмы.34 . q x я  . Б ъ  томъ мѣстѣ, гдѣ желѣзнодорожная линія переходитъ на правый берегъ Илека, обнаженія коренныхъ породъ отходятъ па большое разстояніе о та рѣчной долины, а ея правобережная терраса покрыта зли делювіальными суглинками, и л и  неогеновыми песчаниками и песками на протяженіи ок. 10 в ., разрѣзъ которыхъ можно наблюдать въ оврагѣ пиже желѣзнодорожнаго моста черезъ Ащ е-сай:1) песчанистый лессовидный суглинокъ съ включеніемъ мергеля— 0 ,7 м ., 2) желтые пески, такіе же, какъ п въ желѣзнодорожныхъ выемкахъ выше моста па лѣвомъ берегу Илека— б м.35. Ç t. В ъ  устьѣ Таигры-бергепя е а  лѣвомъ берегу Илека въ предѣлахъ первой террасы видны бурые пост пліоценовые су глинки съ остатками Mephas ргііпіг/епшэ B lu m b. Современные берега здѣсь сложены крупно -  зернистыми кварцевыми намывными песками.36. Ниже устья Тангры-бергеня лѣвый берегъ достигаетъ1 5 — 16 м. надъ водою. Здѣсь верстахъ въ 3 выше посел. Нагорнаго обнажаются сверху:
Q . 1 . Песокъ съ кварцевымъ гравіемъ 6 —  8 м.
К І 2 . Сѣрый глинистый битуминозный сланецъ съ обуглившимися кусками древесины іі топкими прослойками угля (3— 4 см.), падающими на С З . 6 м.Н иж е по теченію рѣки на отц сланцы налегаютъ рыхлыѳ желтоватые срсдігсзернистые песчаники, падающіе уже 210* 103. L  8*Эти юрскія отложенія тянутся по лѣвому берегу Илека, почти до станціи Мартукъ.37. Р ?Н а  правомъ берегу Илека на срединѣ разстоянія между 'Станціями Кара-тугай и Марту къ терраса енола съуживаотся,



л къ рѣкѣ подходятъ невысокіе задернованные холмы, сло- жегшые, ііоішдпмоиу, пермскими отложеніями.
Правые прит оки ІІл е к а .Рѣка Кокъ-тюбс.Эта небольшая рѣчка беретъ начало недалеко отъ вершины Джарыка. Водораздѣлъ между ними плоскій, н на помъ кое- гдѣ встрѣчается щебень желѣ:шстыхъ неогеновыхъ песчаниковъ, ниже которыхъ, по видимому, залегаютъ глины, которыя выступая на поверхность, образуютъ солонцы. 38 39

ъ

1—почва, 2—желѣолстыЛ ш'ечлшікі.. 3—ОЪлыс пески 4-осы ш , песка.Рис. 49. ООиажеиіе [38] въ оврагѣ Акджаръ.38. jV ,»{-*Ь'п. Вершина рѣки Кокъ-побе— оврагъ Акджаръ, въ общемъ задернованный, обнажаетъ въ среднемъ теченіи бѣлые мучнистые пески, сверху прикрытые неогеновыми желѣзистшш песчаниками, выше которыхъ слѣдуютъ сѣрые пескп и снова желѣзистые песчаники (рис. 49) .  Э тіі бѣлые пескп не содержатъ фауны и поэтому па картѣ они условно отнесены къ ішжне- сенопскому возрасту, хотя и не исключено, что опп окажутся древнѣе или моложе этого возраста.39. N y Ниже Акджара по Кокъ-побе па протяженіи нѣсколькихъ верстъ выступаютъ въ берегахъ также песчаныя отложенія съ прослоями рыхлыхъ сцементированныхъ песчаниковъ, которые характеризуются діагональной слоистостью,, несомнѣнно, уже верхне-третичные.



Особенно характерно обнаженіе этихъ породъ немного выше того мѣста, гдѣ Кокъ-тюбе поворачиваетъ на ГОЗ., въ мѣстности, носящей названіе Кутертасъ* Здѣсь холмы или обрывы, образованные ими, носятъ довольно рельефный характеръ; благодаря выдувапію рыхлыхъ прослоевъ песка изъ подъ пластинъ песчаника, залегающаго, какъ въ верхней части обнаженія, въ видѣ плоскихъ пластинъ, такъ и ниже въ видѣ топкихъ прослоевъ бураго ліелѣзистаго песчаника, иногда очень грубаго и темнаго.40. поворотѣ Кокъ-тюбе къ 103. обнажаются пласты сѣрыхъ и сѣро-синихъ ги п со ііо сеы хъ  глинъ, вѣроятно, неогеноваго возраста.41. Nv Въ 2— 3 в. на СЗ. отъ пос. Кутыръ-Барбатырскаго обнажаются красныя и розовыя неогеновыя глины, въ которыхъ сдѣлана раскопка съ ігѣльго добычи глины для окраски жилиіцъ.Болѣе подробный разрѣзъ неогеновыхъ пластовъ этой мѣстности былъ полученъ прп буреніп па воду въ поселкѣ Ку- тыръ-Барбатырскомъ, гдѣ одной изъ скважинъ па берегу ІСокъ- тшбе были пройдены'1, Грубый сѣрый суглинокъ................... » . . . .  0,4 м,2, Свѣтло-коричневый глинистый песокъ съ солонцеватыми водами................................................. 0,8 „3, Песчанистая глина съ солонцеватыми пятнами 0,3 „4, Коричневый глинистый песокъ съ солонцеватыми пятнами...............................  . 0 , 4  „5 , Желто-коричневый сильно глинистый песокъ 0,2 „6, Немного глинистый песокъ ...........................................0 ,4  „7, Свѣтло-зеленая вязкая влажная слегка песчанистая глина еъ дятлами бурой глины • 1 ,4  „8. Зелеиовато-бѣлый глинистый плотный песокъ 0,2 я9. Зелеиовато-сѣрая плотная влалшая глина .  2 ,13 „10. Синій глинистый сырой п е с о к ъ ......................* 0 ,4  *11. Зеленоватый глинистый мокрый мелкій песокъ съ буро-ліелѣзистой галькой.................... 1?9 я12. Сипевато-сѣрая влажная песчанистая глина. 0,6 пВъ отвалахъ капавъ, окружающихъ церковную землю, видны бѣлые пески.Ниже Кутертаса долина Кокъ-тюбе чрезвычайно расширяется и въ пей обнаженій коренныхъ породъ почти нѣтъ,



42. A',. Въ 4 в. на С Б . отънос. Кутыръ-Барбатырскаію, но дорогѣ кс> поселку Кіевскому, ira ішачитслыюмъ протяженіи выступаютъ желѣзпетые песчаники ц глины. Мѣстами здѣсь сдѣлаіш разработки пхъ для построекъ, и ііъ вырытыхъ ямахъ вскрыты: желтые желѣзпетые носки ок. 0 ,4  м., ниже которыхъ слѣдуютъ слои жолтаго и бураго железистаго песчаника, плитками отъ 0 ,4  до 0 ,6  м. Еще ниже находится свѣтло-сѣрая слегка песчанистая глина до 1 м.А7 43. Въ предѣлахъ Кіевскаго участка была заложена буровая скважина, давшая такоіі разрѣзъ неогена:1. Сѣровато-бурая супесь съ хрящомъ ц галькой. 0 ,4 S  м.2 . Еще болѣе свѣтлая глинисто - песчаная и одно ива съ хрящемъ. ......................................................0 ,433. Бѣлые глинистые кварцевые пески. . . . .4. Очень песчанистая свѣтло - сѣрая, ниже бѣлая, глина съ хрящемъ н галькой. . . . .5. Глинистый бѣлый песокъ съ хрящемъ • . . . .ü. Бѣлая сухая песчанистая гл іш а......................• « •7. Бѣлый немного глинистый кварцев. песокъ . •8. Влажная пластичная блѣдно-сѣрая, почти бѣлая,глпна съ кварцевымъ х р я щ е м ъ .............................. 0,859 . Кварцевые бѣлые пески съ хрящемъ, мѣстамиохристые, внизу болѣе рыхлые и влажные .10. Такіе т  болѣе глинистые мокрые носки . . .11. Такіе же рыхлые водоносные пески . . . .12. Желтая вязкая глина...........................» .......................... 0,8Г>13. Темная синеватая глина • ...................... .....14. Бѣлый рыхлый песокъ................................... . . . . . 0 , 8 515. Черпая г л і ш а ...............................................................................0,21

0,43 м.0,43 »»0,64 п0,85 и1,07 и0,85 »0,04 п0,85 И11 И1,07 п7,46 п0,85 п1,70 п0,85 »>0,21 »
Водораздѣлг р # - ІСокъ~тюбе и Тамды.

44. Nr  Н а большой возвышенности, верстахъ въ 2 */9 отъ поселка Кутшръ-Барбатырскаго, но дорогѣ къ Богдановскому обнажаются буро-красные желѣзігстыс неогеновые песчаники. Нѣсколько дальше около водораздѣльной возвышешюстп Тасъ- чоку солонцы покрыты долювіемъ неогеновыхъ п мѣловыхъ- иородъ,
45. Q- Въ 3-хъ в. сѣвернѣе Тасъ-чоку на поверхности всюду



почти до границы Богдановскаго участка наблюдаются розсыпи фосфоритовой гальки вмѣстѣ съ галькой молочяаіч) кварца.
46 . &'п. У  границы Богдановскаго участка встрѣтилось нѣсколько обломковъ фосфоритовой плиты мощи. 10 см. Выше встрѣчается щебенка опоки. Отсутствіе обнаженій на водораздѣлѣ не позволяетъ выяснить точно условія залеганія фосфоритовой плиты въ этомъ мѣстѣ. Она залегаетъ здѣсь на значительной глубинѣ и лишь мѣстами выдается изъ подъ наносовъ.Н а южной грани Богдановскаго участка канавой были открыты въ нилшихъ горизонтахъ бурыхъ делювіальныхъ суглинковъ отдѣльныя гнѣзда обломковъ фосфоритовой плиты, достигающихъ 20 см. мощности. Попадается также и кремневая галька и куски желѣзнстаго пеогеноваго песчаника. Такимъ образомъ, несомнѣнно, что это— поверхностные обломки вторичнаго происхожденія, но они указываютъ на залеганіе фосфоритовъ подъ наносами.
47 . Въ новомъ колодцф пос. Богдановскаго были пройдены; слой бѣлаго песка, желтоватая глина съ песчанистыми сѣрыми гнѣздами, фосфоритовая галька и куски желѣзиешхъ песчаниковъ; буровая же скважина фосфоритовъ не встрѣтила.Ея разрѣзъ:•Урі. Желто-бурая сильно песчанистая глпна.2. Бѣлый песокъ.3. Красный песокъ съ галькой.4. Бѣлый песокъ,5. Глина.6. Красный песокъ.7. Песокъ плотный.8. Сѣрый песокъ.9. Бѣлый водоносный песокъ,

Рѣка Табантало.Табапталъ образуется изъ сліянія Согуръ-сая и Джайлау-сая. Долина этой рѣки имѣетъ характеръ, общій для всѣхъ лраво- берожпыхъ притоковъ Илека, а именно, въ верхнемъ теченія это болѣе или менѣе крутостѣпный оврагъ, въ нижнемъ же



расплывается въ широкую плоскую падь. Табаіггалъ въ нижнемъ точеніи принимаетъ слѣва притокъ Тамды, имѣющій довольно сильно расчлененную систему.
48. Sn. Бершшіа оврага Джайлау-сай представляетъ пологій суходолъ съ рѣдкими промшишш. ГГа склонѣ къ водораздѣлу попадаются конкреціи песковъ, а въ '2-хъ верстахъ отъ вершиггы па правомъ берегу обнажаются крупные бѣлые слюдистые пески съ прослоями железистыхъ песчаниковъ, мѣстами сцементированные въ кварциты и бѣлые пористые песчаники, относимые мною къ нижи ему соцопу. Въ пхъ верхнемъ горизонтѣ проходитъ слой окатанныхъ копкрецій іі фосфоритовъ. По склону вверхъ, на высотѣ И і— 20 м. надъ оврагомъ, видны водоносные ключи, выходящіе изъ трещиноватой опоки. Еще выше слѣдуетъ бѣлая опока, сильно глинистая. И , наконецъ, все сверху прикрывается кремнистыми опоками, среди которыхъ попадаются глыбы елншіаго кварцита. Возмолшо, что въ атомъ горизонтѣ мы имѣемъ ужо палеоценъ.Олисашшл отложенія покрываютъ довольно обширное пространство па водораздѣлѣ Табаптала и Уиссылъ-кары п упираются въ болѣе возвышенное плато, т. паз. яИ1атъв , сложенное сепоііскими мергелями и опоками.
49 . Sn. Въ верховьяхь Согуръ-сал на правомъ берегу выступаютъ (пшкцѳ-ссіюнсігіо ?) пески съ прослоями песчаниковъ, содержащихъ округлыя конкреціи мергеля, а внизу бѣлые галечники; ниже идутъ мелкіе пески съ тонкими прослоями глинисто-песчанистыхъ сланцевъ,50. Sn. Ниже „Ш атаИ, верстахъ въ 3-хъ, па правомъ берегу второго главнаго отвертка Согуръ-сал, имѣется обрывъ до 16 м. высотою, сложенный (шшііе-сеііоискпмиУ) слюдистыми, кварцевыми песками съ чечевицамп глинъ и буро-желѣз истыхъ песчаниковъ, идущихъ до половины обнаженія.I f  иже слѣдуютъ осыші, изъ подъ которыхъ въ низовой частп обнаженія выступаютъ слои болѣе плотныхъ и крупно-зернистыхъ к о со- с л о іістьтхъ песковъ, благодаря выдувапію образующихъ на обнаженіи ребристую поверхность. Надо думать, что ниже слѣдуютъ глины, такъ какъ вблизи этого мѣста въ оврагѣ появляется постояннымъ токомъ вода.
51. Sn. Тотъ же горизонтъ обнажается нѣсколько выше зимовки Нурпенса въ обрывѣ 10 м ., причемъ выступаютъ іі



нѣсколько ниже лежащіе слои песковъ, пропитанныхъ водной окисыо желѣза и имѣющихъ ржавыя прослойки.
5 2 .8п. Ниже зимовки lïy p пейса находится небольшой задернованный выходъ тѣхъ же песковъ съ пластинами рыхлыхъ желѣзистыхъ песчаниковъ.5 3 . P C . Ниже въ обрывахъ до 4 м. выходятъ артинскіе глинистые сланцы, падающіе 142° Ю В . <£25 переполненные углистыми прослойками и гипсомъ и заключающіе огромныя продолговатыя конкреціи пахпущихъ известняковъ съ кристаллами кальцита.
54. P C . Немного выше устья Джайлау-сай на правомъ берегу Согуръ-сая выступаютъ чередующіеся слои 0 ,3 —^0,7 м. ар- тшіекихъ мелкозернистыхъ плотныхъ песчаниковъ и глинистыхъ сланцевъ, падающихъ 279° СЗ. <£50°. Немного ниже обнажаются снова артшіекіе глинистые сланцы и тонкіе песчаники, падающіе 90°— 99° Ю В . ді55° и дальше становящіеся прямо на голову,
55 . P C ?  Въ устьѣ Джайлау-сал имѣется большая каменоломня въ песчапикахъ, чередующихся съ сѣрыми п желѣзистыми, путанно-слоистыми пе с каліи, полого падающими па 3 ., которые отнесены много къ артинскому ярусу лишь условно.
56. P C ?  Верстахъ въ 5 не доходя поселка Согурсайскаго, въ каменоломнѣ обнажены артипскіе? песчаники, чередующіеся съ глинистыми сланцами красноватаго и зеленоватаго цвѣтя, и падающіе 2 1 3 0 ІО З. / 1 9 ° .Выше лежатъ мелкослоистыя сланцеватыя глины съ углистыми прослоями.
57. Р г  Немного выттте устья Согуръ-сая выступаютъ уже типичныя пермскія породы, состоящія изъ глинистыхъ сланцевъ (а), песчаниковъ п конгломератовъ (с), чередующихся между собою и содержащихъ прослой селенита (а), окрашеннаго въ красноватый пвѣтъ (рис. 50).Все обнаженіе представляетъ одинъ общій антиклиналъ, въ которомъ нижележащіе гипсопоспые слои, связанпые съ гли- пистыми сланцами, отличаются вторичной изогнутостью, образующей нѣсколько мелкихъ складочекъ. Восточное крыло антиклиналь надаетъ 3 2 б ° Ю В . ,£13°, а западное— 95° Ю З. Д ІІ80. Мысъ, образуемый сліяніемъ Табантала н Согуръ-сая на высотахъ, покрытъ опоковой щебенкой (й), что указываетъ на залеганіе верхне-мѣловыхъ пластовъ на водораздѣлѣ.



58 J\ . Ііъ 10 c(UK. limite сліянія съ Согуръ-саемъ па правомъ берегу Табаитали, въ обрывѣ 16 м. высотою, наблюдается паденіе той же свиты пермскихъ песчаниковъ и конгломератовъ, подъ угломъ 153° ^ 1 0 ° — 12°. Еще въ полуверстѣ дальшо снопа выступаютъ ішяпііо слои сланцевъ съ гипсами ц песчаниками. Здѣсь можно хорошо различать слѣдующіе горизонты, начиная сверху: конгломераты мощностью до 6 ы., песчаники 10 м. и, наконецъ, гипсы и гписопосиая свита до 4 м. Ниже гипса выступаютъ песчаники, оішсашгые въ оби. [56), и слои падаютъ прямо на югъ ок. 15* и вскорѣ поворачиваютъ па Ю З . Ниже въ обрывѣ идутъ оползни.

59, Р , . Ниже по Табанталу въ обрывѣ, называемомъ Кизилъ- джаръ, выступаютъ снизу вверхъ:1. Красные глинистые с л а н ц ы ......................................6,40 м.2. Песчаники красные іг зеленые, чередующіесясъ зелеными сланцами и глинисто -, известію вистами, прорѣзали, жилками кальцита.3. Известнякъ.............................................................. . . • 6,40 „4. Конгломератъ.......................................................................... 0,12 „5. Песчаники и сланцы..........................................................6,40 „Слои падаютъ 197° — 235° 103. z l l 2 0 —  28*.
60. Лѣвоборежьо долины Табаптала пологое, и въ обнаженіяхъ его выст^тіаютъ делювіально-аллювіальныя толщи. Отъ пересѣченія съ караванной дорогой рѣка Табаиталъ пдеть среди широкой долины, и здѣсь правобережье ея въ томъ мѣстѣ, гдѣ она уже вступаетъ въ долину Плека и по самому Илеку ниже устья Табаптала, обнажаетъ сѣрые пермскіе известняки, за которыми вверхъ идутъ пестронвѣтвыд породы верхняго отдѣла пермской системы.



61. ІІо оврагу Чабыггь-сай, правому притоку Табапталй, на пологихъ холмахъ праваго берега блинъ водораздѣла подъ песками съ фосфоритами видны песчанистые мергели, по въ общемъ здѣсь склоны задернованы и хорошихъ обнаженій нѣтъ. На лѣвомъ берегу также находится куски песчанистаго мергеля. Выше проходите сплошная лента мергелей, и въ верхней части лѣваго отвертка имѣется уже сплошпое обиа- жепіе (рис. 51), дающее такой разрѣзъ сверху внизъ:

1. Желто-бурые пески съ кусочками мергеля и фосфори-2 . Рядъ слоевъ песчанистаго опоковиднаго мергеля, чередующихся съ песками . . • . ................................ 2 м.3. Сѣрые глауконитовые пески съ Belemnitella апіегіеиш? Mort, и Ostrea vesicularis Lam .Осыпь этихъ песковъ, прикрывающая предыдущіе пласты.4 . Плотный песчанистый мергель съ Belemnitella Іапсео-
lata Schlth. и Ostrea vesicularis Lam.. . . 3— 4 м.5. Песчанистая влажная глина съ оползнями.62. P C , Близъ устья Чабыиъ-сая на правомъ берегу подъ мѣловыми песками выступаютъ въ очень неясныхъ обпажоиі- яхъ артиислсіе песчаники.Лѣвый притокъ Табаитала— р, Тамды образуетъ довольно сильно вѣтвящуюся систему. Слѣва она принимаете значительный притокъ Чулакъ-тамды, начинающійся сильно раз-*

Ряе. 51.Оби. [611 въ овр. Чабыиг-сай.
товаа песчанистая брекчія 4 м.



вѣтвленнымъ оврагомъ Джаръ-саомъ и принимающій слѣва р . Джаминъ-агачъ.Въ верхнемъ теченіи въ Тамды слѣва впадаетъ оврагъ Топканъ-сай, а скрапа пологіе овраги Пшепды-сай и Сулу- ащо-еай и, наконецъ, рѣка Тпмрей.
63. Su. Въ верховьяхъ р. Ханды къ В . отъ пос. Никольскаго наблюдается цѣлая система сильно вѣтвящихся овраговъ, начинающихся въ циркообразиыхъ котловинахъ, выточенныхъ въ столовыхъ водораздѣльныхъ возвышенностяхъ, сложенныхъ опоками, мергелистыми глинами и мергелями сепоііа.]Іо в ы х о д ѣ  и зъ  ц и р к а  э т и  о в р а ж к и  и м ѣ ю т ъ  х а р а к т е р ъ  п о л о г и х ъ  л о ж б и н ъ  ст о к а  п , п р о х о д я  но п о л о с ѣ  д е л ю в іа л ь н ы х ъ  н а н о с о в ъ , о к а й м л я ю щ и х ъ  с т о л о в ы я  в о з в ы ш е н н о с т и  ( „ о б а “ ) ,  п о с т е п е н н о  с л и в а ю т с я  в ъ  б о л ѣ е  к р у п н ы е  о в р а г и , к о т о р ы е  за т ѣ м ъ  вр ѣ з а ю гся  с р а з у  в ъ  м о щ н у ю  т о л щ у  п у т а н п о -с л о п с т ы х ъ  к в а р ц е в ы х ъ  м у ч н и с т ы х ъ  п е с к о в ъ  и с р а з у  п р іо б р ѣ т а ю т ъ  к а н ь - о ш і ы Гі  х а р а к т е р ъ ,
64. (2-Пиже же но 'Гамдѣ до устья Топканъ-сая и въ низовьяхъ этого послѣдняго пѣтъ обнаженій, по пологій пхъ водораздѣлъ покрытъ щебнемъ п галысой, а мѣстами проступаютъ кварцевые пески, мѣстами ржавыя и пестрыя глины съ корочками красноватыхъ и зеленовато-бурыхъ, иногда известко- впстыхт, песчаниковъ. Возможно, что эти глины іг песчаники представляютъ элювій артпнскнхъ отложеній.
65. ІІпже устья Тоикапъ-сая берега р. Тамды па протяженіи 5— G в, задернованы и, судя по почвамъ, сложены песками. ІГеболыпіо холмы пт, сторонѣ отъ праваго берега рѣки покрыты розсыиыо бурожелѣзистыхъ неогеновыхъ песчаниковъ,66. Sn. Въ верхней части пологой балки Пшсиды-сай, впадающей справа въ Тамды, въ колодцѣ были пройдены:1. Паносішя глины,пески и темные копгломер, ок. 7,45 м.2. Бѣлый п есокъ .................... .................................................. 9,00 „;•!. Бѣлый песчаникъ съ прослойками конгломерата п зубами Lamna sp. ц Ostrea flabelliformis Sow,, вѣроятно, ппж- ііе-сепопс'саго возраста.• , По Пшенды-саю до устья лога Ташнбай обнажаются изрѣдка лессовпдпые суглинки. Въ устьѣ же послѣдняго на правомъ берегу Пшсиды-еал проступаютъ сверху желтые водоносные пески, ниже которыхъ слѣдуютъ плотныя красноватыя г л і п і ы ,



за нпм и желто вато-сѣрые мѣловые пески, судя но выходамъ ключей, подстилаемые глинами, за которыми книзу слѣдуютъ criрые песчаники и зеленоватые (глауконитовые) мелкіе водоносные пески.
67 . Nt > Въ верхнемъ теченіи Сулу-аще-сая до водораздѣла наблюдается рядъ холмовъ 1 0 — 14 ы. высотой, сложенныхъ неогеновыми желѣзистыыи песчаниками и конгломератами.6 8 . Su . По лѣвой сторонѣ долины р. Джаманъ-Агачъ вдоль дороги отъ Богдановскаго къ Павловскому поселку выступаютъ плиты желѣзистаго песчаника и фосфориты.
6 9 .8 п. Въ  4-хъ в. на 3. отъ пос. Павловскаго въ степи выступаетъ на поверхность также фосфоритовая плита большими глыбами 10— 12см . мощностью передней продуктив* иостью 20— 25 пудовъ, но вообще весь водораздѣлъ съ Ш о комъ по направленію къ станціи Тамды задернованъ. Такіе выходы встрѣчаются на протяженіи ок. 10 верстъ.
70. Р ѵ Н а правомъ берегу Тамды верстахъ въ 2 отъ пос. Павловскаго обнажается въ видѣ изолированнаго бугра пермскій конгломератъ съ прослоями песчаника, падающаго на СВ . Z l 8 ° .  Ниже по правобережью обнажаются красныя делювіальныя глины.7 1 . Sn+ Л і ,  Послѣдній правый притокъ Тамды— р. Тимрей въ верховьяхъ проходитъ въ мѣловыхъ мергели слыхъ глинахъ, чередующихся со спутанно-слоистыми песками и галечниками, обнаженныхъ мѣстами въ обрывахъ до 16 м. высотой. Близъ водораздѣла они кроются ржавыми верхне-третичными песками. Ниже у сліянія отвершковъ обнажаются бѣлые мучнистые пески со слюдой 6 м ., выше которыхълежагь ржавые носки съ прослоями кварцевыхъ и известковыхъ галекъ. Н и же появляется рядъ небольшихъ родниковъ изъ желтаго песка, лежащаго прямо подъ почвой, а еще ниже обнажается зеленоватый водоносный песокъ.

72. Среднее и шшиее теченіе Тимрея задерновано, но верстахъ въ 2 ниже его устья на правомъ берегу Тамды противъ пос. Семеновскаго находится горка неогеноваго же- лѣзистаго песчаника.
1*. Нсеть*5атщъ.

73. Sn. Эта небольшая рѣчка беретъ начало ыа томъ же общемъ водораздѣлѣ, что и Табаиталъ, Онъ сложенъ сенопскими



фосфоритовыми песками, общая площадь которыхъ, включая и пространство, описанное въ о би. [75] достигаетъ 100 кв. верстъ. Опредѣленіе мощности фосфоритоваго слоя и вѣсового ихъ количества здѣсь затруднительно вслѣдствіе отсутствія обнаженій. Фосфориты встрѣчены въ видѣ элювіальныхъ розсыпей и, несомнѣнно, подверглись смыву и разрушенію. Судя по выбросамъ изъ сурковыхъ поръ, на этомъ водораздѣлѣ развиты и мергеля, но они не обнажены въ оврагахъ. Кое-гдѣ сохранились остатки неогеновыхъ песчаниковъ и кварцитовъ.Танъ въ верховьяхъ Исетъ-батыра (по лѣвомъ отвертку) на водораздѣлѣ съ 11абышъ-саемъ выступаютъ сахаристые кварциты, образующіе водораздѣльную гряду. Ниже, у сліянія вершинокъ Исетъ-батыра въ пологихъ холмахъ праваго берега имѣются выходы пластинами крупной брекчіи, состоящей изъ угловатыхъ и окатанныхъ кусочковъ кварца, спаянныхъ желѣзистымъ цементомъ,74, PC, Нѣсколько ниже енрава въ Исетъ-батыръ впадаетъ значительный л о пь, правый берегъ котораго окаймленъ довольно рѣзко выдѣляющимся уваломъ, имѣющимъ простираніе ОВ. 10°. Въ мѣстѣ пересѣченія послѣдняго Исетъ-батыромъ обнажаются гипсы, сильно изогнутые кливажемъ и переслаивающіеся съ желтыми песками. Они весьма напоминаютъ гипсы, залегающіе па границѣ артияской и пермской свиты.75. Ниже до караванной дороги чаще всего обнажены лессовидные слоистые и желто-бурые папосы и суглинки. Коренныя же породы только проступаютъ па спускающихся съ водораздѣла террасовидиыхъ выступахъ, разрѣзанныхъ боковыми логами и соотвѣтствующихъ, обыкновенно, различнымъ горизонтамъ отложеній. По нимъ можно составить такой общій разрѣзъ (рис. 52).
Cm? 1. Первая терраса надъ современной долиной приблизительно до половины крутого склона къ водораздѣлу сложена глинами (й), подстилающими вышележащую песчаную се попеку ю свиту и опредѣляющимися всюду родниками па границѣ ихъ соприкосновенія съ песками. Она почти не обнажена и прикрыта делювіальными глинистыми наносами (д), замѣтно утолщающимися въ нижней части склона террасы.
Sn. 2. Болѣе крутыя верхнія части террасовидиыхъ „оба“ ,



выступающихъ въ долину Исоть-батыра, сложены песками, которые отчетливо расшадаютсіг па двѣ серіи: б) нижшою фо- сфоритоиоспую, содер5кащую брекчію, состоящую изъ обломковъ скелетовъ губокъ, фосфоритовыхъ желваковъ п кусочковъ песчаника, мощи. 8— 10 см., но мѣстами достигающуюІ 2 — 15 см. Средняя продуктивность плиты врядъ ли превосходитъ 20 пуд. Кромѣ брекчіи въ пескахъ залегаютъ и отдѣльные прослои фосфоритовъ, по весьма неравномѣрной мощности и вѣсового содержанія; и в) верхнюю, состоящую преимущественно изъ желѣзистыхъ охристыхъ песковъ, облаженныхъ мѣстами въ канавахъ, вырытыхъ у зимовокъ. Эта пески содержатъ многочисленныя пластинки желѣзистаго песчаника, ядра Oatrm vesicularis Lani. и обломки губокъ, ТѢ же отложенія образуютъ и болѣе пологій лѣвый склонъ рѣчной долины.

Рпе. 52.ОбщІК хшдъ съ верховьовъ долины р. Йаѳтъ-Батырь (вопзъ).
76. У  пересѣченія рѣки караванной дорогой правый берегъ спускается крутымъ откосомъ, л въ нижней части его обнажается сверху элювій мѣловыхъ песковъ, ниже которыхъ виденъ делювіальный наносъ и наконецъ у самаго тальвега— пермскія породы, состоящія изъ чередующихся пластовъ красноватыхъ и зеленоватыхъ песчаниковъ и конгломератовъ мелкихъ, переслаивающихся съ пестрыми (красными, зелеными и сѣроватыми) глинами. Каленіе неясно, но наклонены пласты въ общемъ па ІО В.



Рѣка Джаксы-Яаргала.Система рѣки Джаксы-Каргалы довольно слошіа и состоитъ изъ цѣлаго ряда боковыхъ притоковъ, изъ которыхъ главнымъ является Джамапъ-Каргала, впадающая слѣва блинъ г. Актюбинска. Эта система занимаетъ вось С В .- ы й  уголъ нашей карты и отличается наиболѣе слолшымъ строеніемъ. Въ глубинѣ рѣчныхъ долинъ здѣсь почти не обнажаются породы мезозойскаго возраста, которыя лежать исключительно на водораздѣлахъ. Въ долинахъ же обнаруживается рѣзко выраженный горпый характеръ этой мѣстности, такъ какъ она принадлежитъ къ области наиболѣе иптеисивпо дислоцированныхъ въ Актюбинскомъ уѣздѣ центральныхъ складокъ южнаго Урала. Осадки ворхпемѣловой трансгрессіи, замаскировавшей ея горный характеръ, сохранились лгшіь на 200— 210 саж. абс. выс., и современнымъ размывомъ облажены обширныя пространства, занятыя складками палеозойскихъ отложеній.Начиная отъ истоковъ Джаксы* Каргалы, берущихъ начало въ девонскихъ кремнистыхъ сланцахъ, эта рѣка послѣдовательно прорѣзаетъ полосу каменноугольныхъ породъ и пермо-карбона) а затѣмъ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ поворачиваетъ довольно рѣзко па югъ, опа уже врѣзается въ область пермскихъ осадковъ.Ие менѣе полный разрѣзъ даетъ и рѣка Джамаиъ-Кар- гала, которая направлена строго вкрестъ простиранія палеозойскихъ породъ. Было бы излишне, однако, повторять во всѣхъ подробностяхъ всѣ наблюдавшіяся здѣсь обнаженія ихъ, тѣмъ болѣе, что онѣ нс фосфоритоносиы.Разрѣзы палеозойскихъ отложеній, прорѣзанныхъ рѣками Джаксы и Джамалъ-Карга л ой, почти идентичны, и взаимно дополняютъ другъ друга. Истоки Джамалъ-Каргалы— овраги; Кожевтай-сай, Орташасай,Шолакъ-сай п Айдарша-сай, равно какъ истоки Джаксы-Каргалы и особенно ея правые притоки Куагачты-сай и Кокпекты-сай, всѣ рѣжутъ, въ общемъ, одну п ту же свиту девонскихъ кремнистыхъ и глинистыхъ сланцевъ, мѣстами туфовъ ы туфовидныхъ породъ, прорѣзанныхъ изверженными породами, и кристаллическихъ известняковъ. По Орташа-саю п сго отверткамъ можно видѣтъ,



что мѣловыя отложенія срѣзаютъ вертикально стоящіе пласты сланцевъ. Нѣсколько ниже, по долинамъ той и другой Каргалы начинаютъ выступать артиисшя отложенія, сложенныя чередующимися пластами песчаниковъ и конгломератовъ, содержащихъ очень крупные валуны каменноугольныхъ известняковъ и сцементированныхъ известковымъ цементомъ. Мѣстами ош  чередуются съ глинистыми сланцами и известняками и образуютъ на всемъ протяженіи разрѣза нѣсколько болѣе или менѣе круто поставленныхъ складокъ, наиболѣе полно выраженныхъ по рѣкѣ Джаксы-Каргалѣ. Нѣкоторыя гряды известняковъ, лежащихъ въ основаніи артинской свиты и обнаженныхъ по Джаксы-Каргалѣ, по Джамаиъ-Каргалѣ не выступаютъ, и непосредственно къ породамъ девонскимъ примыкаютъ породы артннш я. Быть мо діетъ, зто зависитъ отъ трансгрессивнаго пололіенія послѣднихъ, но, можетъ быть, и оттого, что обнаженія въ этой мѣстности не идутъ сплошь. Эти известняки между р.р. ^анчаромъ и Домбаромъ на правомъ берегу Дзкаксы-Каргалы образуютъ рельефную гряду, налегая съ В . на девонскіе известняки, а съ 3 . покрываясь артпн- скими отложеніями. И хъ камѳиноугольный возрастъ весьма вѣроятенъ, но фаунистическими находками пока еще не былъ доказанъ.Известняки домбарскаго антиклииала покрываются артпи- скими отложеніями, образующими крупную пологую мульду, на западѣ оканчивающуюся крупнымъ аитиклиналомъ, на который налегаютъ мощные гипсы и вышележащіе песчаники, известняки и конгломераты пермскаго возраста, образующіе уже гораздо болѣе пологія складки и занимающіе все нижнее теченіе Дяіаманъ и Джаксы‘Каргалы.Мѣловыя отложенія, срѣзающія палеозойскіе осадки, въ среднихъ частяхъ этихъ рѣкъ удалены далеко отъ ихъ долины, тогда какъ въ верхнихъ оіш подходятъ близко, и мѣстами овраги, впадающіе въ нихъ, врѣзаются уже въ толщи мѣловыхъ осадковъ.77. С у п .  В ъ  в е р х о в ь я х ъ  Д ж а м а н ъ - К а р г а л ы  п о  о в р а г у  К о ж е н -  т а й - с а й , и д у щ е м у  с п е р в а  в ъ  в и д ѣ  п о л о г о й  л о ж б и н ы , з а т ѣ м ъ  с р а з у  п р е в р а щ а ю щ е м у с я  в ъ  к р у т о с т ѣ н и ы й , в ы с т у п а е т ъ  к р и с т а л л и ч е с к а я  р о г о в о  о б м о л к о в а я  п о р о д а , в ы ш е  к о т о р о й  с л ѣ д у ю т ъ  с ѣ р ы е , с ц е м е н т и р о в а н н ы е  в ъ  к о н к р е ц іо н н ы е  п е с ч а н и к и , п е с к иП э а ѣ д о и а н іе  фосфоритовъ, 36



8 м. Затѣмъ осыпь, выше которой въ верхнихъ слояхъ обрыва— фосфоритовая бреіечія съ Jnocermnus Сгірьі Mant. п водоносные ключи. Нѣсколько ниже по оврагу наблюдается рядъ выходовъ разрушенной роговообманковой породы и дальше кремнистыхъ сланцевъ, поставленныхъ на голову или образующихъ крутую синклинальную складку съ паденіемъ крыльевъ 30° С В . / 7 5 °  и 240° Ю З ./ 8 0 0, и снова той экс роговообманковой породы. Они прикрыты и срѣзаны мѣловыми песками, пестрыми, сѣрыми и зеленоватыми глауконитовыми, заполняющими также и промежутки между этими выходами. Немного дальше въ правомъ берегу имѣется обрывъ до 40 м. высотой. Выше него по холмамъ виденъ элювій бѣлаго мергеля мощностью 10 м.Въ обрывѣ же обнажаются сверху г
Sn. Грязно-сѣрый рухлякъ съ кусками неизмѣненной опоко- видной породы и Ànan.chytex ovata Leske . . 0 ,38 м.Подъ слоемъ рухляка выступаетъ слой неизмѣненнаго бѣлаго мергеля съ неровной и явно размытой поверхностью, мѣстами содержащаго кремнистыя конкреціи. . 0 ,80 м.Слой рухляка сѣраго...........................................................0 ,3 5 м .Неизмѣненный бѣлый мергель съ Belenmüella lanceolata Schlth. и ядрами двустворчатыхъ.Ниже осыпь 6 м., изъ подъ которой выступаетъ новый пластъ мергеля съ двустворчатыми и Belemnitella lanceolata Schlth.Оползень, по всей вѣроятности, скрывающій вышеупомянутый фосфоритовый горизонтъ.
Cm. Желѣзпстый песчаникъ съ конкреціями буро-зкелѣзи- стыхъ песчаниковъ . , . . .  . . . 12,80 м.Пески путаіпго-слоистые съ кусочками мергеля и кварцевыми галечками.Пластинки такихъ же песчаниковъ встрѣчаются розсьшьго между Кожситай-сасмъ и его лѣвымъ притокомъ *Куль- саемъ.78. P C . Въ 1,5 в. ниже на лѣвомъ берегу Кожеитай-сая выступаютъ уже артписше сланцы и песчаники, падающіе 2370 103. Z 6 7 0. И хъ выходы тянутся на всемъ протяженіи ІСо- жентай-сая до устья Актасты-сал.79. P C .  По притокамъ Орташа-сая и Козкептай-сая, распле-



-  s e s  -шіющих'ь среднюю и иилшшо часть ихъ водораздѣла, обнаженія крайне рѣдки, но встрѣчаются элювіальныя розсыпи артпнскихъ песчаниковъ и конгломератовъ и отдѣльные валуны известняковъ нижняго карбона изъ послѣднихъ, содержащіе типичную продуктусовую фауну.
80 . Sn.-j-Cm? Въ верніпиахъ Орташа-сая находится выходъ мѣла, образующій крутые обрывы до 40 м. высотою, въ основаніи которыхъ лежатъ бѣлые и желтые жѳлѣзистые пески, общей мощи. ок. 13 м. Выше слѣдуютъ пестрые, ржавые и сѣрые пески— -6 м ..и  наконецъ, еще выше мѣлъ— не менѣе 10 м. Нѣсколько ниже этого обнаженія выступаютъ тѣ же сцѳмен- тироваппые пески, обшей мощи, до 13 м.
81. (7іп , Еще ниже въ устьѣ бокового лога и ниже видпы зеленовато-желтые лески, около 13 м. мощі-і.,падающіе полого на Ю . или 103., Верхніе же пески лежатъ горизонтально.
82. P C . Въ устьѣ Кара-сая уже выступаютъ артинскіе песчаники, падающіе 105° Ю В . / .7 8 °. Можно замѣтить, что они какъ бы срѣзаны сверху горизонтально лежащими песчаниками. Ниже по Ортаіпа-саю до его устья идетъ сплошной разрѣзъ артинскихъ отложеній, образующихъ въ противоположность болѣе сѣвернымъ разрѣзамъ артииской свиты чрезвычайно частыя и мелкія складочки, въ общемъ простирающіяся вѣерообразно,
83. В . По Нулакъ-саю въ среднемъ теченіи обнажена гряда плотнаго известняка, падающаго 36° С В . Z 7 6 0, а выше ио дорогѣ отъ Кара -  молла выступаютъ зкелѣзистыс песчаники.
84 . Sn . По лѣвому отвертку того же лога въ обрывѣ обна 3жаются:1. Глинистый м е р г е л ь ................................................... 0,35 ы,2. Мучнистые пески........................................................... 0,35 м.3. Желтые пески................................................................... до воды.
85 . S n . Н а  водораздѣлѣ этого лога іі Ауліе-сая (лѣвый истокъ Орташа-сая) всюду въ сурковыхъ норахъ встрѣчаются выбросы мѣловыхъ мергелей.86. В .  По Ауліе-саювт,глубинѣ оврага обнажаются на правомъ берегу сильно изогнутые по простиранію пласты девонскаго кремнистаго сланца, падающіе 84° С В . Z 8 1 0.



Нѣсколько ниже по оврагу на лѣвомъ берегу обнажается куполообразный выходъ известняка, а за нимъ— сіенитъ. Они срѣзаны трансгрессивно налегающими мѣловыми отложеніями, имѣющими здѣсь такой составъ:
S n , 1. Онока сильно песчанистая. . . . 1,45 м2. Желѣзисто-бурые пески съ конкреціями и плитками песчаника и фосфоритами. . . 4,25 „
Cm? 3. Бѣлые пески съ прослойками железистыхъ песчаниковъ................................ ........ 6,40 „4. Бѣлые мучнистые п е с к и ................................8,50 „5. Желтые п е с к и .......................................  6 ,40 чЯ а лѣвомъ берегу лога задернованные холмы, въ которыхъ проступаетъ фосфоритовый горизонтъ.87. D .  Досліяегя Ауліе-сая и Кула-сая въ холмѣ Бозъ-том- сукъ выступаютъ кремнистые сланцы, падающіе С В . Z 5 9 0 и прорѣзанные кое-гдѣ изверженными породами и мѣловые пески,88-  8 п , Въ верховьяхъ Кула-сал обнажаются мѣловыя опоки 0,3 м. и нижележащіе пески (водоносные).Опоки прослѣживаются по сурковымъ порамъ и къ востоку до грядки холмовъ Кокпекты - кара - оба, сложенныхъ кварцитами и кремнистыми сланцами.89. P C . При сліянія Орташа и Кожеотай-сал артиискія отложенія на правомъ берегу Джаманъ-Каргалы образуютъ выдающуюся грядку, которая простирается черезъ водораздѣлъ съ Джаксы - Каргалою на правый берегъ послѣдней и сложена круто-ладающнми на 3 . пластами песчаниковъ и конгломератовъ .90. Къ 3 . отъ отой грядки по Джамалъ-Каргалѣ развивается пологая синклиналь, за которой слѣдуетъ антиклинальный изгибъ, а затѣмъ появляются пермскія отложенія, образующія пологую мульду на пространствѣ до устья Джамаиъ-Каргалы (рис. 53). Здѣсь обрывы постепенно понижаются, такъ какъ рѣка вступаетъ въ область широкой долины, образованной сліяніемъ многочисленныхъ притоковъ Плоха, сходящихся возлѣ Актюбинска. Пермскія отложенія начинаются толщей известняковъ и гипсопосиыхъ песчаниковъ и переходятъ кверху .въ красные песчаники и конгломераты. Водораздѣлъ, сложенный втими породами, покрытъ
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тонкимъ слоемъ песковъ мѣлового возраста5 мѣстами выступающихъ въ видѣ элювія.Общій разрѣзъ палеозойскихъ породъ по р , Джаксы-Кар- галѣ, во всѣхъ существенныхъ чертахъ повторяетъ вышеописанный разрѣзъ по Джаманъ-ІІаргалѣ.Она беретъ начало въ томъ же мѣловомъ водораздѣлѣ, что и Джамаиъ-Каргала, и сперва направляется прямо на С ., прорѣзая толщу кремнистыхъ девонскихъ сланцевъ и связанныхъ съ ними кристаллическихъ породъ, обнаженныхъ и по ея право бережнымъ притокамъ. Лишь на водораздѣлахъ кое-гдѣ сохраняется здѣсь очень тонкимъ слоемъ покровъ мѣловыхъ песковъ и вышележащихъ бѣлыхъ мергелей. Затѣмъ рѣка постепенно отклоняется на СЗ. и ноете иеішо врѣзается въ верхніе горизонты палеозоя.91» 8 п . Мѣловыя отложенія на водораздѣлъ Джамаиъ п Джаксы--Каргалы врѣзаются прихотливо очерченной полосой въ самыхъ верхнихъ частяхъ широко развѣтвленныхъ ихъ боковыхъ притоковъ. Полоса мѣла, идущая отъ верховьевъ Кожентай-сая къ озеру Чалды со стороны оврага Актасты- сай, сложена мергелями, ниже которыхъ слѣдуютъ зелеповато- сѣрыя мергелистыя глины.На водораздѣлѣ, возлѣ оз. Чанды, бѣлый мѣлъ достигаетъ мощн. до 6 м ., а ниже слѣдуютъ бѣлые и желѣзпето-бурые пески, вскрытые въ колодцахъ и выступающіе на склонахъ оврага йстлеу-сай.
PC. Въ области правобережныхъ притоковъ р. Джаксы-Кар- галы: Домбара, Джиздыбай-сая п нѣкоторыхъ другихъ всюду въ разрѣзахъ обнажаются артиискія и пермскія отложенія вышеуказаннаго типа, и только въ ихъ верховьяхъ показываются мѣловыя отложенія, слагающія водораздѣлъ.92. 8 п. Въ верхнемъ теченіи Алабайтала нѣсколько выше устья Акъ-кудука въ обрывѣ до і  м. высотой обнажаются бѣлые и желтые слюдистые пески съ діаіюнальиой слоистостью. Выше этихъ песковъ залегаетъ мѣловой мергель, образующій мѣстами плѣши среди почвы. Фосфоритовъ не было замѣчено.Немного ниже устья Акъ-кудука въ разрѣзахъ выступаютъ уже исключительно артиискія отложенія.93. 8 п. Въ основаніи разрѣзовъ мѣла, трансгрессивно иале-



тающаго на палеозой, выступаютъ пески, кое-гдѣ сцементированные окислами желѣза въ плотные песчаники желтоватаго цвѣта, иногда бураго. Выше иихъ въ влювіи появляются въ большомъ количествѣ фосфориты, а въ сурчинахъ вмѣстѣ съ ними и обломки Bdemnitellu mucronata Schlth, Наконецъ еще выше залегаетъ бѣлый мѣлъ, мѣстами мягкій, мѣстами кремнистый (рис. 54).94. S n , ІІо верховьямъ слѣдующихъ правыхъ притоковъ Джаксы-Каргалы въ элювіѣ видны пески, предположительно отнесенные мною къ сеиоиу. Обнаженій здѣсь нѣтъ, и фосфориты не были обнаружены.
Р . Тер сг-бутакг.Слѣдующій правый притокъ р . Илека беретъ начало на томъ же водораздѣлѣ, покрытомъ сеиопскими отложеніями. Эта рѣка принимаетъ справа два значительныхъ притока Уртъ-аша (Терсъ-бутакъ) и Кара-мола-аша.9 5 . Терсъ-бутакъ начинается двумя вершинками среди плоскихъ холмовъ, сложенныхъ бѣлымъ мѣломъ.По западной его вершинкѣ въ 0,5 в. выше сліянія обнажается въ обрывѣ до 6 м. высотой сверху внизъ:Буроватый лессовидный суглинокъ , , . 0,35 м.

S n . Слой фосфоритовыхъ и мѣловыхъ окатанныхъ галекъ съ обломками Bdemnitella lauœolata Schlth., кое-гдѣ сцементированныхъ известковымъ цементомъ. . . 0 ,8 5  м.Осыпь мѣлового мергеля.Плотный трещиноватый мергель.Немного ниже по оврагу появляются родники, и у сліянія вершинокъ въ обрывѣ въ б м. высотой обнажаются:
Q%. Перемытыя мергельныя глины.
Sn . Сланцеватая зеленая г л и н а ..................................0,20 м.Свѣтлый,зеленовато-сѣрый песокъ съ фосфоритами 0,43 м. Темпо-зеленый глиппстый пссокъсъ фосфоритами и обломками Belemuitella sp . и Oslrea ve&atlaris Lam , 0 ,64  м.96. Sn . По восточной вершитшѣ, саж. въ 100 отъ сліянія обрывъ 10*м. высотою обнажаетъ:Мѣловой мергель желтаго цвѣта . . . , 5 ,3 0  м.Болѣе темная, сѣрая, мергелистая порода съ тонкими прослойками мелкаго сѣраго песка ................................. 0 ,0 4  м.
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Сѣрая мергелистая: глина съ желваками мѣла. 0 ,3 2  м. Осыпь.Выше по теменію продолжаются обнаженія мергелей; а ниже до сліянія вершинокъ и на мысу, образованномъ ими, обнажаются мѣловые мергели, въ основаніи которыхъ лежитъ сѣровато-зеленая сланцеватая глина,Здѣсь же ниже сліянія вершинокъ на лѣвомъ берегу начинается рядъ длинныхъ обрывовъ 7 —  10 м« высотой, въ которыхъ подъ слоемъ лессовиднаго слоистаго суглинка, содержащаго въ нижнемъ горизонтѣ два прослоя окатанныхъ галекъ кремнистаго мѣла, обнажаются желтые и бѣлые слюдистые пески съ діагональной слоистостью до 5 м. мощностью.Ниже, очевидно, лежитъ глина, такъ какъ въ пескахъ много родниковъ,
97. Въ 0,5 верстѣ ниже на правомъ берегу обнажены(рис.5 5):<3j. 1. Лессовидный с у г л и н о к ъ ...........................1 ,0  м.2. Мѣловой г а л е ч н и к ъ ....................................2 ,1  м.3. Слоистый лессовидный суглинокъ . . 1 ,0  м.

S n .s .i . Мѣлъ съ Belemnitella lanceolata Scblth. 1 ,0  м.
8 пл.Ь, Зеленовато-желтый слоистый песокъ. . 1 ,0  м.6. Такой же песокъ съ многочисленными тонкими глинистыми п р о с л о й к а м и .............................................1 ,0  м.? 7. Черная сланцеватая глина . . . . 0 ,0 4  м.8. Темно-затеный мелкій песокъ съ прослойками сланцеватыхъ глинъ въ нижней части. . , . 2 ,1 0  м.Эти пески и глины обнажаются и ниже по рѣкѣ; они кое-гдѣ размыты и покрываются лессовидными суглинками и въ 200 м. отъ вышеописаннаго обрыва образуютъ обнаженіе до 14 м. высотою, закрытое осыпыо, изъ подъ которой выступаютъ бѣлые и желтые слоистые пески съ прослойками желѣзистаго песчаника.

98. Примѣрно въ 1 верстѣ ниже развилка на правомъ берегу обнажены (рис, 56):
Sn,s. I .  Бѣлая мергелистая порода . . . .  3,20 м.2. Оѣрый мергель съ про с дойками бѣлаго мѣла. 2,1 м. 
Ѳпл. 3. Путанно - слоистые пески съ галечками фосфоритовъ и кремнистаго м ѣ л а .........................................................1 , 0 м .4 . Осыпь.



Этотъ разрѣзъ съ перерывами тянется до устья Каинъ- сая, л мѣлъ покрываетъ, очевидно, весь водораздѣлъ съ Ур- таіпой, такъ какъ въ 1,5 верстахъ отъ рѣки, противъ устья Бозъ-огуза въ ямахъ были вскрыты бѣлые мергеля.

Р яс. 56. Об п. [97/ на р. Торсъ-6 у  такъ.99. Sn. Въ верховьяхъ Каинъ-сал лежатъ пески, содержащіе 
Bdemnitella eurka А гк іь , впервые описанную А . Д. Архангельскимъ по единственному экземпляру, найденному мною.

Ряс. 66. Оби. [98J на р, Терсъ-буіакѣ.Горизонтъ этихъ песковъ можетъ быть пріуроченъ къ зоііѢ, лежащей непосредственно подъ лаицоолятовыми мергелями, т, е. скорѣе относится къ верхамъ мувроиатовой зоиы. Близъ устья Каинъ-сал на правомъ берегу обнажаются уже пермскіе пестр оцвѣтиые глинистые сланцы, падающіе круто на С В . Обнаженій пермскихъ породъ дальше почти иьть до. устья Аще-сая. Верстахъ же въ 2 до сліянія Терсъ-бу-



така съ Урташой въ обнаженіяхъ праваго берега появляются рыхлые верхие-юрскіе известняки, трансгрессивно лежащіе на пермскихъ конгломератахъ.ШО. Prt-\-8 q. Начиная отъ устья Урташи до устья Букжанъ- ащесая и немного дальше въ берегахъ Тѳрсъ-бутака, болѣе отлогихъ въ этомъ мѣстѣ, обнажаются юрскіе известняки, содержащіе: Belemnites absolutus Fisch.; Périsphinctes Quen- 
stedti Rouill. и Cardiocercis alternans Buch., указывающихъ на ннжне-портландскій и секванскій ихъ возрастъ. Здѣсь же въ видѣ элювія найдены были обломки Belemnites absolutus Fiscli.; дальше же долина Терсъ-бутака сильно расширяется, и обнаженія коренныхъ породъ можно видѣть только вдали отъ рѣки но лѣвой сторонѣ— это пермскіе известняки, песчаники и гипсы, влагающіе западный склонъ возвышенности Джлланъ-тау, находящейся между устьемъ Терсъ-бутака и Джаксы - Каргалой. Эти породы надаютъ на 3 ., образуя обширную мульду съ горой Кизилъ-тау, описанной въ обнаженіи [29]. Мульда выполнена песчаными отложеніями, частью элювіальнаго, частью делювіальнаго происхожденія.

Рис. 67. Къ оби. [101J. Разрѣзъ по р. Урташѣ.
101 . Prt.~\-P. Долинар.Уртанш (рис.57)не представляетъблагодарнаго объекта для геологическихъ наблюденій, такъ какъ почти на всемъ пространствѣ задернована, по судя по неяснымъ обнаженіямъ, а мѣстами по элювію породъ можно убѣдиться, что общій характеръ строенія тотъ же, что и по верховьямъ Терсъ-бутака, а именно: водораздѣльная терраса, сложенная бѣлымъ сеыоыскинъ мѣломъ (2), полого спускается къ оврагу, причемъ здѣсь уже выступаютъ подмѣловые пески (3). Мѣлъ лежитъ трансгрессивно на пермскихъ отложеніяхъ, образующихъ



по лѣвому берегу Урташи, верстахъ въ 8 ниже хутора Ш па- кова (Кара-кудукъ), округлые мелко расчлененные овражками холмы, сложенные конгломератами и красными песчаниками.Ближе къ устью Урташи на лѣвомъ берегу ея развивается вторая, болѣе низкая терраса, сложенная уже верхней юрой (4), имѣющей здѣсь весьма малую мощность и лежащей трансгрессивно па пермскихъ отложеніяхъ (5),

Рлс. 58. Обя. [І02| по Кара-мола-аша саю.
102. Долина р. Кара-мола-аша (рис. 58) отъ вершины до устья Тасты-сал, впадающаго слѣва, задернована; ниже же по лѣвому берегу развиваются такія же террасы, какъ и на Урташѣ. Изъ нихъ верхняя относительной высоты около 24 м, н шириной около 1,5 версты, сложена мѣловыми песками. Вторая терраса около */2 версты шириной поднимается надъ долиною рѣки около 25 м, и покрыта зеленоватымъ мергелистымъ элювіемъ съ обломками верхиѳ-юр- скихь белемнитовъ. Склонъ ея къ рѣчной долинѣ покрытъ уже галечникомъ пермскихъ отложеній,103. Система р. Терсъ-бутака въ своихъ верховьяхъ почти соприкасается съ системой, впадающей въ р. Уралъ рѣки Кіалы-бурти. Послѣдняя почти на всемъ пространствѣ рѣжетъ палеозойскія отложенія, и только въ верховьяхъ нѣкоторыхъ овраговъ обнажаются уцѣлѣвшія мѣловыя отложенія. Соприкасающійся съ верховьями Терсъ-бутака оврагъ Айдарла съ его боковыми притоками, текущій на С , позволяетъ видѣть, что задернованное мѣловое водораздѣльное плато обрывается столовидиымъ уступомъ надъ иижеле-



жащей пермской свитой., образующей весь склонъ въ Кіальг- буртѣ и выступающей въ видѣ многочисленныхъ холмовъ, имѣющихъ въ области р, Айдарлы названіе Тасъ-мурунъ. Составъ пермскихъ отложеній тотъ же— песчаники, конгломераты, глины и известняки. Буровыя скважины въ пос, Айдарлинскомъ вскрываютъ элювій и головы атихъ породъ,
!?. Журъ-$утакъ.ІОФ. Куръ-бутакъ беретъ начало на томъ же водораздѣлѣ, что и Урташа, недалеко отъ пос. Родииковскаго.

N t. Здѣсь, повидимому, сохранились небольшіе остатки третичнаго покрова, лежащаго выше бѣлаго мѣла, развитаго у пос. Родииковскаго (рис. 59). Это— бѣлые кварцевые пески, мѣстами

Рис. 5У. Разрывъ по р. Курбутаку.съ желѣзистыми прослойками, общею мощностью не болѣе Ц  м, 
872. Верстахъ въ 3*хъ отъ начала оврага, сперва въ выбросахъ изъ сурковыхъ норъ, а потомъ и въ обнаженіяхъ появляется писчій мѣлъ съ Bélemnitella и тянется на 2 ,5 — 3 версты виизъ по Куръ-бутау и его отверткамъ.
Cm. Ниже появляются пески, бѣлые и желтые со слюдой, мѣстами съ діагональной слоистостью и пропластками плотнаго желѣзистаго песчаника желтаго цвѣта,
105* Ниже въ 0,5 версгіз берега сопровождаются круто спускающимися террасами, изъ которыхъ верхняя сложена песками упомянутаго типа.Въ строеніи слѣдующей террасы (рис, 60) участвуютъ: 
Ргі, 1« Сѣро-желтая песчано-известковая порода съ красноватожелтой песчаниковой щебенкой..........................................7 м.



2. Пропластокъ фосфоритовъ съ Веіетпгіея àbsotutus Fisck.п обломками аммонитовъ......................................................... 0 , 7 м .3. Осыпь вышележащихъ породъ.4. Плотная мергелистая порода сѣро-желтаго цвѣта, содержащая множество Belemnites absolutus R isch., Ostreasp,, взрослыхъ о бор отовъ Penspkinctes Q uenstedti Rouill. о к. 2 м,
P . 5. Ниже среди осыпи изъ вышележащихъ породъ ие трудно обнаружить присутствіе гсрасной песчано-глинистой породы и тонкослоистаго краснаго песчаника, уже относящихся къ пермской системѣ.

Рис. 60. Обн. [1061 юрсісихъ фосфоритовыхъ слоевъ на Куръ-бут&кѣ,6, Еще ниже въ основаніи обнаженія выступаетъ плотный красно-сѣрый песчаникъ, мощность котораго приблизительно равна 2 м.
106. Юрскія породы обнажаются и дальше по Куръ-бу- таку, мѣстами обнажаясь съ поверхности, мѣстами выступая изъ подъ толщи вышележащихъ сѣроватыхъ песковъ съ желѣзистыми прослоями. Здѣсь въ средней части рѣки, опп мѣстами спускаются до основанія рѣчной долины и тянутся отсюда па западъ къ верховьямъ р, Аіце-сая, образуя террасу, обрывающуюся довольно рѣзкимъ уступомъ надъ правобережнымъ широкимъ склономъ Илекской долины, сложеннымъ пермскими отложеніями, покрытыми тонкимъ слоемъ неогеновыхъ осадковъ.



107. Р .  Холлы, находящіеся на лѣвой сторонѣ Куръ-бутака, краснаго цвѣта, вытянуты преимущественно на С В . н разбиты на округленныя отдѣльныя сопочки, Рядъ карьеровъ, за.тоясенныхъ между этими холмами, позволяетъ видѣть, что здѣсь выступаютъ красновато-сѣрые плотные слоистые нес- чянягкн, простирающіеся на С В . н падающіе на СЗ.
Оврагъ Аще~саА

108. Водораздѣлъ между Куръ-бугакомъ и Аще-еаемъ представляетъ ровное пространство, покрытое бѣлыми песками , лежащими, с удя по барометрической ипвеллир obicb, выше бѣлаго мѣла верховьевъ Куръ-бутака іг отиоеящамиоя, видимо, къ неогеновому возрасту.Лески мѣстами сцементированы въ бурые песчаники, отдѣльныя плитки которыхъ часто встрѣчаются на склонахъ холмовъ.
109. 8я, Ниже залегаетъ бѣлый мѣлъ небольшой мощности, подъ которымъ идутъ пески съ фосфоритовыми сростками; обнаженій этихъ пластовъ нѣтъ, и о присутствіи ихъ можно судить только по элювію.Вышеописанныя отложенія образутотъ террасу, постепенно понижающуюся къ Нлеку, а  затѣмъ довольно круто обрывающуюся.110. Въ верхней части зтого обрыва изъ водъ мѣловыхъ песковъ выступаютъ юрскія отложенія, имѣющія по западной вершинѣ Аще-сая такой составъ сверху внизъ:
Pri. 1. Слой фосфоритовыхъ галекъ съ обломками известняка, Bekmnües ahsohdiv* Pis ch. и лристалланп гипса.2. Глинистый мергель и мергедисто-песч&шзстая глина съ 

Oxtrea chltoidea Sow.8. Известнякъ фосфоритовый съ Odrea ddtoideci Soxv., 
Регщ М пФ я  sp. и Belemnites absolutus r isch . . 0,5 м.4. Мергелистая глина красиовато-сѣраго цвѣта съ такой же фауной и прослоями фосфорггговаго известняка до 4 м.Въ основаніи обрыва выступаютъ пермскія породы:І Ѵ  Красные м ергеля.....................................................................4 м.Зеленовато-сѣрый песчаникъ . . . . * .....................] 5 м,Красный известковый пеоч аникъ............................... 6— 8 м.Эти породы падаютъ ва В .



111.  Вышеописанный разрѣзъ выдерживается, какъ но восточной вершпикѣ Ащ е-сая, такъ и по краю террасы между нимъ и Куръ-бутакомъ, обращенному на ІО ., но онъ менѣе ясенъ и задернованъ.112. Между описаннымъ склономъ водораздѣла и собственно долиной Илека имѣется цѣлый рядъ невысокихъ холмовъ, то разбросанныхъ и разрозненныхъ, то сообщающихся между собою и съ болѣе высокими увалами, примыкающими къ водораздѣлу. Обнаженій на нихъ не имѣется, ио рѣзкая смѣна породъ въ элювіи, по склонамъ ихъ, даетъ указаніе на геологическое строеніе. Вершинки у  большинства изъ нихъ слагаются бѣлыми и желтыми неогеновыми песками, среди которыхъ встрѣчаются и плиты бураго песчаника со включеніемъ галекъ. Нижняя граница этихъ песковъ имѣетъ различный уровень. Они покрываютъ трансгрессивно Юру и пермь. Ю рскія отложенія по правому берегу Ащ е - сая представлены темиобурыми песчаными глинами съ фосфоритами и белемнитами. ІГодъ ними и внизъ по теченію Аще- сая непосредственно подъ неогеномъ лежатъ уже пермскія отложенія почти до крал Илекской долины.
113. tfw, +  P2, Подходящіе съ сѣвера къ верховьямъ Аще-сая, пологіе суходолы, которыми пачинается притокъ Урала— Ур- та-буртя, рѣжутъ на водораздѣлѣ вышеописанную мѣловую свиту. За отсутствіемъ обнаженій не удалось замѣтить развитія здѣсь юрскихъ осадковъ. Ниже же по теченію Урта- бурти, возлѣ поселка Каратау-сайскаго, повидимому, развиты уже исключительно пермскія породы, судя по буровымъ скважинамъ, заложеннымъ въ по селкѣ, гдѣ подъ наносами 4 — 6 м. мощи, были встрѣчены красныя, сѣрыя и зеленыя глины.

Лѣвобереснсные притоки И лека,Разрѣзы по лѣвобережнымъ притокамъ Илека, впадающимъ къ югу отъ г. Актюбинска, почти отсутствуютъ и о геологическомъ строеніи приходится судить, главнымъ образомъ, по рѣдкимъ элювіальнымъ розсыпямъ,Всѣ эти притоки Илека берутъ начало въ области небольшого мѣлового плато, представляющаго высшую точку на лѣвобережье Илека.



114. Q. Вслѣдъ за устьемъ Чулакъ-Карагаиды, описанномъ въ обо. [1 8 ], впадаетъ небольшой оврагъ Таластысай, вдоль котораго на протяженіи З-хъ верстъ встрѣчается только бѣлая кварцевая галька (элювій псогопа), а нѣсколько небольшихъ обнаженій здѣсь принадлежатъ глпппстымъ делювіальнымъ или аллювіальнымъ отложеніямъ, въ которыхъ наблюдаются большія скопленія прѣсноводныхъ рпко - винъ.Въ долинѣ Таласты-сая было заложено нѣсколько небольшихъ буровыхъ скважинъ, вскрывшихъ разрѣзъ аллювіаль-ПЫХЪ отложеній такого состава:1. Черная супесчаная глнна . . . . . . 0, 2 М.2. Песчанистая желтая подпочва . . . . . 0, 6 »3. Сѣрые слегка гл илистые песі цт. . . . . 1, 0 Г4. Песчанистая охристая вязкая глина . . 0,1 п5. Желтый охристый глпішетый песокъ . . 0,1 Ÿ.6. Свѣтло-палевая песчанистая глина. , 0,9 »7. Такая же чистая г л и н а ....................................... . 1,3 Я8. Глинистый водоносный песокъ съ прослойками мелкаго п крупнаго чистаго п е с к а .................................. 4 ,4  „10. Глинистый песокъ съ прослоемъ несчани-иистой г л и н ы ....................................................................................6 ,9 „Слѣдующій къ сѣверу оврагъ Батпакты задерповатгь такъ же, каюь ц Таласты-сай.115. ІІо Талды-саю, въ верховьяхъ котораго находится поселокъ Ново-Украинскій, обнажены только ііостпліоценовые наносы, но буровыми скважинами въ поселкѣ были уже вскрыты коренныя породы. Первая скважина въ самомъ поселкѣ прошла:
Q. 1. Черноземъ песчаны й.................... ..... .......................... 0 ,4  м.

2. Свѣтло-бурая песчанистая глина съ кварце-цсвой галькой • .................................................................................2,1 „3. Гравій съ примѣсью глшш н гальками * . 2,9 Гі
J ,t'i4. Зеленовато-сѣрая пластичная слегка песчанистая глппа . ........................... .....................................................2 , 1 »6. Зеленовато-сѣрый мелкій, слегка глинистый песокъ съ включеніемъ сѣрнаго колчедана « . .  3,2 „б. Темная зеленовато-сѣрая пластичная глина. 3 ,8  „Въ этой скважинѣ, начиная отъ № 4, были пройдены ужо И вслѣдовайіе ф оо$ ори тонъ. Я7



коренныя породы. Не видѣвъ образцовъ, трудно сказать съ полной опредѣленностью, въ какому возрасту опѣ относятся. Однако, весьма вѣроятно, что здѣсь были встрѣчены юрскія отложенія черпозатолскаго типа. Другая скважина (№9).заложенная въ самомъ логу, прошла:
Q. 1. Почва и подпочва..........................................................0 ,4 м.2. Желто-коричневый п е с о к ъ .....................................0 ,2  м.3. Свѣтло-сѣрый глинистый песокъ съ охристыми прослоями ..............................................................................................4 . Бѣлый влажный п е с о к ъ .................................................2 ,9  м.
S)г. 5. Бѣлый мѣлъ............................................................................... 0 ,2  м.6. П е с о к ъ ........................................................................................1 ,3  м.7. Бѣлая мергелистая глина................................................. 0 ,2  м.8. Бѣлый мѣловой глинистый песокъ съ прослоями охристыхъ глинъ.................................................... ..... .........................9. Синевато-сѣрая г л и н а .......................................... - 0,1 м.10. Сѣрый охристый иесокъ, немного глинистый 1,5 м.116. F v  Между Тылды-саемъ и Суокъ-су неогеновыя отложенія, образующія террасы надъ овражными долинами, представлены, преимущественно, конгломератами, образующими мѣстами мощные поверхностные выходы.117. 8 п. Иияадее теченіе р. Суокъ-су пичѣмъ не отличается отъ вышеописанныхъ овраговъ, новъ верховья ея врѣзаются уже отложенія мергелей съ Belemnitelbx ІапсеоШа Scfaltli,, ниже которыхъ слѣдуютъ мѣловые же пески.

Р .  Діюиланг-б’атпакты.118. Берегла этой рѣки въ шикнемъ теченіи преимущественно аллювіальнаго характера, съ прѣсноводными раковинами JPlanorbis sp. и Limnaetbs sp., въ основаніяхъ .которыхъ встрѣчаются постшііоцеиовые осадки, въ среднемъ ок, 1 м. Древнія береговыя террасы сложены неогеновыми конгломератами и песчаниками.119. Sn. Въ среднемъ теченіи Д.-батиакты и ея притока Акъ- джаръ также нѣтъ обнаженій, но въ элювіи мѣстами выступаютъ иодмѣловые пески, въ которыхъ попадаются фосфоритовые сростки, Эти пески на водораздѣлѣ Аісъ-джара и Тамды образуютъ болѣе высокую террасу, съ юга замѣтно видѣ-



лягощуюся надъ ішжпей неогеновой террасой. Фосфоритовые сростки этого горизонта встрѣчаются и на водораздѣлѣ, какъ въ почвахъ, такъ н въ выбросахъ сурковыхъ норъ.Миоі-очислешше верховые овражки этихъ рѣчекъ проходятъ уже въ толшф мѣлового мергеля съ Belenmitella Іап~ 
ceolata Schlth. F .  Тсшды.120. 2ГХ> Это незначительный оврагъ, мѣстами представляющій ручей съ перорывистымъ теченіемъ. Берега его заболочены. Верхняя терраса вдоль втой рѣки усѣяна мелкой кремневой галькой въ громадномъ количествѣ. Мѣстами выступаютъ неогеновые конгломераты, лежащіе на поверхности сплошнымъ пластомъ,

К І. Въ верховьяхъ Тамды возлѣ хутора Шибаева при рытьѣ колодцевъ были вскрыты угленосныя юрскія отложенія не- .посредственно подъ иакосамн. Своими отвертками Тамды врѣзается въ подмѣловыо пески, но остается задернованной на всемъ пространствѣ.Буровая скважина на поселкѣ Шибаевскомъ, находящемся нѣсколько выше стараго хутора, прошла разрѣзъ наносовъ 
и неогеновыхъ отложеній:<3,1. Черноземъ песчаный и переходный слой « . 0 ,4  м,2. Бурый лессовидный суглинокъ................................. 0 ,9 и.3 . Красная сланцеватая плотная глина . ♦ . .  1,7 м,4 . Такая же глина съ прослойками крупно-зернистаго песка0,9 м,5. Желтая плотная глина съ прослойками песка и съгальками.................................................................................................0,9 м,6. Красная плотная глина съ кварцевыми галысами 2 ,1 м .7. Гравій чистый . . . . * .................................................0,6 м.8 . Сѣрая пластичная глина съ прослойками гравія 2,1 м.9. Гравій съ галькам и........................................................... 0 ,4  м.

Р . Саады.1 2 1 .8 п, Точно также, какъ на вышеописанныхъ лѣвыхъ притокахъ Илека, и по теченію Сазды почти нѣтъ обнаженій.Въ верхнемъ ся теченіи выступаютъ ишіше-сепоискіе пески,



съ подчиненными имъ фосфоритами, которые выше на водораздѣлѣ съ ІСаріѵХобдой, кроются бѣлымъ мѣломъ верхняго отдѣла соиоиа съ B dcm n iid la  lanceolata Sehlth ., образующимъ небольшой островъ, въ которомъ и начинаются вершины вышо описанныхъ рѣчекъ Суокъ-су и Джилапъ-бат- павты.Между верпитой Сазды и его первымъ притокомъ справа—  Уакъ-саомі» (Акъ-кудуісь) выступаютъ элювіальныя розсыпи фосфоритовыхъ сростковъ съ мергелистой породой. Въ верховьяхъ этого послѣдняго обнажается іг вышележащій мѣловой мергель въ видѣ плѣшей па поверхности, а подъ ішмъ ндутъпески съ фосфоритами, достигающими мѣстами 0,35 м. мощи, съ среднимъ содержаніемъ около 50 пудовъ. Эти фосфориты прослѣживаются до верховьевъ Талды-лша-сая.

Рио. 61. Схематическій разрѣзъ водораздѣла р.р. Тамды и Саадыкъ обн. [122J.
122. Sn. Н а частномъ водораздѣлѣ р р . Сазды и Тамды (рис. 61) пиже вышеуказашіаго общаго водораздѣла сохраиилосыіла- то ок. 4— 5 верстъ въ длипу и до 3 верстъ въ ширину, сло- жепиое желтымъ и бѣлымъ кварцевымъ пескомъ (7;), въ верхнемъ горизонтѣ котораго проходитъ фосфоритовый слой съ среднимъ содержаніемъ фосфорита ок. 50 пудовъ (а). Къ долинамъ названныхъ рѣкъ это плато спускаотся довольно круто, вырисовываясь благодаря этому издали въ водѣ столовой возвышенности. Фосфоритоиоспые пески подстилаются сѣрыми глинами, представляющими водоупорный горизонтъ (с). Ниже глинъ по восточному и западпому склону образуется повая терраса ок. 0,5 версты шириной, покрытая псогеповыми галечными песками и конгломератами (е), подстилающимися годьтсішми (?) глинами (й). Эта терраса окружаетъ вышеупо-



аіяиутую возвышенность и обрывается надъ упоминавшимся хуторомъ Ш ибаева, въ верховьяхъ р , Тамды.123. <j}-bS'n. Небольшой притокъ р. Сазды— Талды-аша-сай въ верховьяхъ обнажаетъ въ видѣ элювія горизонтъ фосфорито- косныхъ песковъ. Въ ш ш іеыъ теченіи эта рѣпка рѣжетъ неогеновую террасу, также какъ и низовья слѣдующаго оврага— Карамола-аша-сад.Иижиое теченіе, р. Сазды проходитъ въ широкой расплывчатой долинѣ, сливающейся с% пониженіемъ р. Джеиешке и лѣвобережной террасой ІІлева,Р , Д ж е н ш к с .124. Sn. Геологическое строеніе верховьевъ р. Джеиешке представляетъ, въ общемъ, повтореніе того, что наблюдается и по р, Сазды за тѣмъ исключеніемъ, что всѣ овраги въ ея верховьяхъ остаются въ предѣлахъ нижне-сепоискихъ песковъ. При томъ послѣдніе значительно размыты, ы фосфоритовый слой, проходящій въ ихъ верхнемъ горизонтѣ, отсутствуетъ. Это хорошо видно въ обнаженіи но оврагу ВылЕЬвдакъ-сато, гдѣ па правой сторонѣ въ обрывѣ водораздѣльнаго склона до 50 м. высотой выступаютъ сверху бѣлые мучнистые кварцевые, слабо сцементированные пески мѣлового возраста. Выше оии кроются разрушеннымъ выходомъ желѣзистаго песчаника.Такія же розсыпи желѣзистаго песчаника съ приыѣсыо опоковаго щебня встрѣчаются па самыхъ высшихъ точкахъ водораздѣла съ Саздоіі уже па высотѣ ок. 170 м. надъ долиной Джеиешке, но логу, впадающему въ Бекъ-будакъ-сай.125. Ншке по Джеяешке до устья К урят-си я. обнаженій нѣтъ. По этому логу въ верховьяхъ па лѣвомъ берегу выступаютъ бѣлые пески средняго зорка. Н а  сопкахъ оии сверху прикрыты желѣзистымъ песчаникомъ и конгломератомъ іг ихъ делювіемъ. Немного ниже въ холмѣ Й м. высотою, на лѣвомъ берегу обнажаются:1. Тонкій песчанистый черноземъ и темцобурый суглинокъ1 ,4  ы,
2 . Желтоватые мелко-зернистые слюдистые пески съ углистыми пятнышками и точками........................................... 7 ,6  ы,



12 6 , Ѳ Ш  Близъ устья Ііураша-сая и ниже лего по лѣвому- берегу Дженмлке выступаютъ холмы, сложенные горизонтально лежащими глинистыми сланцпми сѣровато-бураго цвѣта и цесчапиками» содержащими конкреціи бураго желѣзняка и желѣзистаго песчаника, напоминаю щивш гольтскуго свиту западной • части уѣзда.
N v Нѣсколько ниже на протяжеиіи полуверсты въ сторонѣ оть долины на востокъ тянется рядъ холмовъ, въ которыхъ обнажаются глины и пески бураго, розоваго, фіолетоваго и бѣлаго цвѣтовъ, по общему характеру скорѣе всего неогеновые. На холмахъ и ыхъ склонахъ много розсыпей кусковъ галечнаго конгломерата и желѣзистаго песчаника съ растительнымъ мусоромъ и кремнистаго юрскаго (?) известняка, источеннаго фо ладами.
Р .  Ниже долина Джоиошке расширена и не имѣетъ обнаженій, за исключеніемъ небольшихъ выходовъ пермскихъ породъ, описанныхъ въ обиажеиіи |2б].
127. Вдоль пологаго склона лѣвобережной террасы Илека па пространствѣ до долины р. Талгры - бергѳия развиты неогеновые пески и песчаники, которые можно видѣть на холмахъ Кумъ-тюбе по овр. Улькуиь-курайлы,

Р . Тапгры-бергеиь.Рѣка Тапгры-бергеш» впадаетъ въ Илекъ слѣва у станціи Каратугай. Здѣсь ея широкая аллювіалыіал долина сливается съ долиной Илека.
Qt . Выше заливной долипы Илека берега Тангры-бсргеня сложены постпліоценовыып песками, въ которыхъ были найдены зубы Elephax primirjenius Віи га b.
128. i f j .  Выше на протяженіи 10 верстъ по Тапгры-бергеию обнаженій почти пѣгъ, но въ сторонѣ отъ рѣки, въ особенности па правомъ берегу, имѣется рядъ невысокихъ холмовъ, сложенныхъ буро-желѣзистами песчаниками и песками и подстилающихся пестро-цвѣтиыми глинами неогеноваго возраста. Въ особенности отчетливы эти обнаженія возлѣ могилы Ту- леймепя, такъ иазывасыые холмы Ііизилъ-томсукъ.Верстахъ въ 4-хъ выше по рѣкѣ снова встрѣчаются гряды,



сложенныя темно-бурыми крупно -  зернистыми песчаниками яіелѣзистаго характера, Въ береговомъ обрывѣ обнажены: • У ^ І . Бурый суглинокъ сильно песчанистый, съ прослоемъжелѣзистаго песчаника.................................................ок. 0 ,1  м.
і .  Тонкослоистые пески сѣраго или бѣлаго цвѣта ок, 7 м. 

GU.7 3. Зеленовато-синія пластичныя глины, вѣроятнѣе всего относящіяся къ нижнему отдѣлу Аловой системы,129. Обрывъ у могилы Джиде (рис. 62) на правомъ берегу Тапгры-бергеия имѣетъ слѣдующій разрѣзъ:

Рпе. Ѳ2. Оби. |129] у  могилы Дяшдо.
Q A .  Сѣрый наносный песокъ, содержащій, между прочимъ, обломки яшмы, гальки кварца и проч......................... 0,8 м.
РНч 2. Рыхлый песчанистый известнякъ сѣраго цвѣта нижняго портланда съ фосфоритами, содержащій Olcodephanus ыг- 

gatus B u ch , и Bélemnites abüolutux FiBch. • • * 0,2 и .
Sc[, 3 , Олабо сцементированная брекчіевидпая галька, состоящая изъ кусочковъ грифей, белемнитовъ, секваискихъ аммонитовъ и пелициподъ, а также фосфоритовыхъ сростковъ

0,2 м,4. Такая же брекчія, но съ пескомъ зеленоватаго цвѣта, содержащая обломки Belemnites Icirgisetms • • . 1 , 0  к .
Ох(\ 5. Глинистый известковый, немного песчанистый слой съ

Gryphaea  а р . ...................................................................................... 0,3 м.G. II  л о тиый желтый и з в е стня къ, со держа іцій Саі хііо с & ш  
cordatum S o w ., Cosmoceras sp ., Bdemnitex Banderi d'Orb,, 
Gryphacco düatata Sow . и др ............................................. 0,4 м,



-  58i —7, Глины ст. Grypkaea dikUala Sow , и Belemmte$ sp.,кусочки д е р е в а ................................ ...............................................1 ,0 м.Оеыиь.Въ канавѣ, проведенной до іш о п у  берегового холма, были найдены Gnjphaea dilatata Sow . и др.Въ этомъ обнаженіи юрскіо слои падаютъ полого на 8103. и благодаря этому въ близъ лежащемъ холмѣ надъ портланд- сюш'Ь горизонтомъ, образующимъ террасу между береговымъ обрывомъ и этимъ холмомъ, выступаютъ оксфордскіе слои. Въ портлаидѣ указанной террасы содержится обильная неле- диподовая и гастро подовая фауна.Фосфоритовыхъ желваковъ въ портлаидѣ и секвапѣ не очень много и кромѣ того, въ виду крайней незначительности описаннаго юрскаго островка, эти залежи не имѣютъ пи малѣйшаго практическаго значенія,13О.0Н-Н *я. Выше по Таіігры-бергеіпо юрскія отложенія нс выступаютъ, и вообще обнаженій пѣтъ, но судя по элювіальнымъ розсыпямъ здѣсь залегаетъ та же несчаио-глинистая свята, которая была встрѣчена на Джеиешке и въ среднемъ теченіи Танѵры-Соргсші оби. [125 п 128] и которая отнесена мною къ нижнемѣловому возрасту. Оіш  покрываются песками нижняго ееітопа, содержащими въ верхнихъ горизонтахъ фосфоритовые сростки, попадающіеся въ элювіи по верховьямъ Акъ-кѵдукъ-сая и несомнѣнно развитые въ верхнихъ частяхъ водораздѣла съ Джеиешкс.131. Sn. Отъ устья Караганды-сая, впадающаго въ Таигры- бергепь ниже мог. Джиде, но направленію къ вершинѣ Аіце-сая слѣдующаго но теченію лѣваго притока Таигры-бер- гоия, обнажаются бѣлые пески около 18 м. моіци., которые характеризуются обычными конкреціями вѣтвистой формы и фосфоритовой брекчіей. По видимому, весь водораздѣлъ съ Кара-хобдой выше пшкіш*о уровня этихъ песковъ сложенъ ими, и только въ возвышенности Тасъ-гпралн благодаря дислокаціи выступаетъ адьбекій жедѣзистый песчаникъ съ ядрами 
Thetis тгпот.

ѲЫ. Такого же характера желѣзнстые песчаники и ппжележа- іція глины выступаютъ мѣстами изъ подъ фосфоритоное- пыхъ песковъ по долинамъ Карагапды-сая, Аіце-саи и Ко- жаткепъ-сая. . ,132. Р?  Въ нижнемъ теченіи двухъ послѣднихъ розсыпи



крас по цвѣтныхъ песчаниковъ и сланцевъ, вѣроятнѣе всего представляющихъ элювій пермской свиты,133 Sri. lia  водораздѣлѣ этихъ овраговъ и Дисангизъ-агачъ- сая снова появляются фосфоритовые лески, изъ подъ которыхъ пиже по-логу выходятъ песчаппки, предположительно нижнемѣлового возраста. Въ шикнемъ теченіи его, а также по р, Джамаиъ-еу, повидішому, развиты гл. обр. псогепо- вые осадки.Наблюдавшіеся въ послѣ до ваппой мѣстпости признаки и залежи фосфоритовъ пріурочены къ отложеніямъ: 1) верхіге- мѣловаго и 2} всрхие-горскаго возраста.Кромѣ того во вторичному залеганіи кое-гдѣ паблго дались небольшія скопленія желваковъ въ третичныхъ отложстгіяхъ, покрывающихъ трасгрсссивио тѣ или другіе фосфоритои оспы е осадки,Нормальный разрѣзъ мѣловыхъ отложеній, содержащихъ фосфориты можетъ быть представленъ въ слѣдующемъ видѣ (рис, 63):|1 . Опоковидные мергеля и опоки . . . 1 м .'2 .  Желто-бурые пески съ кусочками мергеля и фосфоритовой песчаной брекчіи . . . . 4 м .3. Слои песчанистаго оггоковыдиаго мергеля, чередующіеся съ п е с к а м и .......................................2 м,4. Сѣрые глауконитовые пески съ Ostrea vesicula- 
ris Lam. и  BelermnteUci amencana Morton. 1 m .Плотный песчанистый мергель съ Belemnüella 
ІстсЫаіа Schith. и OstreavesicularisLam , 4 u.

D u .

S /гл

Sn.sr

Sn.is .

Въ южной части района этотъ горизонтъ мергелей замѣщается отложеніями песчаной фаціи, содержащими много черныхъ фосфоритовъ и туже фаупу.6. Песчанистая глина................................................2 м,7, Пески, чаще кварцевые, частью зелепые глауконитовые, иногда съ прослойками бурыхъ желѣзи- стыхъ иіпсоиосішхъ глинъ и Belemnitella тисго-
\ ncitfi Schith. и Ostrecv vesicularis Lam . O un со дер- I жатъ одипъ или два слоя фосфоритовъ, пріуро- | чешшхъ въ южной части района къ шежпему го- I ризоиту, а въ сѣверной къ верхнему . 2 и.



Pue, 63. Общій разрѣзъ мѢдовѣіхъ $ос$оратопоепыхъ отложелій райопа.



Sn .i.

Su  J .

Cm.

Prt.

8 . Глинистые пески съ И т а  tenuicostata Ко cm.4 м.9 . Пески, содержащіе розсыпи изъ обломковъ Веіет- 
nitclla ksp.,* Chemnitia sp. и фосфоритовыхъ сростковъ съ Venir ladites interniptun E ic h v .n  Coelopty- 
cJiium Goldfussi F is c h ., образующихъ мѣстами плиту, достигающую 10— 20 сапт. мощности. 3 м.(10.  Путано и косо - слоистые кварцевые, мѣстами j мучнистые, мѣстами глауконитовые пески, иногда ] содержащіе въ верхнемъ і'орпзопгѣ прослойки фос- 

[ форитовой брекчіи съ Jnoceranm.i ово& фауной, 11 ы. Нормальный разрѣзъ юрскихъ фосфоритоносиыхъ отложеній можетъ быть представленъ въ такомъ видѣ (рио„ 64):* 1. Сл ой ф о с ф ор ит овыхъ ж е л в ак овъ съ о бл о м камп известняка, Belemnitas аЪъоІгйаѳ F isch . и кристаллами гипса.2. Глинистый мергель и мергелистая песчанистаяглина съ Osfrea deüoiclea Lam. и Olcostophanus 
хчгдаіия Buch.................................., . , до 2 м.3. Известнякъ, мѣстами фосфоритовый, съ Регія-
phindex Quenstedti KouiN..............................0.5 м.4. Мергелистая глина красновато-сѣраго цвѣта сътакой же фауной въ верхнемъ горизонтѣ и прослоями фосфоритоваго извеетпяка . , до 4 м.5. Слабо сцементированная брекчіевидная галька, состоящая изъ кусочковъ графой, секванскнхъ белемнитовъ, аммонитовъ, пелециподъ и фосфоритовыхъ желваковъ и мѣстами содержащая въ инж-

* йенъ горизонтѣ зеленоватый глауконитовый песокъ. . .........................................................0,3 м.Мѣстами атитъ горизонтъ выраженъ известняками съ Cardiocevas alternant; B uch ., не содержащими фосфоритовъ.6. Глинисто-известковый, немного песчанистый слойсъ Gryplmea dilatata Sow, . . . 0 .3 м.7. Плотный желтый известнякъ съ Cardioceras cor- 
сШит Sow.; Соятоссгия sp.; Bolm nites Pandari d'Orb.; Gryphaea dilatata Sow. и др. 0,4 м,8. Глины съ кусочками древесины, Qryphaea s p . ,
Belemnites sp. и др..........................................  1 м .

Кт.

sa .

Qxf .



K L
9 . Сланцеватыя, мѣстами углистыя глины съ прослойками лигцитовъ и стяженіями сѣрнаго колчедана.

Pue, 64, О и гц ій раирЪаъ юрскихъ фо сфоіЖ'Г опасныхъ отложеніи района.
Въ описательной части этой работы мы видѣли, что верхне-мѣловыя и верхне-юрскія отлоленнія, содержащія фосфориты, далеко не всюду развиты полностью. Поэтому въ отдѣльныхъ случаяхъ мы имѣемъ дѣло то съ тѣмъ, то съ другимъ горизонтомъ этихъ серій, что и надо имѣть въ виду при оцѣнкѣ ихъ практическаго значенія,. Продуктивность всѣхъ этихъ фосфоритоноеиыхъ отложе-



-  5S9 -пій весьма сильно варьируетъ, по въ общемъ по достигаетъ очоіть большой величины.Признаки фосфоритовъ, замѣченные въ верхнемъ сепоюъ, носятъ спорадическій характеръ. Если фосфориты этого горизонта встрѣчаются въ бѣломъ мѣлу или мергелѣ, то обыкновенно имѣютъ видъ небольшихъ черныхъ желвачковъ, рѣдко разсѣянныхъ въ породѣ. Нѣсколько богаче но содержанію фосфоритовъ этотъ горизонтъ въ верхие-оеиоискихъ пескахъ на р. Дж арыкѣ, но благодаря дислокаціи мѣловыхъ отложепій этого мѣста, площадь пхъ распространенія весьма не велика.Фосфоритовые гориэопты нѵжнл?о сенопа- въ южной части района встрѣчаются въ видѣ нѣсколькихъ слоевъ, часто имѣющихъ весьма незначительную мощность, но въ общемъ, могутъ быть обобщены и пріурочены къ двумъ преобладающимъ горизонтамъ. Изъ нихъ верхній, достигающій средней мощности отъ 0,25 до 0 ,85  м., обнаруживаетъ продуктивность отъ 60 до 70 пудовъ па 1 кв. сажень. Нижній горизонтъ, часто представляющій изъ себя плиту и колеблющійся въ мощности отъ 0 ,25  до 0 ,60 метра, имѣетъ продуктивность 
Л0— 40 пудовъ.Въ центральной и сѣверной части района фосфоритоиос- иыя отложенія нпяспяго сеиопа пріурочены преимущественно къ верхпему горизонту к  ис образуютъ ужо столь рѣзко выраженныхъ двухъ пластовъ, а чаще встрѣчаются въ видѣ одного пласта, раздѣлеипаго небольшими прослойками пустой породы и мѣстами достигающаго мощпостіг въ 0.7  м. и больше. Такого именно характера фосфоритовыя залежи въ области верхняго теченія рѣкъ Табаптала, Согуръ-сая, Ур- ташп, Суокъ-су п Сазды. Часто среди этихъ отложеній наблюдается мѣстная цементація фосфоритовыхъ желваковъ съ облочками губокъ, образующихъ плиту, мощностью 10— 15 см. Средняя продуктивность этихъ песковъ обыкновенно колеблется въ предѣлахъ 40— 60 пудовъ на 1 кв. с ш .Что касается продуктивности фосфоритоваго горизонта, замѣченнаго въ верхнихъ слояхъ сеноманаt то сказать что- нибудь опредѣленное объ этомъ нельзя, такъ какъ небольшіе отдѣльные сростки въ видѣ брекчіи, состоящей изъ обломковъ фосфоритовыхъ желваковъ, спаянныхъ съ облом-



каміг сеноманскихъ ископаемыхъ, наблюдались только въ одномъ мѣстѣ— на Кожеитай-саѣ, причемъ не удалось обнаружить пластоваго характера атого мѣсторожденія,Нті юрскихъ отложеніяхъ наиболѣе значительный прослои фосфоритовъ содержится иъ нижтіт портлаидѣ. Оиъ состоишь изъ крупныхъ окатанныхъ желваковъ черновато-сѣраго цвѣта, иногда источенныхъ фоладами. Мощность его въ обнаженіяхъ по Аще-саю и Куръ-бутаку достигаетъ 0,7 м. п содержаніе фосфоритовъ до S0 пудовъ па 1 кв. саж. Однако, распространеніе этого фосфорптонаго слоя далеко не такъ значительно, какъ вообще этого горизонта юры. Благодаря дііслоцироваииостп послѣдней, этотъ горизонтъ часто является размытымъ и въ нѣкоторыхъ случаяхъ былъ обнаруженъ въ видѣ валуновъ, сопровождающихъ ішжшою зону неогеновыхъ отложеній, какъ цапрГ) па р. Илекѣ возлѣ станціи Курайди. Подобпая же брекчія наблюдалась и па р. Дженешке.Ниже указаннаго слоя фосфоритовъ на Аще-саѣ и Куръ- бутакѣ наблюдался слой фосфоритоваго известняка, достигающаго мѣстами 0,3 м. мощи, и принадлежащаго также къ шіжнему горизонту портлаида. Но онъ, очевидно, не имѣешь повсемѣстнаго распространенія, такъ какъ въ обнаженіяхъ у могплы Джпдс на р, ТангрыбергеігЬ присутствіе такого известняка замѣчепо не было, Равпымъ образомъ и па Илекѣ этотъ слой отсутствуетъ.
Секванскіе фосфориты отличаются огь портландскихъ и по продуктивности, и по характеру. Они представляютъ сѣро вато-бѣлые желвачки, впаянные въ мергельную породу.Такіе фосфориты наблюдались въ обнаженіи у могилы Джи де. Въ другихъ пунктахъ распространенія юрскихъ породъ присутствіе секвапа этого типа не было обнаружено, вслѣдствіе чего этотъ горизонтъ фосфоритовъ долженъ быть призпанъ не имѣющимъ практическаго значенія въ описываемомъ районѣ.Тектоническая нарушеипость, съ одной стороны, и рядъ послѣдовательныхъ трансгрессій вмѣстѣ съ денудаціонными процессами постпліоцеповаго и современнаго періодовъ, съ другой, явились причиной того, что фосфоритовыя залежи, принадлежащія различнымъ горизонтамъ осадковъ, въ однихъ



мѣстахъ скрыты на глубинѣ и іге доступны для изученія, а въ другихъ подверглись размыву и уничтожены.Изслѣдованіе привело къ заключенію, что практическую цѣпкость могутъ имѣть здѣсь только фосфориты иижие-се- еоескаго и нижие-лортлаидскаго ярусовъ. Руководясь картами геологической и распространенія фосфоритовъ, не трудно вычислить па основаніи вышеприведенныхъ данныхъ средней продуктивности этихъ горизонтовъ и общіе запасы для этихъ двухъ горизонтовъ. Я  не дѣлаю этого вычисленія вслѣдствіе того, что затрудняюсь опредѣлить съ точпостыо площади, практически доступныя для разработки. Но во всякомъ случаѣ открытая или болѣе иля мепѣо обнаженная площадь шіжпе-сеиоііскііхъ фосфоритовъ пѳ менѣе 200 кв. верстъ л нижне-нортлапдскихъ около 25 кв. верстъ.Общій характеръ распространенія и залеганія фосфорито- иослыхъ отложеній въ изслѣдованной части Актюбинскаго уѣзда не можетъ не быть поставленъ въ связь съ нѣкоторыми моментами физико-географическихъ явленій, происходившихъ во время образованія осадковъ.Если обратиться къ сенопскому ярусу, то мы не можемъ- пе замѣтить, что по направленію къ югу число фосфоритовыхъ прослоевъ увеличивается такимъ образомъ, что въ южной части Актюбипскаго у, наблюдалось по нѣсколько прослоевъ фосфорита въ одномъ и томъ же горизонтѣ. Между тѣмъ, въ западномъ направленіи, ио сколько удалось замѣтить, такого многократнаго образованія фосфоритовъ не происходитъ и горизонты болѣе выдержаны, подчиняясь болѣе опредѣленной зонѣ.Тотъ или иной характеръ развитія фосфорптоносішхъ отложеній въ сеіюііѣ описанной мѣстности, иесошгЬппо, стоитъ въ связи съ измѣненіями фаціальнаго характера самихъ осадковъ. Въ этомъ отношенія были замѣчепы слѣдующія явленія.Самая верхняя, американовая, зона сепона представлена песками, чередующимися съ оп око видными мергелистыми породами и часто содержащими обломки мергелей. Случаи нахожденія отложеній, несомнѣнно, относящихся къ этой зонѣ, настолько рѣдки въ изслѣдовапиой области, что трудно вы-



скапать какое-нибудь опредѣленное сужден іс о характерѣ фаціальныхъ измѣненій въ nofi, и только по составленію съ нижележащими отложеніями можно нрійтп къ нѣкоторымъ заключенія мт». Именно, лянцоолятоішя зона въ южной части Актюбинскаго у . и еще болѣе отчетливо въ сосѣднемъ Те- мирскомъ у . представлена преимущественно песчаными отложеніями, тогда какъ по мѣрѣ удаленія па С З . ВѵІетиіЫІа 
lanceolafa Sclilth. встрѣчается всс чаще и чаще уже въ бѣломъ мѣлу и мергеляхъ. Такимъ образомъ, невидимому, въ верхнемъ сепопѣ происходило постепенное замѣщеніе глубоководныхъ осадковъ прибрежными въ юго-восточномъ направленіи.Что касается мукропатовоіі зоны, то, какъ правило, па большей части наслѣдованной площади опа представлена песками, частью глинами и въ рѣдкихъ случаяхъ мергелями, чередующимися ст» глинами и песками, т .-с, имѣетъ ясно выраженный прибрежный характеръ.Соионскія отлижепія этой мѣстности располагаются гл. обр. по западному склону Уральскихъ складокъ палеозоя и лишь отчасти наползаютъ па нихъ, образуя въ такихъ случаяхъ ясно выраженную абразію. Наблюдавшіяся въ сепопѣ фаціальныя измѣненія очень рельефно обрисовываютъ постепенный ходъ сспопской трансгрессіи, начиная съ момента отложенія осадковъ му кро пятовой зоны. Глубоководный типъ осадковъ отой топы извѣстенъ за продѣламп описанной площади—  въ западныхъ частяхъ Актюбинскаго у. л въ еще большемъ развитіи въ сосѣднихъ частяхъ Темпрскаго и Уральскаго у, Очертанія полосы песчаныхъ отложеній му* кр опатовоіі зоны къ В . а С В . отъ полосы одновременныхъ глубоководныхъ осадковъ соотвѣтствуетъ береговой зонѣ въ началѣ трансгрессіи. Это поступательное движеніе іішкпе- сеиопскаго моря здѣсь пришло на смѣну обширной сеноманской трансгрессіи, обнимавшей почти всю южную часть Уральской области и достигавшей также западныхъ склоновъ системы Мугоджарскихъ і'рядъ н оставившей почти всюду мощныя песчаныя отложенія. Здѣсь до отлсжсійя осадковъ мукроиатовой зоны произошли нѣкоторыя колебательныя движенія береговой линіи, значеніе которыхъ разъясняется ниже и которыя сопровождались мѣстами образованіемъ фосфорп-



т о въ, залегающихъ какъ въ сеноманѣ, такъ и въ ипжиемъ сенонѣ въ слояхъ съ Pteria temdcostaia Rocin. и Belemni- 
M la  praecursor StolL !).Къ моменту образованія верхие-сенонскихъ отложеній береговая полоса въ Актюбинскомъ у . передвинулась замѣтно къ І О В .,и  ишіше-сеноискіе пески покрылись мѣломъ и мергелями лянцеолатовой зоны. Песчаные осадки ѳтой зоны занимаютъ несравненно болѣе узкую полосу, чѣмъ мукропа- товые пески.Поразительное разнообразіе, какое наблюдается во всей Уральской и Тургайской области въ прибрежныхъ отложеніяхъ сеномана и ішжияго сспоиа, въ этой полосѣ смѣняется пестрымъ и частымъ передо вашемъ слоевъ, мѣстами не позволяющимъ связывать непосредственно одни разрѣзы съ другими.Изъ вышеизложеннаго видно, что трансгрессивныя движенія моря въ концѣ сеноманскаго и въ теченіе ееионскаго періодовъ носили въ общемъ ритмическій характеръ, присущій эпирогеническимъ движеніямъ береговой линіи. Но въ то же время отмѣчается нѣсколько моментовъ какихъ-то осцил- ;іяторныхъ колебаній береговой линіи, всякій разъ сопровождающихся образованіемъ фосфоритовъ.Эти колебанія, зависящія отъ ^проникновенія въ описываемый районъ горообразовательныхъ процессовъ, интенсивно проявлявшихся послѣ сепомаиа всюду по южной окраинѣ Уральскаго хребта2) , обусловливаютъ и наблюдавшіяся особенности въ условіяхъ залеганія и распространенія фосфоритовыхъ залежей въ верхнемъ мѣлу,Вѣроятнѣе всего, что значительное расширеніе сенопскаго моря по сравненію съ сеноманскимъ зависѣло также отъ атихъ горообразовательныхъ процессовъ, поднимавшихъ медленно дко моря и заставлявшихъ воды наступать вглубь суши.Такой процессъ, врядъ ли, происходилъ равномѣрно и ско-
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р-fcc имѣлъ спазматическій характера. Возникающія при этомъ различнаго рода задержки пт. отложеніи осадковъ и вообще всякаго рода нарушенія равновѣсія между сушей и моромъ отражаются, попятно, болѣе всего въ береговой полосѣ. По- атому здѣсь мы и видимъ ЧП.СТОС появленіе отдѣльныхъ мелкихъ фосфоритовыхъ прослоевъ, часто выклинивающихся п но совпадающихъ даже въ смежныхъ раздѣлахъ,Этоть характеръ сеноискихъ фосфоритовыхъ залежей довольно хорошо виденъ въ обнаженіяхъ но р . Джарвису. Еще болѣе отчетливо его можно замѣтить въ верховьяхъ рѣкъ Джу рунъ и Кульдеиеігь-темпра, обслѣдованныхъ мігою в первые въ 1904 году и теперь вошедшихъ въ область изслѣдованій Л . П . В и н о к у р о в а . Здѣсь, ігапр,, по оврагу Ахъ-джаръ въ верховьяхъ р. Джурупа можно наблюдать такой разрѣзъ иижпе-сепопокпхъ фосфоритовыхъ отложеній;1. Слой фосфоритовыхъ желваковъ . . . .  0,3 м.2. Золеные глауконитовые пески съ многочисленными прослойками топкихъ глинъ и фосфоритовыхъ галеіег,3,3 м.3. Слои черныхъ фосфоритовъ........................................0,3 м.4. Бѣлые кварцевые пески съ прослоемъ фосфоритовойплиты и губками................................................................ 4 ,0 м,5. Путано-слоистые желѣзпетые пески, слабо сцементированные и полого падающіе на 10.Разрѣзъ тѣхъ лес пплшссепопскнхъ слоевъ немного ниже по р. Джу руну близъ желѣзнодорожной водокачки (у могилы Джурупъ-молла) представляется уже въ такомъ видѣ;1. Песокъ мучнистый, содержащій въ нижнемъ горизонтѣ
Bekmnitdla mtteronafa Scliîtli. и губки . до 10 м.2. Губковая брекчія черпаго цвѣта . . . . 0,3 м.3. Оѣрыіі песокъ съ ржавчиной................................0 ,7 м.4. Сѣрые глинистые сланцы съ прослойками жслѣзистыхъпесчаниковъ, распадающіеся па комочки и содержащіе въ средней части пласта нѣсколько прослоевъ фосфоритовой брекчіи, а въ основаніи мощный (0,3 м.) слой фосфоритовой брекчіи и губокъ . . . . 2 м .6. Сѣрые слюдистыо пески оъ неправильными прослойкамиглинистыхъ сланцевъ.................................................................2 м.6 , Бурые пески съ прослойками буро-жслѣзистыхъ песчаниковъ, глинистыхъ сланцевъ и сидеритовъ 4 16 м.



Подобнаго рода фаціалытыя измѣненія можно замѣтить тт пъ горскихъ отложеніяхъ, хотя благодаря тому, что въ А к тюбинскомъ у. оші обнажены и распространены па меньшей площади, объ этомъ не удается составить столь опредѣленнаго заключенія.Какъ уже было отмѣчено въ началѣ этой работы, гл> юрской свитѣ можно отличать двѣ основныхъ фаціи: прибрежную, т. иаз. чернозатонскія отложенія и глубоководную пли 
изооилгнокія отложенія. Фаціи эти намѣчаются отчетливѣе всего въ портл андскомъ ярусѣ, но, по видимому, проникаютъ п глубже. Мои изслѣдованія послѣднихъ лѣтъ па югѣ Уральской области съ полной очевидностью показали, что этого рода фаціальныя измѣненія въ юрскихъ отложеніяхъ могутъ быть прослѣжены на протяженіи всей верхней юры.Начиная отъ іселловея п кончая верхнимъ портлаидоиъ, въ различныхъ мѣстахъ области можно замѣтить появленіе то той, то другой фаціи. Я  высказалъ предположеніе, что развитіе этихъ фацій стояло въ связи съ проникновеніемъ Уральскихъ складокъ па большей или меньшей глубинѣ йодъ поверхностью юрскаго моря, вдоль которыхъ п располагаются, вѣроятно, полосы прибрежныхъ юрскихъ осадковъ *).Въ описываемой части Актюбинскаго у . прибрежная фація была найдена въ келловейскомъ горизонтѣ. Что же касается болѣе высокихъ горизоптовъ и, главнымъ образомъ, портлапда, имѣющаго наиболѣе вижпое значеніе для юрскихъ фосфоритовъ дайной мѣстности, то указать въ нихъ присутствіе дпухъ вышеупомянутыхъ фацій я не могу и обращаю вниманіе лишь на нѣкоторыя отличія въ характерѣ осадковъ: въ однихъ случаяхъ, какъ напр,, па Тапгрыбергспѣ и Цлекѣ мы видимъ въ портландѣ развитіе глинистыхъ и песчанистыхъ мергелей. Н а Аіце-саѣ и Куръ-бу такѣ въ этомъ горизонтѣ появляются зернистые известняки, сильно фое.фо- рптопоспые. Наконецъ, но моимъ прежнимъ изслѣдованіямъ въ Актюбинскомъ у. мнѣ извѣстно непосредственно къ западу отъ р. Таш'рыбергепь по р .р . Аксу и А кш ш а-саю  довольно обширное развитіе бѣлыхъ и сѣрыхъ известняковъ, съ Olcosttphanus viygalu* J3uch.Еще меньше можно сказать относительно кішіерпджа (?), і) Тр. Г. К. Иов. С. Выц. 119.



секвана и Оксфорда описываемой мѣстности, выходы которыхъ наблюдались въ единичныхъ случаяхъ. Однако, судя по даннымъ моихъ прежнихъ изслѣдованій вообще вся свита юрскихъ породъ, начиная отъ средняго келловея (за исключеніемъ, разумѣется, случаевъ появленія чернозатонскаго типа) и до портланда представлена осадками весьма однообразными.И  во всякомъ случаѣ въ описываемой здѣсь мѣстности въ течете оксфордскаго времени, поводимому, не происходило никакихъ особенно существенныхъ колебаній береговой линіи. Перерывъ въ послѣдовательности отложеній, отмѣченный секвансгшми фосфоритами, является, повидимому, первымъ признакомъ намѣчающихся физико-географическихъ измѣненій въ этой мѣстности.Въ связи съ послѣдними, очевидно, находится н относительное разнообразіе осадковъ, наблюдавшихся въ нижнемъ портландѣ. Но уже въ верхнемъ портландѣ, несомнѣнно, произошли болѣе крупныя измѣненія. Тинично выраженныхъ отложеній этого возраста въ этой мѣстности до сихъ поръ никому не удавалось наблюдать, а развитіе мощной толщи фосфоритовъ въ верхней зонѣ нижняго портланда позволяетъ съ большой вѣроятностью считать, что послѣ нижняго портланда въ этой мѣстности юрское море уліе отступило.
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Геологическія изслѣдованія фосфоритовыхъ отложеній въ 
юго-восточной части Жиздринснаго у. Налуженой губ.

Л. И . Квановъ и 11. Ф. Ничипорооичъ.Подлежавшая изслѣдованію мѣстность ограничена на 3. линіей М .-К .-В . ж. д.. а на Ю ., В. и С . теченіемъ р.р. Рос- сетн и Жііздры.Геологическое строеніе этой мѣстности въ общей схемѣ вполнѣ сходно съ строеніемъ сосѣдней, уже описанной части Жпздрішскаго у., лежащей къ 3 . отъ линіи М .-К .-В . ж. д. (Отчетъ, т. У , стр. 44-1).Замѣчаются, однако, нѣкоторыя отличія въ деталяхъ, на которыхъ важно нѣсколько остановиться. Относительно опокіг, вѣнчающей здѣшнія мѣловыя отложенія, къ сказанному въ •Отчетѣ (V т.) ничего прибавлять не приходится. Эта толща, слагающая водораздѣльную площадь между р .р . Рессетой съ одной стороны н Жиздрой и Болвой съ другой, часто обнажается непосредственно подъ почвой. Мощность опоки не уменьшается замѣтно ни къ О ., ни къ В . ,  не считая, конечно, эрозіоннаго размыванія, благодаря которому обшшенія •опоки не встрѣчаются уже на разстояніи 15 верстъ къ В. отъ желѣзно-дорожной линіи.Бѣлый мѣлъ, несомнѣнно, выклинивается къ В . и къ С .; мѣстами толща мѣла въ остоствепныхъ обнаженіяхъ п колодцахъ не превышаетъ 0,5 м ., а иногда, повпдимому, опока (наблюденія по отваламъ колодцевъ, оби. 47 и 69) лежитъ непосредственно па фосфоритоносныхъ сеиомапски.ѵь пескахъ.Что касается наиболѣе ‘важной толщи фосфоріітопосиыхъ песковъ, то здѣсь наблюдается довольно замѣтное отлнчіо, выражающееся въ томъ, что фосфорнтоносные пески въ этой



области ятю  мельче а болѣе глинисты, чѣмъ въ сосѣднихъ частяхъ Жиздрипскаго и Брянскаго уѣздовъ.ГІовидимомѵ, въ связи съ этимъ отличіемъ петрографическаго состава песковъ стоитъ и болѣе высокое качество содержащихся въ пнхъ фосфоритовъ: песчанистые (коренные) фосфориты содержатъ здѣсь 1 Т 9Д — lü °/ 0 Р 40.гХотя число наблюденій весьма ограничено—  всего одно полное обнаженіе |7>Г| и нѣсколько изолированныхъ выходовъ то одного, то другого фосфоритоваго горизонта, б. ч., въ отвалахъ колодцевъ,— по нее же внѣшній видъ структуры здѣшнихъ фосфоритовъ ясно отличимъ отъ фосфоритовъ сосѣднихъ мѣстностей и вообще отъ структуры типичнаго са- морода‘\  Ясно видно, что песчинки, сцементированныя содержащимъ фосфорную кислоту цементомъ, значительно мельче, чѣмъ таковыя же въ „самородѣ". Къ сожалѣнію, благодаря малому количеству обнаженій въ водораздѣльной полосѣ, не представляется пока возможнымъ связать мало процентные (13%  —  14°/0) фосфориты бассейна р. Болвы и верхней Жиздры съ лтими болѣе высокопроцентными фосфоритами бассейна р. Рес- ссты. Однако, фосфоритовые сростки изъ отваловъ колодца въ д, Березовкѣ [обп. О] съ содержаніемъ 1 7,8  %  Р20 |; при 42,8%  иср, ост, являются промежуточными.Что касается геологическаго состава, генезиса и возраста фосфорптопоспой толщи, то никакихъ отлпчііі въ этомъ отношеніи здѣсь не наблюдается.И  здѣсь имѣется схема трехъ фосфорптоиосныхъ горизонтовъ, изъ которыхъ верхній иногда выраженъ „илптоіР, состоящей изъ доминирующихъ по массѣ слабо окатанныхъ мелко-песчанистыхъ фосфоритовъ, спемсптироваішыхъ песчанистымъ же фосфоритомъ. Къ этой массѣ примѣшаны въ незначительномъ количествѣ окатанные обломки двухъ рѣзко различныхъ и о составу фосфоритовыхъ сростковъ.Однѣ гальки —  типично овально - плоски, состоятъ изъ плотнаго сложенія высокопроцентнаго (до 28 °/0 Р4Ов) фосфорита; другія —  болѣе крупныя (до 15 см.) б. ч . округло цилиндрической формы состоятъ изъ очень песчанистаго и при томъ не мелко, а средне-песчанистаго фосфорита, очень плохого (по внѣшнему виду не болѣе 10°/0 Р5Ов) качества. Что же касается мелко песчанистыхъ, слабо окатанныхъ фос-



форктовыхъ сростковъ, составляющихъ главную массу 1-го фосфоритоваго горизонта, то они по петрографическому составу почти неотличимы, какъ отъ песчанистаго цемента этого слоя, такъ и отъ коренныхъ песчанистыхъ фосфоритовъ 2-го горизонта,Мелко песчанистые слабо окатанные фосфориты вмѣстѣ съ сходнымъ съ ішми но составу цементомъ составляютъ не менѣе 90®/,, общей массы слоя, независимо отъ того, цементированы ли э т і і  фосфориты только въ отдѣльныя группы сростковъ |оби. 51J ЕЛИ же въ сплошной слой— „плиту" [Оби. 47J.Геологическій генезисъ галечныхъ фосфоритовъ 1-го горизонта возстановить не трудно. Гальки плотнаго фосфорита—  суть элементы того основного конгломерата, который лежитъ въ основаніи GU. песковъ въ западной части Жпздрипскаго у . , и произошли па счетъ размывапіл Apt. глинъ, содержащихъ такого именно состава коренные фосфориты (Отчетъ, т. V , стр. 450). Цилиндрическія низкопроцентныя гальки несомнѣнно происходятъ изъ размытыхъ низшихъ горизонтовъ 
Glt.-iGnfi) песковъ, гдѣ такого именно состава и качества фосфориты обнаружены въ видѣ рѣдкихъ крупныхъ конкрецій во многихъ обиал:ешяхъ въ Брянскомъ и Жпядри искомъ у. (Отчетъ, т, V, с т р ,419, обн. 14, гор. б и т .Ѵ І ,  стр. 338).Что же касается слабо окатанныхъ мелкопесчапистыхъ фосфоритовъ, то они, неотличимые по петрографическому и качественному составу отъ фосфоритовъ 2-го горизонта, представляютъ собой абразіонный дериватъ именно этого горизонта или вообще коренныхъ гольтскнхъ фосфоритовъ обычнаго типа.2- ой (средній) фосфоритовый горизонтъ, выраженный пге- реховатыми сростками песчанистаго фосфорита, представляетъ собою залегающія iu situ конкреціонныя образованія; никакихъ галекъ въ отомъ слоѣ не наблюдается.3- ій (нижній) фосфоритовый горизонтъ выраженъ исключительно окатанными, вторичнаго залеганія фосфоритовыми гальками.Главная масса галекъ этого горизонта— обломки мелкопесчапистыхъ фосфоритовъ; рѣже встрѣчаются обломки плоскихъ, плотнаго сложенія фосфоритовъ; еще рѣже обломки



очень песчаныхъ цилиндрическихъ низкопроцентныхъ фосфоритовъ,Гальки плотнаго фосфорита, вообще легко отличимые отъ песчанистыхъ, довольно различны по структурѣ: то онн имѣютъ плотное sens и striata сложеніе типа литографскаго камня бевъ замѣтпыхъ слѣдовъ какихъ бы то іш было вклго- чепііі, то содержатъ обильиую примѣсь слюды и очень мелкихъ кварцевыхъ зоренъ, напоминая структуру мелкозернистаго елгодпето-глинистаго сланца. Сходство еще болѣе увеличивается ихъ явной слоистостью, благодаря которой яти гальки легко раскалываются параллельно большимъ поверхностямъ. Слюдисто-песчанистыхъ галекъ больше, чѣмъ чисто плотныхъ; этиаіъ пзслѣдопаштый районъ рѣзко отличается отъ бассейна р. Болвы, гдѣ (Отчетъ, т, У , стр, 449) главную массу состлвлякиъ гальки плотнаго сложенія, а слоистые п при томъ слабо олюдпето-песчанистые встрѣчаются гораздо рѣже.Преобладающіе по массѣ мелкоиссчаггпстыс окатанные обломки и рѣдко встрѣчающіеся обломки цилиндрическихъ, низкопроцентныхъ фосфоритовъ идентичны по петрографическому составу съ таковыми лсе 1-го горизонта.Такимъ образомъ, по составу компонентовъ слои 1-й іі 3-ііі однородны: въ томъ и въ другомъ имѣются три петрографическихъ типа (фосфоритовъ. Въ генетическомъ же отношеніи есть существенная разница: въ 1-мъ горизонтѣ ость первично залегающіе, не о катанные, мелко песчанистые фосфориты, тогда какъ въ 3-мъ горизонтѣ вовсе нѣтъ фосфоритовъ первичнаго залеганія: это т и п и ч н ы й  о с и  о  и н о й  конгломератъ, въ которомъ послѣ его отложенія не происходило образованія фосфоритовыхъ сростковъ.Есть замѣтная разница между 1-мъ и 3-мъ горизонтомъ п въ количественномъ отношеніи плоскихъ и цилиндрическихъ галекъ: въ 1-мъ горизонтѣ почти или вовсе нѣтъ плоскихъ высокопроцентныхъ, а въ 3-мъ горизонтѣ примѣсь плоскихъ довольно значительная,Этіімъ и объясняется разница валового химическаго анализа 3-хъ горизонтовъ: типичными, средними по содержанію Р 50 8 являются коренные фосфориты 2-го горизонта съ содержаніемъ около 18 °/0 примѣсь низкопроцентныхъ



въ 1-мъ горизонтѣ понижаетъ это среднее до 16 °/(15 а примѣсь плоскихъ въ 3 -м ъ  горизонтѣ повышаетъ это среднеедо 1П  Р Д ,Что касается возраста песчаныхъ отложеній, содержащихъ фосфориты, то и здѣсь, какъ ото констатировано нами для Брянскаго у ,, нижнюю часть песковъ должно отнести къ 
голшуу для чего и въ единственномъ паигемъ обнаженіи [51] имѣются достаточныя основанія: въ 1 -мъ горизонтѣ среди преобладающей массы неокатапныхъ первичныхъ сростковъ съ типичной сопомапской фауной (Ostrea сопка , 0 . 
lufliotidea) имѣются и вторичные окатанные сростки, къ которымъ относятся фосфоритовыя ядра двустворокъ съ наросшимъ фосфоритомъ 2-ой генераціи и хорошей сохранности Сіцт па Beaumont) у характерные для ипжпяго мѣла Поволжья,Продуктивность района, но незначительному числу обнаженій, можетъ быть опредѣлена только условно; однако, всѣ имѣющіяся данныя указываютъ па ту-жо среднюю продуктивность около 100 пуд. па 1 кв. саж. при условіи эксплоатаціи толщи до 1 саж, мощности, такъ какъ сумма продуктивности 1-го +  2-го горизонта (2,5 м, мощи.) достигаетъ 70— 90 иуд.. а сумма продуктивности 2-ro-f-3-ro горизонта (1,5 м. моіц.) около 130 пудовъ. Приблизительная общая плошадь, включая и скрытые па водораздѣлахь подъ опокой, залежи около 550 квадр, верстъ.Гольтскіп фосфоритовый конгломератъ лежитъ на желто- цвѣтной пссчаио гл инистой толщѣ, не содержащей ископаемыхъ и относимой мною, по аналогіи съ сосѣдними районами, къ апту.Необходимо отмѣтить, что верхніе горизонты апта здѣсь выражены желтыми мелкозернистыми елгодисто-глпплстыми песками (таковка) и переслоямн свѣтлы хъ болѣе члетыхъ песковъ съ темными глинистыми (рябецъ).Хотя песчаные слои обычны въ верхней части толщи и въ Брянскомъ н въ западной части Жиэдршіекаго у , ,  но несомнѣнно, что въ полосѣ между ж. д. линіей іі р . Рессс- той мощная глинистая толща нижней части апта постепенно убываетъ къ востоку.Кромѣ мѣловыхъ отложеніи въ изслЬдовгпной области на



блюдались, ужо ранѣе извѣстные, небольшіе клочки юры съ 
Gryphaea (Kl?), а въ долинѣ Рессеты и отложенія карбона (£7j) и налѳысо-мураешіипскаго яруса.Относительно состава и распространенія послѣтреткшшхъ отложеній слѣдуетъ отмѣтить, что нами паблюдалнеь обнаженія морены І'обн. 20 , 74, 75, 64, 65 и др.] съ кристаллическими валунами значительно южнѣе границы распространенія ледниковыхъ валуновъ, указанной па геологической картѣ. I ,  Бассейнъ лѣваго берега р .Рессеты.

1‘ . Рессета отъ ст. Батагово М .-К .-Л . ж. д. течетъ въ низкихъ болотистыхъ берегахъ, не дающихъ обнаженій коренныхъ породъ до устья р. Песочни; р, Сукрвлш  ташне обнаженій не даетъ,1. Въ верховьяхъ р. Песочпи, въ д. Сукремтьяъъ отвалахъ колодцевъ есть мѣлъ.
2 . l ia  западъ отъ хутора Маслова, въ отвалахъ колодца 5 м. глуб., есть мѣлъ. Въ ямахъ у этого хутора видепъ песокъ желтый средне-зернистый 1 м, (Q).Р . Рессета отъ устья р. ІІесочик до устья р, Лоховы обнаженій де даетъ.

Р . Лохова.3. lia  западной окраинѣ д, Елетна въ ямахъ 1,2 м. виденъ песокъ: вверху свѣтло желтый средне-зернистый, а внизу (0,4 м.) бурый уплотненный въ песчаникъ ( 0 .
4. Ок. 1 версты къ 103. отъ д. Клетна въ ямахъ, вырытыхъ на возвышенномъ бугрѣ, видно:1. П о ч в а .........................................................................................0,2 м.

Q. 2. Песокъ желто-бурый, средне-зернистый съ примѣсыо зеленовато - сѣраго глауконитоваго песка и съ мелкими сростками свѣтло-сѣраго, грубо несчапистаго, слабо окатаннаго фосфорита........................................................................0,2 м.„ 3. Песокъ зеленовато-сѣрый, мелко зернистый, слабоглауконитовый...................................................................................0,4 м,
5 . Въ лѣвомъ берегу рѣчепки, протекающей черезъ д. 

Слобода, у пересѣченія ея дорогой (д. Березовка— д. Слобода) въ лугу, выше рѣчки па 3 м ,, залегаютъ пластомъ песчанистые сростки фосфорита.



—  G036 . Въ д. Березовкѣ % въ отвалахъ колодца 5 м. «глуб. есть очень песчанистые, слабо окатанные сростки фосфорита съ содержаніемъ 1738 °/0 Р20„ при 4 2 ,8 Ѵ в иераств. ост.7 . Въ 0 . части с. Слобода, копаютъ мѣлъ, При осмотрѣ я мы оказались заваленными, нъ отвалахъ найдена Ostrea КісШ ш .8 . Въ руслѣ ручья, текущаго по с. Слободѣ, есть оросткк песчанистаго фосфорита; обнаженій въ берегахъ нѣть,9 . Въ д. Елдаховой въ отвалахъ колодца 7 м. глуб. ви- деиъ песокъ топкій зелеиовато-сѣрый слюдистый и фосфоритовые песчанистые сростки,
10. Въ южной части д. Елдаховой въ лѣвомъ берегу ручья виденъ песокъ зеленовато-сѣрый, мелко-зернистый, слюдистый (Apt?).
11. Ок, 1 в. къ Ю . отъ д. Елдаховой на склонѣ видны фосфоритовые мелко песчанистые слюдистые сростки темно-сѣраго цвѣта и болѣе рѣдкіе плотнаго сложенія чернаго цвѣта.12. Въ лѣвомъ берегу ручейка, пересѣкающаго с. Б уя-  

нотчгь въ широтномъ направленіи, видно:1. Культурный слой ................................0 ,4 — 0,8 м.
Apt, 2. Песокъ мелкій, глинистый свѣтло-зеленовато-сѣрыйслюдистый..........................................................  ......................1 , 4 м ,„ 3. Песокъ, какъ слоя 2-го, но темнѣе * • 1 м ,4, Оползни до р у ч ь я ................................................1 , 2 м,Въ руслѣ этого ручья фосфоритовые сростки очень рѣдки.

13. Выше предыдущаго обнаженія въ отвалахъ погреба1 ,2  м. глуб.— гальки фосфорита, хорошо окатанныя, чаще плоскія плотнаго сложенія, темпо-сѣраго цвѣта, съ- мелкими чешуйками слюды.14. Н а южной окраинѣ с . Буяповичи въ ямахъ Кирпичнаго завода обнажаются:1. Почва песчаііая съ рѣдкими кремневыми и фосфоритовыми галечкаміі « ................................................ « 0 ,2 м,
Q , 2, Песокъ желтый средне-зернистый, внизу зелено-пато-сѣрый ..........................................................................................0,6 м.3. Фосфоритовыя гальки, сильно окатанныя, плоскія плотнаго сложенія лежагь неплотно въ пескѣ зелеиоиато- сѣромъ, слабо глинистомъ, мелко слюдистомъ. Въ фосфори-



тахъ этого слоя содержится 2 0 ,5 °/п Р 20 5 и ЗО,2°/0 нор. осг.0,15 м.
А р і. 4 . Песокъ свѣтло-сѣрый, мелко-зернистый слабо глинистый, слюдистый.......................................................................1 ,3  м.„  5, Глянасѣрая, мелко песчанистая,слюдистая 0 ,7  м.15. Въ 1Д в , къ С , отъ д Нохочи, въ ямѣ глуб, 0,7 м. виденъ песокъ желтый, средне-зернистый, съ рѣдкими галочками песчанистаго фосфорита «?*)•16. Н а  103, окраинѣ д. Иехочи въ ямѣ кирпичнаго завода видно:1. Почва и культурный сл о й ...................................... 0 ,5  м.2 . Фосфоритовая прослойка въ пескѣ свѣтло желтомъ, средне и крупно-зернистомъ; мощпость прослойки и количество фосфоритовъ въ пескѣ сильно колеблется, часто песокъ почти пустой. Фосфориты различные: сильно песчанистые, слабо окатанные сростки и3 въ большемъ количествѣ, хорошо окатанные плоскіе тонко песчанистые, съ рѣдкими мелкими чешуйками слюды, плотпаго сложенія темно -  сѣраго цвѣта, со слѣдами сверленія фоладъ0 _ о ,2 5  и,
A p t . 3. Песокъ сѣрый, мелко-зернистый очень глинистый со слюдой (изъ него дѣлаютъ кирпичъ); видно до дна ямы1 ,3  м.По р. Рессетѣ до устья р , Котогощи обнаженій нѣть,17. Въ верховьяхъ р. Komozoutu) въ 1 верстѣ къ 3. оть с , Пенеѳичи, въ песчацой почвѣ часты остроугольные обломки сѣраго песчанистаго фосфорита, содержащаго 13,9 0/о P jO , и 58,1°/0 иор. ост.

18. Въ правомъ берегу ручейка, текущаго по с, Пеле- вичи, саженей на 20 выше моста:1. Почва и культурный с л о й ...................................... 0 ,5 м.
Q .  2. Прослойка фосфоритовъ въ пескѣ грязпо-желтомъ, средне-зернистомъ съ рѣдкими крупными зернами. Фосфоритовые сростки сильно песчанистые, слабо окатанные

0, 12— 0,06 м.< Ж ?  3, Песокъ темно -  зеленовато - сѣрый, мелко-зерпистый,глауконита много ............................................................................ 1,2 м.„ 4 . Прослойка фосфоритовъ въ пескѣ зеленовато-сѣромъ,



мелко и средие-аерітстомъ. Фосфориты песчаные, значительно окатаппые и рѣже плотнаго сложенія темные, хо рошо о к а т а п іш е ............................................................................0 , 2 м*
Apt, 5. Лесовъ сѣрый глишістый мелко-зернистый, слюдистый0 ,4  м.0. Бичевпикъ до р у ч ь я ........................................................... 1 м .Ниже этого оби. на 15 саж*, въ лѣвомъ берегу того же ручья, такое же обнаженіе, ео Apt. пески видны 1,7 м.Ниже, до устья р. Котогоща обнаженій не даетъ; р . Рес- сета до устья р , Полозки также не даегь обнаженій,Въ берегахъ р , Полозші обнаженій нѣтъ.

19. Въ отвалахъ двухъ колодцевъ, находящихся въ */* в* отъ лѣваго берега р. Полозин (указаны па 3-хъ в, картѣ)г песокъ желтый средне-зернистый ( $ .) .
20 . И а В . окраинѣ с. Анино> въ ямѣ глубиною 0,5 м. впдепъ песокъ свѣтло-желтый, средне и крупно зернистый слабо глинистый съ щебнемъ кварцеваго песчаника ( Q.),
21 . Къ ІО В, отъ с , Аішпо къ правому берегу р Рессоты примыкаетъ узкая полоса, входящая въ составъ ІСал у;кской губ. Въ этомъ районѣ, отъ берега р. Рессеты до х .  Плотникова во мпогихъ ямахъ виденъ песокъ желтый, средне-зернистый; такой же песокъ въ частыхъ здѣсь заросшихъ лѣсомъ барханахъ, достигающихъ 2— 3 м . высоты.
22 . И а х . Плотникова (10 м. надъ р . Россетой) въ отвалахъ колодца 10 м, глуб. есть песокъ зелеповато-сѣрый, слабо глауконитовый, слюдистый и мелкіе, хорошо окатанные фосфориты иа изломѣ сѣраго цвѣта, плотные съ мелкой слюдой.Въ берегахъ р. Рессоты отъ устья р. Полозии до устья р % Вельи обнаженій пѣтъ. Р  Велья,Р  Велья беретъ начало изъ болотъ, расаоложеоныхъ къ О, отъ д. Голышепки. Въ д. Голышевкѣ р. Велья течетъ уже значительнымъ ручьемъ.
23. Около 100 саж. ниже д, Голышевки^ въ правомъ берегу р. Вѳльи виденъ песокъ свѣтло-желтый, ередне-зер- пистый слабо глинистый 1 м, (Q .).
24 . Ок. 1 7 а в. къ Ю З. отъ д, Голышевгш, въ ямахъ около стеклянцаго завода— опока.



F .  Велья до устья ея притока М . Россеты п р. Черная обнаженій не даютъ.25. Въ д. Водкино въ отвалахъ колодца 5 м. глубины ость песокъ зеленовато сѣрый, мелко-зорпиетьш глауконитовый іі фосфориты слабо песчанистые, окатапиые.2 6 . В ъ  7 , в , къ С В . отъ д. В одкііпо  копаютъ мѣлъ (выше предыдущаго обп. на 4 м. ) .  В ъ  ямѣ видно:1. Почва и суглинокъ желто-бурый, лежитъ на мѣлуочень не ровн о.....................................................................................0,5 м.
Т. 2. Мѣлъ съ рѣдкими обломками цноцерамовъ, внизу съ очень мелкими рѣдкими черными фосфоритами; до дна ямы2,5 м.2 7 . Вт. В . части с . Подбужье въ ямѣ у гуменъ:1. Почва п е сч а н а я ............................................- . . .  0,2 и,2. Песокъ мелкій подзолистый............................................0,4 л.

■ Q.2 3. Фосфориты песчанистые слабо окатанные н хорошоокатанные, плотнаго сложенія съ гнѣздами фоладъ, залегаютъ очень плотно въ пескѣ яіелто-сѣромъ мелко н средне-зернистомъ • .........................................................................................0,5 м.
■ GU;М . Песокъ мелкій зеленовато-сѣрый слабо глауконитовый

0,2 и.2 8 . Н а срединѣ дороги между с. Подбужье— с. Хвастовичп въ ямахъ впдепъ мѣлъ 1 м.29. Саж. 150 къ С В . отъ обе. [28], на дорогѣ къ хуторамъ видна морена (выше р . Вельи на 30 м .) желто-бурая песчанистая съ валунами известняка и кристаллическихъ породъ до 0,1 м. величины.
30. Верстахъ въ трехъ къ В . отъ обп. [28] у лѣсной сторожки въ отвалахъ колодца 8 м, глуб. ііндіш : мѣлъ, песокъ сѣрый, мергелистый слабо глауконитовый; фосфоритовые песчанистые сросткігтсмно-оѣраго цвѣта до 5 см. величиной, и песокъ зелеиовато-оѣрый, молко-зериистый слабо глауконитовый,
31. Саж .-въ 150 къ О . отъ с. Хвасшоаичи въ ямахъ видпа глина свѣтло-бурая съ частыми кусками опоки— 0,5 м.32. Въ С . части с Хвастовичп, ниже предыдущаго обнаженія на 5 м ., у дороги видно:-Cm. 1. Фосфоритовые песчанистые сростки мало окатанные въ пескѣ зелеповато-сѣромъ глауконитовомъ. Среди фос-



форитовъ найдены: Ostrea haliotïdea, Neithea quin<[ueco$tatar
Axfarle Beanmonti. Продуктивность этого слоя, по приблизительному подсчету, 60 пуд. на 1 кв. саж. . 0 , 3  м. 

O it. 2. Песокъ зелено пато-сѣрый тонкій глауконитовый; видно0,3 ы.
33. Д, Іѵрасиая, Въ отвалахъ колодка 9 м. глуб. глина желаю-бурая песчанистая, съ мелки ші кремневыми и известковыми валуичиками (морена?).По р, Рессетѣ, отъ устья р. Вельи до устья р . Черня только у д, Новофастошічи видно обнаженіе перемытыхъ желтыхъ песковъ Q\. Р . Черня.
3 4 . Въ с. Милѣево около церкпп (28 м, надъ р , Рессетоіі у устья р. Черня) въ отвалахъ колодца 6 м. глуб. имѣются песокъ зеленовато-сѣрый мелко-зернистый, глауконитовый и грубо-песчанистые фосфоритовые сростки.Р . Рессета отъ устья р . Черня до устья р , Дубны обнаженій не даетъ.

І\ Д у б н а .
35 . Въ д. Вяземюъ, въ отвалахъ колодца 1 1 м ,  глуб,—  опока.
36. Ок. І и .  къ 3 0 3 . отъ д. Л оч<т хи} пъ ІО . берегу небольшого озера 8 м. глуб., изъ котораго вытекаетъ ручеекъ, видна опока,
3 7 . Въ В , концѣ д . Вочаеоки, въ отвалахъ колодца 8 и. глуб.— опока.
38. Въ 3 . части с. Фролово, въ отводахъ колодца наблюдаются песокъ зеленовато-сѣрый, медко-зершіетый іі фосфориты явно двухъ генерацій; хорошо окатанныя гальки темнаго, очень медко-посчаиистаго фосфорита сцементированы фосфоритомъ грубо-песчалистымъ сѣраго цвѣта.
39. Въ с. Фролово, па ирапомъ берегу р . Раеица, въ отва л ахъ колодца 5 м. глуб.— песокъ зелеиовато-сѣрый, мелкій и фосфориты темно-сѣрые, топко-песчанистые, слюдистые, хорошо окатанные,4 0 . Ок. 1 персты къ 3 . отъ д. Колодязцы была вырыта развѣдочная дудка, сейчасъ она завалена; въ отвалахъ видна глина сизо-черная съ конкреціями сѣраго снаружи іі чернаго



внутри, плотнаго фосфорита и желѣзнаго колчедана, Въ глинѣ найдены обломки Grypham  sp . {KG) ').
41- Н а лѣвомъ берегу р. Д у $ ѵ и  ок. 1 * */а версты отъ ея устья въ дудкахъ роютъ известнякъ.Но р . Рессотѣ отъ устья р . Дубны до устья р, Лопать обнажаются только пески Q* ок. 1 в, ниже д. Ко- 

лодлзсісіе Дворы.
Р. Ловить.Р . Лопать вытекаеть изъ ^Бсздопнаго^ озера, наибольшая глубина котораго ок. 6 м.

42- I Ѵа и- къ І і .  отъ зк, д. линіи въ берегахъ р . Ловать видна опока.
43. Ок. Г) в. къ С В . отъ д. Озерская, въ выселкахъ изъ д. Озерской, въ отвалахъ колодца 3 м. глуб.— опока.Вода этого колодца очень плохая, болотная, такъ какъ иесі. районъ радіусомъ 3— Г> в. сильно болотистый.
44. Ок. 2-хъ и. къ ІО. отъ оби. [43] въ отвалахъ колодца б м. гл у 6 ., вырытаго у избы лѣсника, видны: опока, черный плиткой кремень 4 см. толщиной и много мѣла съ обломками ииоцерамонъ.
45 . Около 2-хъ в. къ В . у хутора Коновалова, въ отвалахъ колодца 8 м. глуб, видны: опока, мѣлъ, песокъ сѣрый, мергелистый съ глауконитомъ и очень мелкимъ фосфоритомъ и сростки фосфорита мелко-нссчаипстаго темно-сѣраго цвѣта.
46. Ок. 1 в. къ Ю . отъ р, Громпіа у Мсроиещиискаго хутора, вт» отвалахъ колодца 12 м. глуб. имѣются: опока и мѣлъ; колодецъ, по словамъ крестьянъ, остановился па „гравіи и (песокъ съ фосфоритами),
*47 8). Въ С . концѣ д. Щигры, въ отвалахъ колодца 9 м. глуб, имѣются: опока и очень мало мѣла; во многихъ мѣстахъ по деревнѣ въ канавахъ видна опока. Въ южномъ концѣ деревни въ отвалахъ колодца 9 м, глуб, имѣются: опока, очень мало мѣла, песокъ зеленовато-сѣрый, мелкій, глауконитовый и большіе обломки плиты песчанистаго фосфорита, источеннаго фоладами. Глыбы фосфорита состоятъ

г) Выходы келдовоЯскоА глины въ окрестностяхъ д. Колодязцы указывались И. Кудрявцевымъ, — Матеріалы для геологіи Россіи, т. XIV — 1690 г,* стр. SOI н 4*28.*) Обнаженія отмѣченныя * изслѣдованы А . П, Ивановымъ.



изъ мелко-песчанистаго, темнаго, хорошо окатаииаго фосфорита, сцементированнаго болѣе песчанистымъ сѣрымъ фосфоритомъ. Гораздо рѣже въ массѣ плиты встрѣчаются мелкія гальки плотнаго сложенія высокопроцентныхъ фосфоритовъ и о катанные цилиндрическіе куски очень песчанистыхъ низкопроцентныхъ фосфоритовъ. Валовой анализъ плиты фосфоритовой— 1 9 ,3 %  яри 3 6 ,1 %  иераств. ост.
48, Ок. Ѵ2 в. на С . отъ д. Турьевки, у хуторовъ, въ отвалахъ колодца 10 м. глуб.: песокъ зеленовато-сѣрый, мелкій, слюдистый и фосфориты темно-бурые, мелко - песчанистые, хорошо окатанные.
49 , l ia  С . копцѣ д, Турьевки въ отвалахъ колодца 8 м. глуб/. песокъ зеленовато-сѣрый и фосфоритовые слабо песчанистые сростки съ пршпшшшіъ къ пимъ мергелистымъ пескомъ.
50 , Ок, 1 в. къ СЗ отъ хутора ІІрилѳды, на хуторѣ Полякова, въ отвалахъ колодца 8 м. глуб/ песокъ зеленовато-сѣрый, мелкій, глауконитовый, и сростки песчанистаго фосфорита,5 Г  Въ лѣвомъ берегу ручыг, текущаго по с. Лопать, обнаружено раскопкой:1. ГГочва и зедерновано................................. ..... „ . 2 ,5  м,

Q. 2, Глииа сѣрая, тощая съ бурыми пятнышками, внизусъ мелкими кусочками о п о к и ......................................1,6 м.„ 3. Глииа желю-бурая, тощая съ кусочками опоки.0,3 м.„ 4. Глииа свѣтло-сѣрая, тощая съ кусками опоки 1 м,
Т. 5 . Мѣлъ слабо глауконргговый съ мелкими фосфоритами до 3,5 мм......................................................................... 0,25 м.
Ont, 6. Фосфоритовый слой, состоящій изъ слабо-окатанныхъ песчанистыхъ фосфоритовъ снаружи бурыхъ, часто цементированныхъ въ большіе сростки свѣтло-сѣрымъ песчанистымъ фосфоритомъ, рѣже встрѣчаются свѣтло-сѣрые, песчаные, шереховатые сростки, и изрѣдка мелкія гальки плотнаго сложенія и болѣе крупные окатанные обломгеи • очень песчанистаго иизко-процеитиаго фосфорита; въ зеленовато - сѣромъ, мергелистомъ, глауконитовомъ пескѣ. Среди фосфоритовъ найдены: Oslrea сопгса9 Ostrea Ш сі- 

Нпіу Ostrea kcdicttdect и окатанные Aslarte Beaumonti, И зслѣдованіе фосфоритовъ, 3 9



C jp rin a , фосфоритовыя ядра двустворокъ и кости рептилій. Интересно отмѣтить, что сеноманскія формы сохранили спои раковины, тогда какъ раковины Astarte представляютъ псевдоморфозы бураго фосфорита по веществу раковины. Продуктивность этого слоя 34 пуда фосфорита на 1 кв. саж., съ содержаніемъ 1 7 ,5 е/, Р 20„ и 36,3°/0 пер. ост..................................................................................................0 ,15 м.

Рыс. 85, Обп. [51] въ лішоыъ берегу ручья въ с. Ловать, Масшт. */ш-
Glt. 7. Песокъ зеленовато-желтый, мелкій, слабо глауконитовый ....................................................................................................... 1,7 и.„ 8, Песокъ зеленовато-сѣрый, мелкій съ глаукошітомъи мелкой слюдой. Бъ толщѣ песка расположены однорядныя, несплошныя прослойки песчанистыхъ, шереховатыхъ, неправильной формы фосфоритовъ. Фосфориты болѣе часты въ верхней части слоя между 0,2— 0 ,4  м. отъ верха. Продуктивность 40 пуд. па 1 кв. саж. съ содержаніемъ 18,7 °/,Р ,0 „  и 35,2*/, пер. ост........................................................... 1,1 м,„ 9 . Фосфоритовыя гальки лежать плотно въ пескѣ зеленовато-сѣромъ, мелко-зернистомъ, Фосфориты, хорошо окатанные, часто имѣютъ форцу правильной морской гальки, на изломѣ мелко-песчанисты чернаго и темно-сѣраго цвѣта;



въ нѣкоторыхъ галькахъ есть большія кварцевыя зерна.Продуктивность 106 пуд. на 1 кв, саж. съ содержаніемъ:Р ,0 „ — 1в,в*/0, ««P- оот.— 3 2 ,9 * / . ................................ 0,3 м.
Л рі. 10. Песокъ сѣровато-жолгый, мелкій, сильно слюдистый;видно до дна ям ы .................................................................... 0,4 м.Низъ ямы при раскопкѣ этого обнаженія углубился на 0,0 м. ниаю протекающаго здѣсь ручья.

52. Вблизи кирпичной церкви въ с. Ловать, выше оби. [61] на 4 м ,, на разстояніи отъ него ок. 150 саж. въ отвалахъ колодца— опока.
*53. Въ верховьяхъ р. Черной, лѣваго притока р. Ловатн, у хотора Амоличкипа въ берегахъ пруда виденъ суглинокъ красно-бурый ок, 1 ,5  м., подстилаемый песками слоистыми ок. 2,5 м, Такой-же суглинокъ обнажается къ ХОВ, отъ хутора въ канавахъ лѣсной дороги.
54. Въ 3, части д. Барановки, въ отвалахъ ямыок. 2-хъ и. глубины— опока.55. Въ срединѣ д. Барановки, въ отвалахъ колодца 12 м. глуб.: сростки буровато-сѣраго окатаннаго фосфорита и песокъ сѣрый, мелкій, слюдистый; этотъ песокъ, по разспросамъ, встрѣтился па большой глубинѣ, и вось пройденъ не былъ.
*56. Въ О . части д. Мѣховая, въ лѣвомъ бер. овражка, впадающаго въ р. Поляпа, выше ого устья на 10 м., видно:1. П о ч в а ..........................................................................................0 ,3  м.

•Q. 2. Суглинокъ...............................................................................1,5 м.3. Сростки песчанистаго фосфорита............................0 ,4 м,4 . Песокъ зелоновато-сѣрый, мелкій, глауконитовый;р аск оп ан о................................................................................0,3 м.
57. Въ д. Журавлевкѣ въ отвалахъ колодца 8 м. глубины— опока.
58. Въ 3. части д, Высокая, въ отвалахъ колодца 8 м. глубины: глина сизо-черная съ колчеданомъ и мелкія хорошо окатанныя галечки чернаго плотнаго фосфорита.
59. Въ срединѣ д, Высокая, въ отвалахъ колодца 7 и . глубиною: песокъ зелоновато-сѣрый глауконитовый и фосфориты двухъ типовъ: сѣрые грубо песчанистые сростки и хорошо < окатанные темные мелко песчанистые.
*60. Ок. 1 в. къ С В , отъ с , Берестна въ канавахъ у



дороги видна морена красно-бурая, очень песчанистая съ. мелкими кремневыми валунами.
61, У  плотины, перегораживающей р . Ловать, въ */, в. отъ ея устья:1. П о ч в а ......................................................................................0 ,2  м,

2. Мергель желтый сильно глинистый , . 1,5 л.„ 3 . Известнякъ желтый, трещиноватый; до воды пруда.1.5 м.Р . Рессета отъ устья р . Ловать до устья р . Сент ы.
*62. Ок. ’ /î  в - къ Ю В отъ с . Кцынь добываютъ известнякъ; в-l, отвалахъ видны: глина зеленая, известнякъ плотный плитной и тонкія плитки известняка съ Area огеііапа.
63. Въ 3 . части д. Моылова, въ лѣвомъ берегу р, Х о- луня у кирпичнаго завода:

Qt8, 1. Суглинокъ бурый, въ нижней части грубо песчанистый ......................................................................................................  1,5 л.„ 2. Песокъ перемытый, средне-зернистый, въ основаніисъ прослойками кремневыхъ и кристаллическихъ галекъ2.5 н.3 . Глина слоистая черная и синеватая; до воды—1,5 м.— 3 м.Въ ручьѣ но рѣдки не крупные, до 0,1 м. кристаллическіе валуны; найденъ одинъ съ шлифовкой и шрамами.
*64 . Въ В . окраинѣ д. Брусиа, въ отвалахъ неоконченнаго колодца, прошедшаго 5,5 м ., сплошная морена красно-бурая, обильная мелкими кристаллическими и кремневыми валунами.
*65. Саж . въ 200 къ В . отъ д. Брусиа въ канавѣ, промытой дождевыми ручьями, видна морена красно-бурая песчанистая съ кремневыми и рѣже кристаллическими валунами.
*66. Ок. 1 в. къ .103 отъ ц. Сусей, у оврага въ дудкахъ рыли глину. Въ отвалахъ дудокъ въ оврагѣ видна черпая .очень жирная глина, въ отвалахъ— на лѣвомъ берегу оврага, выше его дна на 5 м., обнаружена глина бѣлая съ стигма- щями.
*67. Ок. версты къ С В  отъ д. Сусей, около постоялыхъ дворовъ, въ дождевой канавѣ у  большака видна морена желто-бурая съ кремневыми валунами.
* 68 . Ок. 3-хъ в. къ Ю . отъ с. Хотькова, у дома лѣсничаго, въ лѣвомъ берегу р, Рессеты у самой воды видна, г^лшіяголубовато-зеленая (С ,?).



Р .  Сенета.69. Въ С . части д. Мариинки, расположенной въ верховьяхъ р, Сенеты, въ отвалахъ колодца 5 м. глубиною; опока и нѣсколько маленькихъ сростковъ песчанистаго, слабо окатаннаго фосфорита. Дно колодца, какъ сообщили крестьяне,—  фосфоритовая плита; мѣлъ при копаніи колодца встрѣченъ не былъ.70. Въ J0 . части д. Марыгаки въ отвалахъ колодца 14 м. глуб.— опока.*71. Ок. 5 в. къ 3 . отъ устья р. Лошавг, въ канавахъ у дороги видна морена красно-бурая съ кремневыми валунами.72, Ок. ‘/s в- къ 3, отъ пруда р. Сенеты (22 м. надъ нимъ) въ дудкахъ копаютъ желѣзную руду (лимонитъ), а ближе къ пруду ломаютъ известнякъ. Въ дудкахъ и ямахъ для известняка проходятъ красітобуруто морену.По р. Рессетѣ отъ устья р. Сенеты до впаденія ея въ р. Жиздру есть обнаженіе только въ д. Клиицы.73. Въ 3. части д, Елинцы , въ ямѣ кирпичнаго завода: 1, Почва песчанистая и подзолъ . • • . - .  0,3 м. 
Q\m.2, Морена зкелто-бурая съ кремневыми и известковымивалунами; до дна я м ы ...........................................................1,7 м.П . Бассейнъ р . Песочни (прав. притокъ р, Жиздры) до

линіи М . K . В .  ж. д.*74-. Ок. 3-хъ в . къ В , отъ с, Лолюдово, у избы лѣсника, въ отвалахъ колодца 5 м, глуб.«— морена желто-бурая съ мелкими кристаллическими и известковыми валунами.75. Ок. і у 2 в, къ ІО. отъ предыдущаго обнаженія, у хуторовъ въ отвалахъ колодца 5,5 м. глуб.— морена зкелто-бурая съ мелкими кристаллическими и другихъ породъ валунами.76* Въ лѣвомъ берегу ручья, текущаго по с. Полюдово, видно: (поверхность— ровная терраса).1, Почва п е сч а н и ст ая ..................................................... 0 ,4  м,<2. 2, Песчаникъ сѣрый, кварцево-глинистый трещиноватый0,4



Q. з . Песокъ зеленовато-сѣрый, мелко-зернистый съ прослойкой въ 5 см, крупнаго ржаваго песка съ кремнями0 ,8  м.„ 4, Фосфоритовые сростки въ пескѣ, какъ слой 4. Фосфориты различные: хорошо окатанныя темныя плотныя галечки, цементированныя болѣе сѣрымъ песчанистымъ фосфоритомъ, п весьма слабо окатанные сѣрые песчанистые,сростки............................................................................................... 0 ,2  м.
п 5. Песокъ сѣрый крупно и средне-зернистый, глинистый, слюдистый, съ топкими по 2 мм. прослойкамисвѣтло сѣрой г л ш ш ............................................................... 0.35 м.;, G, Песокъ сѣрый средне и крупно-зернистый, слабо.гли н и сты й -....................................................................................0 ,3  м,„  7. Песокъ, какъ слоя 6 , но бурый . . . .  0,3 м.8. Песокъ ржавый, крупно-зернистый, слабо-цемоити-рованный; видно до воды .......................................... 0 ,3  м.

77 . Саж . на 50 ниже предыдущаго обнаженія въ лѣвомъ, берегу того-же ручья видно:1. Почва п есчан и стая.....................................................0 ,2  м.2. Песокъ свѣтло-сѣрый средне-зернистый . . 0,3 м.
Apt. 8. Глина сѣрая, мелко песчанистая, слюдистая съ прослойками тонко бѣлаго песка; къ верху глина постепенно свѣтлѣетъ.................................. .....  1 , 2 м .„ 4 . Глида сѣровато-черная, мелко-песчанистая, слюдистая съ очень тонкими прослойками сѣраго и бураго слюдистаго песка; въ верхней части глтша-свѣтлѣе. 135 м.„  5. Прослойки сидерита, чередующіяся съ бурымъ рыхлымъ песчаникомъ; общая' мощи....................................0,45 м,6. Глина синевато-черная мелко слюдистая; видно до̂  воды ручья................................, ................................................0,3 м.

78. Въ верховьяхъ р. Липовки, на хуторѣ ок, дор, д. Щигры— с. Зикѣево въ отвалахъ колодца 8 м. глубиною—  опока.
79. Въ срединѣ д. Петровки, въ отвалахъ колодца 8 м. глуб»: песокъ зеленовато-сѣрый, глаукопитовый и сростки песчанистаго фосфорита,
80. Саж, въ 150 къ 3. отъ Петровки, выше ея н а  3 м., въ канавахъ у дороги виденъ щебень опоки.
81 . Ок. 2-хъ в. къ СЗ. отъ ст. Зиюьево, въ отвалахъ ямъ для телеграфныхъ столбовъ— опока.



*82, Ок. S -s i. в. къ С З . отъ ст. Зикѣево, въ ямахъ кирпичнаго завода видна опока 3,5 м.*83. Саж. 50 къ 3 . отъ обн. [82], ниже его на -і м ., въ дождевой канавѣ у дороги, спускающейся къ переѣзду:1. Фосфоритовые сростки сѣрые мелко-песчанистые вънеси!) зеленовато-сѣромъ глауконитовомъ, перемѣшанномъ съ желтымъ средне-зернистымъ пескомъ; среди фосфорита найдены Pedm  sp. . ........................................................................ 0 ,4  я.2. Песокъ буровато-желтый, мелкій слабо глинистый0,3 м.П І . Вассеітъ праваго берега р . ЛСиздры отъ ж, д. линіи
до устья р . Рессоты.84-. Саж. 150 къ Ю З. отъ д. Вуда  въ канавахъ у дороги, опускающейся къ деревнѣ, виденъ щебень опоки.85. Саж. 50 къ С В . отъ предыдущаго обнаженія, ниже его на 14 м ., въ ямѣ у дороги виденъ песокъ сѣрый тонкій сильно слюдистый 1 ,2 м. (Apt.).Выше этого обнаженія въ рытвинахъ у дорога встрѣчаются рѣдкіе фосфоритовые сростки.86. Въ д. j Зудѣ, ниже предыдущаго обн. на 8 ,5  м ., у ключевого колодца видно:

Apt. 1. Песокъ бурый желѣзистый. цементированный въпесчаникъ..................... ....  0,7 и.„ 2. Глина темно-сѣрая слюдистая, сланцеватая съ тончайшими прослойками бѣлаго мелко-зернистаго коска; видно
0,6 м.87. Саж. въ 150 къ 3, отъ д. Ргъчицы въ дудкахъ ко- наютъ черную <7j глину.
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Геологическое изслѣдованіе залежей фосфоритовъ въ сѣвер
ной части Обл. Войска Донского, въ ЮЗ. части Саратовской 

и въ восточной части Воронежской губ.
А . В . Павловъ.Въ отчетномъ году въ области 75-го листа 10-ти верстной карты Европейской Россіи изслѣдованія залежей фосфоритовъ бш н  произведены на огромной площади листа въ предѣлахъ сого-западныхъ частей Балашевекаго и Аткарскаго уѣздовъ Саратовской губ., большей части Хоперскаго и сѣверной части Усть-Медвѣдицкаго округовъ Обл. В . Донского, а также обширной сѣверо-западной части Богучарскаго, западной Павловскаго и отчасти Бобровскаго уѣздовъ Воронежской губ. (рнс. 66)*

Рис. 66.Указанный районъ равняется болѣе 35,000 кв. в.,нричемъ фосфориты сосредоточены на площади около 12.000 кв. верстъ.



Разумѣется, изслѣдованія могли имѣть исключительно рекогносцировочный характеръ и , преслѣдуя спеціальныя дѣли, являлись лишь дополненіемъ ъ расширеніемъ тѣхъ наблюденій относительно фосфоритовъ, которыя были сдѣланы мною при общемъ геологическомъ изученіи этого района нѣсколько лѣтъ назадъ при составленіи общей геологической карты листа. В ъ  виду спеціальныхъ цѣлей изслѣдованія, въ отчетѣ будетъ дано геологическое описаніе, гл. обр,, лишь тѣхъ мѣстностей, въ которыхъ были встрѣчены фосфориты, а также представлены лишь тѣ геологическія детали, которыя стоятъ въ прямомъ отношеніи къ главной цѣли изслѣдовапія.Въ отмѣченномъ районѣ фосфориты развиты не повсемѣстно. Они обнаружены были только въ сѣверо-восточной, юго-западной и центральной полосѣ западной части изученной площади, при чемъ наибольшее развитіе ихъ наблюдалось въ юго-западной и центральной части западной области.Въ предѣлахъ листа мѣсторожденія ихъ связаны главнымъ образомъ съ выходами отложеній в е р х н я г о  о т д ѣ л а  мѣл о в о й  с и с т е м ы .  Кромѣ того, на небольшой площади въ юго-западной части района они встрѣчены еще въ отложеніяхъ, геологическій возрастъ которыхъ еще не вполнѣ ясенъ, залегающихъ непосредственно на толщахъ иесомпѣшю мѣловой системы.Наконецъ, весьма незначительныя скопленія фосфоритовъ наблюдались въ послѣтретичныхъ отложешяхъ (около слоб. II . Кріуши, на рѣкѣ того же имени и около г . Борнеоглѣбсиа).Изъ другихъ отложеній, не содержащихъ фосфоритовъ, развиты разнообразные песчаники, пески и глины, какъ несомнѣнно третичные, такъ и условно относимые мною къ этому возрасту, и затѣмъ нослѣтрстичиыя отложенія (ледниковые, делювіальные, аллювіальные, элювіальные и эоловые осадки).Остановимся нѣсколько подробнѣе на отложеніяхъ мѣловой системы, въ толщѣ которыхъ встрѣчаются фосфориты:1. Самымъ нижнимъ горизонтомъ въ этой толщѣ J) лвля- *)*) Какъ и въ вродѣлахъ изслѣдованій 1910 г. (ср. Л , В . П а в л о в ъ .  Отчетъ объ изслѣдованіяхъ въ 1910. г. Труды Коы. Мосн. С.-Х. Ист. ао изслѣдованію фосфоритовъ, т. ГѴ\ 1912, стр. 230 и слѣд>



ютея сѣрые, сѣро-зеленые, нерѣдко съ желтыми пятнами, глауконитовые песчаники и опоки, а также пески, въ верхней части которыхъ встрѣчаются фосфориты обычно въ видѣ удлиненныхъ желваковъ, болѣе или менѣе напоминающихъ собою пестики ступокъ, а также мелкихъ неправильной формы шлакообразиыхъ кусочковъ и шариковъ, обычно содержащихъ большое количество песка и, въ общемъ, бѣдныхъ содержаніемъ Р 2О я (17°/* — 6 f/d)« Мѣстами, въ этомъ горизонтѣ (напр., ст. Акипіевская па Хопрѣ, х . Кудиновъ, с. Воробьевка и др.) встрѣчаются Входу г а conica Sow ., Ж  halioiidea Sow., llhymhonella Ш іт т а  Sow. и др., опредѣляющія принадлежность этой толщи къ с е н о м а н с к о м у  я р у с у ,  gГлавнѣйшіе выходы сеноманскихъ фосфоритовъ наблюдаются: па правомъ берегу р. Бузу лука, въ нижнемъ его теченіи между х . Лукьяповскимъ и Секуров сними и даже нѣсколько ипясо; па лѣвомъ берегу р, Хопра между х. Кудиновымъ и Гущпискимъ; на правомъ берегу той же рѣки отъ ст. Акишевской почти до х . Липовскаго;* далѣе, по р- Ти- шаикѣ почти отъ х . Землякова *) до области изслѣдованій 1910 г.; вдоль р. Толучѣевой отъ сл. Воробьевки до мѣста ея впаденія въ р. Подгорную, а также въ верховьяхъ р. М ѣ- ловатки и на р . Пыховкѣ.2. Выше слѣдуютъ, главнымъ образомъ, бѣлые мѣловые мергеля ( т у р о и с к а г о  яруса) съ Іпосегатиз ВгодпіаНі Sow. идр. ,  обычно переходящіе въ основаніи толщи, на границѣ съ сеноманскими песками, въ песчанистый мѣлъ, въ которомъ разсѣяны весьма мелкіе фосфориты желтовато- бураго и чернаго цвѣта. Къ этому же возрасту, нови* димому, слѣдуетъ причислить также породы, встрѣченныя главнымъ образомъ въ сѣверо-западной, а также западной части листа, по внѣшнему liabitus’ y напоминающія собоіо опоки, иногда содержащія включенія желваковъ бураго желѣзняка.Отложенія туроискаго возраста имѣютъ весьма широкое распространеніе въ юго-западной и центральной частяхъ западнаго района разсматриваемой площади. Въ сѣверо-восточ- і)і) На 10-ти верстной каргѣ этотъ хуторъ не обозначенъ. На 3-хъ верстной оеъ фшурируѳтъ, подъ именемъ х. Лобачева. Расположенъ да правомъ берегу р.Тишанки на большой дорогѣ,ведущей отъ от, Тепекнвокой къ х. Собацкому.



пой, напротивъ, они имѣютъ крайне ограниченное развитіе и встрѣчены были лишь въ окрестностяхъ с. Волкова и Вабпнкова на р. Елани и вблизи Морецкихъ хуторовъ на р. Вязовкѣ (притокѣ Терсы) въ Аткарскоиъ у. Саратовской губ.3. Надъ туропскимъ мергелемъ залегаютъ весьма разнообразныя породы, условно относимыя мною къ отложеніямъ с е н о и с к а г о  возраста (въ широкомъ смыслѣ)1): глауконитовые мергеля съ фосфоритами (губковый горизонтъ), кремнистыя глины, серія глауконитовыхъ слюдистыхъ песковъ и песчаниковъ различной твердости, мѣстами переходящими въ конгломератъ, свѣтло-сѣрые слюдистые мергеля и опоки.Въ нѣкоторыхъ пунктахъ, на границѣ съ 'гуронскимъ ярусомъ наблюдается орудепѣлость слоевъ (напр., окрестности хут. Дягилева, Сурочинскаго въ западной части листа, отчасти около х . Суховскаго (на Сухомъ Лоту) въ томъ же районѣ и нѣкот. др.).Изъ органическихъ остатковъ въ нѣкоторыхъ изъ этой серіи породъ встрѣчаются иизкае сепоискіе Асііпосатах(ы 
(cf. vents МШ . и изъ группы îveslphalicus), Belemnitella, 
Inocemmus cf, cardissoides Goldf., I n .  lobatus M ilnst,, Vent- 
riculites radiatus M an t., Cocloptyckium, Meandropthychium и др.Наконецъ, въ Ю В  районѣ наблюдаются прослои галечника, большею частью состоящаго изъ фосфоритовъ, возрастъ котораго пока еще не ясенъ (б. м ., третичный).На прилагаемыхъ картахъ (к. Х Ѵ І П и Х І Х )  нанесены выходы фосфоритовъ, и отмѣчено вѣроятное ихъ распространеніе.

А. Центральная часть западнаго и юго-западный районъ.

Лѣвый берегъ р . Хопра (противъ cm, Тишанской и Аки- 
шевской) и правый— нижняго теченія р . Вузулука.Натаемъ нашъ обзоръ съ мѣстности, находящейся непосредственно у южной границы изслѣдованій 1910 г.Противъ ст. Тишанской, на лѣвомъ берегу Хопра, весьма рѣзко выдѣляется среди однообразной, монотонной степи воз-Ср. примѣчаніе на стр. 231 моего отчета объ изслѣдованіяхъ фосфоритовъ въ 1910 г.



вышенішй участокъ, по своему рельефу и геологическому строенію представляющій непосредственное продолженіе праваго берега рѣки. ;-)тотъ возвышенный островокъ, составляя южную часть водораздѣла между р.р, Хопромъ и Бузулукомъ, подходитъ весьма близко къ долинѣ Хопра въ полосѣ между хуторами Кудиновымъ и Гущ іш ш ш ъ , образуя какъ бы ворота, по выходѣ изъ которыхъ рѣка рѣзко измѣняетъ направленіе своего теченія. Сѣверный край этого возвышеннаго острова, приблизительно на широтѣ ст. Тишанской, постепенно загибается иа С С В .,а з  агЬмъ на С В  (къ х . Лукьяповскому па Бузулукѣ). Граница этого края отчетливо выражена почти па всемъ протяженіи, въ видѣ обрыва, отдѣляющаго возвышенный южный участокъ отъ значительно пониженнаго сѣвернаго. Какъ я уже имѣлъ случай отмѣтить въ отчетѣ Геологическому Комитету о своихъ изслѣдованіяхъ въ 1904 году *), высоты, образующія правый берегъ Хопра отъ ст. Бурацкой до ст. Тишанской я), являются непосредственнымъ продолженіемъ указаннаго сѣвернаго края возвышеннаго острова (на лѣвомъ берегу), а значительное пониженіе, которое имѣется тотчасъ за поворотомъ къ югу отъ ст. Тишанской, продолжается па лѣвый берегъ около х . Гущиискаго, гдѣ также наблюдается пониженная мѣстность, заливообразно вдающаяся внутрь водораздѣла, окаймленная ясно выраженными террасами.Геологическое строеніе лѣвобережья Хопра въ этихъ предѣлахъ представляетъ значительное сходство съ строеніемъ праваго берега и почти полное повтореніе разрѣзовъ коренныхъ породъ, наблюдаемыхъ иа этомъ послѣднемъ.Не касаясь здѣсь крайне интересныхъ физико-географическихъ вопросовъ но исторіи жизни долины Хопра, которые получаютъ значительное освѣщеніе въ ятой мѣстности,  замѣчу лишь, что указанная особенность обусловлена тектоническими причинами, въ частности, изогпутіемъ слоевъ по оси, имѣющей СЗ— ЮЗ направленіе и, съ другой стороны, петрографическимъ*) См. А  . В ,  П а в л о в ъ .  Краткій очеркъ гѳолог, отроенія мѣстности между р.р. Хопромъ и МедвЬдіщей (Иэв. Геол. Ком. 1906 г. т. XXJY).2) Ср. мой предыдущій отчетъ въ Тр. Ком. Моск. С. X . И. тто изслѣдованію фосфоритовъ, т. f Y .



характеромъ, выходящихъ на поверхность слоевъ, имѣвшимъ здѣсь особенное значеніе при окончательной моделировкѣ современнаго рельефа.] .  На лѣвомъ берегу Хопра разрѣзъ представленъ наиболѣе полно около х . Кудинова 1). Возвышенность, у подножія которой расположенъ хуторъ, сложена слѣдующимъ образомъ (рис. (і7),
Q. 1, Послѣірѳтичпыя отложенія, въ составъ которыхъ входятъ ледниковые осадки, о чемъ можно судитъ по присутствію значительнаго количества валуновъ кристаллическихъ породъ, разсѣянныхъ въ почвѣ и по склонамъ. Разрѣзовъ послѣтретичныхъ слоевъ здѣсь не видно.

Р и о .  6 7 . Р а з р ѣ з ъ  я а  л ѣ в о м ъ  б е р е г у  р .  Х о п р а  о к о л о  х у т .  К у д и н о в а  [ I ] .<7г[;. 2. Синеватаго цвѣта кремнистые мергеля, раскалывающіеся на черепки съ синими и желтоватыми линзообразными прожилками, совершенно тожественные съ соотвѣтственными породами на правомъ берегу Хопра и лѣвомъ берегу Тишапки около ст. Тишаиской (Отч., т. I V ,  стр, 2 3 4 — 240) и точно также содержащіе желваки блестящихъ черныхъ фосфоритовъ. Химическій аиалнаъ желваковъ, собранныхъ въ долинѣ Ти- ніанки, обнаружилъ, какъ мною было отмѣчено раньше, 28,4®/0 Р 2О б при иер. ост.— 1 0 ,3 ѳ/5. Количество фосфоритовъ весьма незначительно.Видимая мощность толщи .  ; ......................................1— 1,5 м.
1 )  С м ,  т а к ж е  А .  В .  П а в л о в ъ ,  і .  с . ,  с т р .  Ш  и  о л ѣ д .

2J»



СѴ£. 3. Бѣлые мѣловые мергеля, въ верхнихъ частяхъ толщи распадающіеся на мелкія шшткн, въ главной массѣ—  на крупныя глыбы. Изъ ископаемыхъ встрѣчены: Inocemmus 
Brof/niarti sp., Actinocamax sp.? Otodm semiplicatus A g .Общая м ощ н ость......................................................ок. 25— *26 м.4 , Песчанистый мѣлъ съ спорадически разсѣлшшмп въ немъ, гл, обр., коричневыми іг отчасти темно-бурыми мелкими фосфоритами, по приблизительному опредѣленію содержащимися на 1 кв. саж, въ размѣрѣ около 15 —20 пудовъок. 2 м.Далѣе склонъ покрытъ травой и засыпанъ обломками мѣловыхъ мергелей.Продолженіе разрѣза видно въ одномъ небольшомъ овражкѣ, гдѣ обнаруживаются:

Ch2. 5, Свѣтло-желтые пески съ мелкими весьма песчанистыми фосфоритами, содержащими многочисленныя ископаемыя средней сохранности: Macula, Fleurotomaria, Ost- 
теа, Ardedonîy BelernnitQs sp. ,  позвонки рыбъ, губки идр,; вид. мощи....................................................................ок. 2— 21/, м.Непосредственно ниже лежащей части разрѣза не видно, но не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, чаю въ толщѣ этихъ песковъ залегаетъ слой песчаныхъ крупныхъ фосфоритовъ, имѣющихъ пестнкообра8ную форму и весьма бѣдныхъ содержаніемъ I WЕще ниже по дорогѣ въ хуторъ видны обломки6. глинисто-слюдистыхъ песчаниковъ и пески, а нѣсколько южнѣе хутора:7. Известковый песчаникъ съ глауконитомъ; видимой мощи.1 ы,8 . Крупно зернистый сѣровато-зеленый глауконитовыйпесокъ съ діагональной слоеватостыо . , ,  ок, 5 л.2. Слои 7 и 8 образуютъ террасу, возвышающуюся надъ заливной частью долины („займищемъ*) и на нѣкоторое разстояніе продолжающуюся къ югу, иля вѣрнѣе къ Ю Ю З ., принимающую около х . Гущиискаго ІО В направленіе н затѣмъ постепенно сглаживающуюся по направленію къ верховьямъ овраговъ, впадающихъ въ Хоперъ около хутора Подпешепекаго, расположеннаго противъ ст. Акиілевской,Н а всемъ протяженіи между х. Гущиискимъ и южнымъ



краемъ группы Сскуровскпх-ь хуторовъ, разрѣзовъ по наблюдается.3 . Бъ Шаминскомъ буеракѣ, .у  южнаго края Секуров- 
ш іхъ  хуторовъ, около прежняго х . Мурова, наблюдается нижеслѣдующій разрѣзъ, описанный въ цитированномъ выше моемъ отчетѣ Геологическому Комитету (ГІзв. Гоод. Ком. 1906, т. X X I V , стр. 115).Въ вершинѣ оврага, а также на горѣ по дорогѣ по направленію къ ст. Акншевской видны:
Q . 1. Корпчнсво-жолтый суглинокъ ст. столбчатой отдѣльностью...............................................................................................  0,5 м.2. Бѣлые, мѣстами топко-слоистые желтоватые пески,постепенно переходящіе въ пески желтаго и буровато- желтаго цвѣта; мощи........................................................ок. 20 м.3. Буровато-желтыя глины съ кристаллическими валунами, среди которыхт. имѣются экземпляры весьма крупныхъ размѣровъ. Мощность этого горизонта не могла быть опредѣлена въ виду весьма сильной маскировки его нижней границы наносами, оплывами и проч. Благодаря этому обстоятельству остались также и не вполнѣ выясненными породы, залегающія между дайной толщей и выходами бѣлаго мѣловаго мергеля (туропа). Несомнѣнно лишь, что между этими двумя толщами залегаютъ.
Сг\. 4. Опоки, кремнистые мергеля н глины синеватаго и сѣраго цвѣта, о присутствіи которыхъ свидѣтельствуютъ обломки этихъ породъ въ тальвегѣ оврага 3), а также въ делювіи вблизи ого устья.’) Эти хутора не обозначены па 10-ти верстной картѣ. На 3-хъ верстной названы: Секуровымъ, Клочковымъ, Кузнецовымъ и Муровымъ. Расположены ови на нравомъ берегу р. Вузулука (или правильнѣй его притока, протекающаго яа границѣ между воавышонпммъ боротомъ и „займищемъ11 Вузулука) на широтѣ южнаго края ст. Алексѣевской и далѣе къ югу на протяженіи около 3-хъ ворстъ.“) Встрѣчаются ян фосфориты въ частяхъ разрѣза, скрытыхъ подъ оплывинами, осыпями и т, и., или нѣтъ, сказать утвердительно нельая, такъ какъ они не были найдены и во вторичномъ залеганіи. Но присутствіе ихъ вдѣсь представляется вполнѣ вѣроятнымъ. Во всякомъ случаѣ, нахожденіе ихъ представляетъ лишь одивъ теоретическій интересъ, такъ какъ продуктивность этого горизонта повсемѣстно въ предѣлахъ листа весьма ничтожна.



Общая мощность моренной глины, какъ видимой въ разрѣзѣ, такъ и скрытой йодъ осынями и проч. и нижележащихъ (верхне-мѣловыхъ) народъ до начала видимыхъ обнаженій ту ронскихъ бѣлыхъ мѣловыхъ мергелей ок. 9 м.Ниже слѣдуетъ:5, Бѣлый мѣловой мергель (турошскаго возраста), содержащій Inocei'amus Brocjniarti Sow ., Spondylus spinosus Sow., Adinocamax  (изъ группы westphalicus) и друг.ок. 25 m .6. Песчанистый мѣлъ съ мелкими фосфоритами буроватаго цвѣта, разсѣянными въ массѣ породы, по приблизительному опредѣленію, въ количествѣ ок. 17 пуд. па 1 кв. саж.
і  м.

0>‘1. 7. Прослойка мелкихъ песчанистыхъ фосфоритовъ темносѣраго цвѣта, среди которыхъ найдены: lihynehonella 
latissdma Sow . ,  Шг. m m fonnis  So w ., Pleurotomaria 8p. (ядро), Opis Ucowtis G e in ,, Odrea haliotidea S o w ., O. ca- 
naliculata? S o w . ,  O. sp.,  Plicatula inflata  Sow.,  P I. sp., 
PeGton c f  asper Lam ., Gypnna ligenensie d/Orb., Otodus 
appendicidatus A g . (зубъ)................................................ 0,25 м.Зайасъ фосфоритовт, ок. 70 пуд. на 1 кв. саж.8. Желто-сѣрый уплотпеыпый песокъ съ тешшми (глауконитовыми) зернами, въ которомъ встрѣчаются конкреціи песчаника, ниже горизонта которыхъ до самаго два оврага видны лишь крупные пески сѣраго и желтаго цвѣта; виднм. мощи. . . . . ...........................................................ок. 3 м.4 . Между буераками Иваииискимъ іі Тюколыіымъ (Тукай- ной на 3-хъ верстной картѣ) хорошихъ разрѣзовъ не наблюдалось, но, несомнѣнно, что повсюду на указанномъ пространствѣ развиты породы, описанныя въ предыдущемъ разрѣзѣ.
5. Въ Тхокольцомъ буеракѣ, находящемся непосредственно къ югу отъ х . По малина, видны:

Q. 1. Глины съ валунами, среди которыхъ имѣются экземпляры значительныхъ размѣровъ, особенно въ самой вершинѣ оврага.0 5 ?  2, Осыпи и паиосы, прикрывающіе серію сеиопскихъ породъ, залегающихъ выше бѣлаго ту ронскаго мергеля, а также самую верхнюю часть этого послѣдняго.
.10Ш с.ѵ іѵіоваліо фосфорытооъ.



(h\, 3. Бѣлый мѣловой мергель, въ основаній переходящій въ песчанистую разность съ мелкими фосфоритами.Оз* 4 . Сѣро-желтый песокъ, самая верхняя пасть котораго (пограничная ель туроиомъ) скрыта о одъ делювіемъ.Кромѣ того, въ оврагѣ развита мощная толща суглинковъ желтаго цвѣта (Q)} въ которыхъ между прочимъ былъ найденъ рогъ оленя (Cervus ар,). (А . В . П а в л о в ъ ,  1, с . ,  стр. 126),6. Вблизи вершины „Русской горы", находящейся около вышеописаннаго оврага, на поверхности встрѣчаются лишь слѣды выхода послѣтретичныхъ песковъ (<?,)•Выше по р. Бузулуку разрѣзы наблюдаются около х . Лукья- 
поттго въ предѣлахъ возвышеннаго участка, образующаго иысообразиый выступъ вышеуказаннаго высокаго „мѣловато острова*, составляющаго водораздѣлъ между р .р . Хопромъ и Вузулукомъ въ нижнемъ теченіи послѣдняго. Этотъ „мысъ* отчетливо выдѣляется среди окружающей его болѣе пониженной мѣстности, имѣетъ 3 — В . (пли вѣрнѣе 31D3— ВОВ.) направленіе, обусловливая собого чрезвычайно рѣзкое измѣненіе въ направленіи рѣки (Вувулука) съ C-1D. на 3 -В . .

7. Въ возвышенности, находящейся къ В ІО В . отъ селеніи, почти тотчасъ за послѣдними зданіями видны (А . В , П а в л о в ъ ,  1. с , ,  стр. 112, 113):
Ç . 1. Послѣтрѳтичпыя отложенія (суглинки съ валунами кристаллическихъ породт*).Ниже, на зарощеииомъ склонѣ имѣются обломки 
Cvÿ  2. Кремнистыхъ песчаниковъ и опокъ желтаго и сѣраго цвѣта.Еще ниже, за осыпью бѣлаго мѣлового мергеля слѣдуютъ: 
О І ,  3, Мѣловые мергеля, распадающіеся на мелкія плитки.ок. 8 м.4, Мѣловые мергеля, распадающіеся иа крупныя глыбыи содержащіе hioceramus B rog n im ii , Sow. ,  Adm ocam ax sp., Ostrea sp.; нощи. . , ........................................... 5 м.5. Осыпь . ...................................................................... ок. 2 м,(7fJ, 6. Зеленыя глины.7 . Осыпь,Общая мощность слоевъ (6) и (7) . . . ок. 2,2 м.8. Олой темныхъ крупныхъ песчанистыхъ фосфори-



товъ обычнаго nabitua’a для этого яруса въ разсматриваемой области; видим. мощи. . . ок. 0 ,25 м. (?) 1),9. Грязно-зеленыя, пятнистыя сліодисто -  глинистыя п о р о д ы .......................................... , ................................................ 1,5 м.10. Прослойка мелкихъ галекъ и мелкихъ темныхъ фосфоритовъ въ небольшомъ количествѣок. 0 ,0 1 — 0,02 м. (?)11. Сѣро-зеленые пятнистые пески со слюдой и сѣрые пески съ черными (темпо-зелеными) зернами глауконита,ок. 0,5 м.Далѣе книзу слѣдуютъ осыпи, доходящія до границы высокаго стоянія воды въ рѣкѣ.8. Въ нѣсколькихъ саженяхъ къ востоку, въ одной изъ боковыхъ лощинокъ оказалось возможнымъ изъ подъ делювія обнаружить коренныя породы, скрытыя въ предыдущемъ разрѣзѣ подъ осыпыо (въ слоѣ 7):
С * * 2, 1. Сѣро-зеленый песокъ; вяд, мощи. . ок. 1 м.2. Крупные песчанистые фосфориты темно-сѣраго п коричневаго цвѣта, мѣстами образующіе неправильной формы пластины, скученные гл. обр, въ верхней и нижней часта слоя. Средняя часть слоя состоитъ изъ галечника.Общая м ощ ность...................... ............................... . . . ок. 1 м.8, Сѣрый крупный песокъ, переходящій книзу въ болѣе мелкую разность и затѣмъ въ сѣрый глауконитовый песокъ съ довольно рѣдкими гальками ок, 0 ,7 5  м.Дальнѣйшая часть разрѣза закрыта делювіемъ,

9 .  Нѣсколько западнѣе разрѣза [7], ближе къ селепію, близъ вершины глубокаго оврага у дороги изъ хут. Лукьяновой аго къ хут. Подбанскоиу 2) прекрасно видны слои, замаскированные въ другихъ разрѣзахъ позднѣйшими отложеніями. Именно, непосредственно йодъ бѣлыми мѣловыми мергелями (гурона) залегаютъ:
*) Въ приводимомъ разрѣзѣ видя а лишь часть слоя.*) Ни па 10-ти, ви на 3-хъ верстнсЯ картѣ этотъ хуторъ нб обозначенъ. Одъ находится къ югу отъ х. Лупьяновскаго, по дорогѣ отъ него въ х. Яменскій, на шясвомъ склонѣ мѣлонаго „мыса*, вблизп того мѣста, гдѣ рукавъ Вувулука (съ правой ѳго стороны) образуетъ изгибъ почти подъ прямымъ угломъ.



C ri  1. Свѣтло-сѣрый мергель съ иримѣсыо глауконита, 2, Зеленовато-сѣрый, мѣстами, пятнистый песчанистый мергель („песчанистый мѣлъ- ) съ разсѣянными въ верхней части этого горизонта мелкими фосфоритами желтовато-коричневаго цвѣта....................................................... ок. 4  м,Книзу порода пріобрѣтаетъ болѣе.сѣрую окраску и переходитъ въ
Су%, 3) уплотненный крупный песокъ сѣраго цвѣта.10. На горѣ, по дорогѣ къ х х . ІХодбаискому и Яменсвому обнаруживаются слѣды верхнихъ толщъ, развитыхъ въ этой мѣстности.За бѣлымъ мергелемъ туроьга слѣдуютъ:0 | ,  Мѣловой мергель съ губками, превращенными въ фосфоритъ, кремнистые мергеля, песчаники, сѣрыя и желтыя опоки.Въ болѣе высокихъ частяхъ видны валуны кристаллическихъ породъ.11. Вблизи той же дороги, въ ю ясной части мыса, въ лѣсу находится нѣсколько каменоломенъ, въ которыхъ добывается песчаникъ, залегающій въ болѣе низкихъ горизонтахъ сеномана сравнительно ст> тѣми, которые наблюдались въ естественныхъ разрѣзахъ около х . Дукьяновскаго.Въ одной изъ каменоломенъ (южной) мною былъ описало слѣдующее обнаженіе (1. с . г стр, 114):
С f l  1) Сѣро-зеленая слюдистая, глинистая порода съ примѣсью п е с к а ............................................................................... 5— 6 м,2) Сѣрый песчаникъ со множествомъ черныхъ крапинокъ и съ желтыми разводами, содержащій крупныя зерна кварца и кремнистые прожилки ѵ имѣющій весьма различную плотность въ разныхъ частяхъ слоя , , 0,25 м.

Правый берегъ р , Хопра отъ устья р , Таш апш  до 
х , Оопроуховскаго.Характерной особенностью части Хопра въ указанныхъ предѣлахъ можно считать преобладаніе СЗ— JDB направленія его теченія надъ СВ — ЮЗ-нымъ. Такое же направленіе наблюдается и у его значительныхъ притоковъ въ этой части съ правой стороны: рр, Акишевки и Епдовли. Съ геологической стороны слѣдуетъ отмѣтить, что въ сѣверной.



части района отъ х . Краснаго до устья балки Орловой, находящейся около 8*/* верстъ ниже ст. Акишевской, въ ■береговыхъ разрѣзахъ весьма значительное развитіе имѣютъ сепомапскіе пески и песчаники, достдішощіе видимой мощности вт, 25— 30 метровъ, п б. ч. образующіе высокую террасу, частью сложенную исключительно изъ нихъ однихъ, Ниже, около ст. Усть-Бузулуцкой, х , Титова и др. самые лерхпіе слои сеиомаиа встрѣчаются уже въ полосѣ разлива рѣки, а южнѣе х , Лгшовскаго залегаютъ вблизи горизонта низкихъ водъ *) или даже ниже его.Всѣ эти особенности, согласно моимъ наблюденіямъ, обусловлены тектоническими причинами, но относительно ихъ я здѣсь касаться не буду и ограничусь лишь только однимъ указаніемъ на это.12. У  устья р. Тигтнпи мѣстность очень понижена и сложена изъ нослѣтретичныхъ отложеній (аллювія, делювія и продуктовъ эоловаго происхожденія).13. Вблизи х . Красшго высится терраса, ш ш ен ная изъ •сеноманскихъ отложеній.14. Около версты ниже (по Хопру) надъ этой террасой ясно выдѣляется уступъ, съ составь котораго входятъ бѣлые мергеля туронскаго возраста.Здѣсь вблизи спуска можно прослѣдить слѣдующее напластованіе: (рис. 68).O J .  1. Бѣлый мѣловой мергель, распадающійся на мелкіе куски; вид, мощи.............................................................ок, 0,5 м.2. Тоже, разбитый па крупныя глыбы, содержащій
Inocemmus Вго</пшгЫ> Sow........................................... Н м .3. яПесчанистый мѣлъ* съ мелкими фосфоритами, поприблизительному подсчету содержащимися въ породѣ ок. 15 пуд. на 1 кв. саж...................................................................2 м,< М . 4. Желтовато-сѣрый песокъ съ мелкими весьма песчанистыми фосфоритами ..............................................................2 м.5. Прослой крупныхъ весьма песчанистыхъ фосфоритовъ, имѣющихъ обычную вытянутую форму. 0.04 м.*) О чемъ можно предполагать са осповапіи нѣкоторыхъ косвенныхъ дапоыхъ по отпошѳпіго къ пунктамъ, ближайшимъ къ х. Днновскому и расположеннымъ къ югу отъ него. Во всякомъ случаѣ, выше горизонта верхнихъ водъ сономапа тамъ не саблю далось.
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G. Желтовато-сѣрый и желтый песокъ съ прослоемъ слабаго песчаника сѣраго цвѣта съ темными пятнамиок. 15 м.Остальная пасть разрѣза (ок. Н  и, надъ уровнемъ рѣкипри ея среднемъ горизонтѣ) замаскирована осыпями, рѣчными наносами, частью же зарощеиа.15. Около устья балки Клю
чевой (ок. 2 в. выше ст. Аки- шсвской) видны нижнія части сеноманской толщи, до извѣстной степени являющіяся продолженіемъ предыдущаго разрѣза (рис. 69):
С у%. 6. Сѣрый кремнистый плотный песчаникъ; вид. мощи. 0,1 и.7. Часть разрѣза, покрытая растительностью. 5,5 м.8 . Слюдистый песчаникъ . сѣраго цвѣта неодинаковойплотности въ разныхъ частяхъ массы.9- Оѣрый глауконитовый, глинистый песокъ, мѣстами содержащій довольно крупныя песчинки, пронизанный корневидными уплотненіями, особенно на наружной поверхности, придающими породѣ своеобразный habitus. Общая мощность 7 и 8 с л о я ................................ ок. 2 ж.10, Крупный галечникъ, мѣстами уплотненный въ конгломератъ, ......................................................................................... 0 ,2  м.11, Оѣрый и зеленовато-сѣрый песокъ (глауконитовый) съ участками, уплотненными въ песчаникъ; вид, мощи.ок. 1 ,5 м.Далѣе до самаго уровня рѣки обнаженіе скрыто подъ позднѣйшими наносами. Въ самой рѣкѣ (ниже уровня воды), мѣстами, видиы плиты песчаника.

Рис. 68. Разрѣзъ на правимъ берегу р. Хопра около версты м ш  хут. Краснаго [14].
СіІ

43.Ряс.69. Разрѣзъ около устьл балки Ключевой [16],



Что карается верхнихъ (песчаныхъ) горизонтовъ сеномана, то они также скрыты подъ растительнымъ покровомъ.Верхняя часть горы состоитъ изъ:
С іі  бѣлыхъ гуронскихъ мергелей, въ основаніи которыхъ залегаетъ песчанистый мергель съ фосфоритами.Еще выше слѣдуетъ толща
Cri породъ сепоисоаго возраста съ фосфоритами, довольно богатыми P 2Oÿ, но развитыми въ весьма маломъ количествѣ.Наконецъ, на наиболѣе возвышенныхъ пунктахъ развиты третичные пески и песчаники іі послѣтретичныя отложенія.16, Описанные разрѣзы съ большей или меньшей полнотой тянутся вдоль берега до ст. АкшневскоЙ и далѣе до балки Липовой и даже до балки Орловой.Наиболѣе полные изъ шіхъ сосредоточены въ предѣлахъ между б. Ключевой и мѣстностью, находящейся на полдорогѣ между Липовой и Орловой.Такимъ образомъ, на протяженіи ок. 9 верстъ (отъ ближайшихъ окрестностей х . Краснова до б. Орловой) горизонтъ сеноманскихъ и отчасти туроискихъ фосфоритовъ можно считать развитымъ въ видѣ непрерывно тянущейся полосы. Что касается верхняго (сеионскаго) горизонта втого ископаемаго, то его также можно считать до извѣстной степени непрерывно развитымъ въ означенныхъ предѣлахъ, лишь начиная приблизительно о та балки Ключевой.17. Возвышенный берегъ Хопра въ СЗ части ст. А ки- 
гшмекой представляетъ весьма отчетливо выраженную террасу, сложенную, главнымъ образомъ, изъ сеноманскихъ отложеній въ верхнихъ частяхъ которыхъ находятся фосфориты, и прикрытую туропекимъ песчанымъ мѣломъ съ фосфоритами о весьма тонкимъ слоемъ бѣлаго мѣловато мергеля. Надъ террасой возвышается уступъ, сложенный, главнымъ образомъ, изъ бѣлаго туронскаго мергеля и сеноискихъ слоевъ, въ основаній которыхъ въ ближайшихъ сосѣднихъ пунктахъ непосредственно надъ мѣловымъ мергелемъ имѣются твердые желтоватаго цвѣта пятіпгстые мергеля съ черными округленными желваками фосфоритовъ, которые —  какъ это наблюдается повсюду въ этой мѣстности— развиты въ весьма небольшомъ количествѣ.



Сеноманскіе песчанистые фосфориты въ обычномъ ихъ развитіи имѣются здѣсь въ количествѣ приблизительно около 60— 70 пудовъ на 1 кв, саж.18. Великолѣпные крутые овраги, развитые около спуска съ горы въ ст. Акишевскую вдоль дороги изъ ст. Зотовской или х . Упориикова, раскрываютъ наиболѣе полно строеніе этой мѣстности.Ріа самой вершинѣ возвышеннаго плато надъ станицей, невдалекѣ отъ вѣтряныхъ мельницъ, на дорогѣ и въ почвѣ встрѣчаются валуны кристаллическихъ породъ. Далѣе, ниже мельницъ развиты, (рис. 70):

Ру. 1 . Пески (преимущественно сѣраго цвѣта) и песчаники.
С'г%. 2. Синеватаго и желтоватаго цвѣта кремнистыя (и отчасти слюдистыя) породы и пятнистые мергеля преимущественно желтоватаго цвѣта съ небольшимъ количествомъ разсѣянныхъ въ нихъ фосфоритовъ.Общая мощи. 1 и 2 толщи ок. 50 м .. причемъ па долю сепопской толщи приходится ок. • • • 30— 33 м.
Сг*г, 3. Бѣлый мѣловой мергель . . . ок. 26— 27 м.4. Осыпи и делювій, подъ которыми несомнѣнно залегаетъ песчанистый мѣлъ съ мелкими фосфоритами.
С\г. 5, Желтоватые пески съ мелкими фосфоритами. 2,2 м.6. Прослойка крупныхъ песчанистыхъ фосфоритовъ обычной для этого горизонта удлиненной формы; мощи.

45е
Рис. 70. Раярьзь у ст. Атшісвовой [1Ь]

0,3 М



7, Далѣе до самаго уровня рѣки обнаженіе скрыто подъ осыпью и частью подъ рѣчными наносами... ок. 23 м.
19- За устьемъ балки Орловой граница возвышеннаго плато, служащаго водораздѣломъ между Хопромъ и р. Акп- шевской, направляется внутрь страны, ограничивая съ лѣвой стороны широкую долину послѣдней изъ названныхъ рѣкъ и па протяженіи ок. 6— 7 верстъ сохраняя С В — ЮЗ направленіе, которое затѣмъ въ предѣлахъ среднихъ и верхнихъ частей рѣки смѣняется на ІОВ— СЗ.Въ области нижняго теченія Аки- шевкп развита та же серія отложеній, какъ и по Хопру, при чемъ вблизи долины въ разрѣзахъ встрѣчаются главнымъ образомъ гуронскіе мѣловые мертеля; сенонскія и третичныя отложенія господствуютъ ближе къ верховьямъ овраговъ. Основанія разрѣзовъ обычно прикрыты делювіемъ.
20. Между б. Орловой и ст,.Усть- Бузулуцкой разрѣзовъ не наблюдается.На пространствѣ ок. 10 верстъ мѣстность весьма попижеиа и сложена исключительно изъ послѣтретичныхъ (главнымъ образомъ аллювіальныхъ) отложеній.
21 . Разрѣзы коренныхъ породъ вновь появляются около ст, Усть-Вузу- луцкой. Послѣдняя расположена на террасѣ, Сложенной ИЗЪ бѣлаго мѣло- І'лс. 71. Разрѣзъ около ваго мергеля и отчасти па склонахъвесьма оригинальной возвышенности, круто обрывающейся къ Хопру. Терраса находится па западной сторонѣ горы и окаймляетъ собою доливу р. Акишевки у ея устья съ правой стороны.Разрѣзъ Усть-Бузулуцкой горы можетъ быть представленъ въ слѣдующемъ видѣ (рис. 71):

Рд. 1. Серія песковъ и песчаниковъ, главнымъ образомъ, желтоватаго и сѣраго цвѣта. Песчаники частью весьма іілот-
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пые кремнистые, частью слабые* . • • ок. 17— 18 м.? 2. Прослой глауконитоваго песчаника.О з . 3. Сѣраго цвѣта слюдистые и синіе значительно окремнѣ- лые мергеля, а также сѣрые (слюдистые) мергеля съ сішпми пятнами.....................................................................................  ок. 24 м.4 . Синеватаго цвѣта кремнистые мергеля съ фосфоритами обычнаго сеиопекаю типа; вид. мощи. ок. 0,3— 0,4м. 
C r i  5. Бѣлый мѣловой мергель, въ основаніи переходящій въ песчанистый мѣлъ съ мелкими фосфоритами; вид. мощи.(ок. 1 ,5  м . ) ..................................................................... ок. 40 (?) м.Дальнѣйшая часть разрѣза (ок. 8 м.) скрыта подъ послѣ- третичными отложеніями.Послѣднія, несомнѣнно, прикрываютъ собою верхніе сеноманскіе пески съ фосфоритами.

22 . Описанная серія слоевъ продолжается ниже по рѣкѣ до х. Титова, представляя на этомъ протяженіи довольно плохія обнаженія.
23 . Ок. х . Титова, въ основаніи разрѣзовъ надъ „займищемъ “ видны выходы

Сг\. желтыхъ носковъ съ мелкими песчанистыми фосфоритами.Н а небольшой!» разстояніи (ок. Va версты) къ 103. отъ хутора, при подъемѣ ни гору обнаруживается присутствіе мѣловыхъ мергелей гурона, затѣмъ серіи сеиоискихъ породъ въ томъ ясе развитіи, какъ »то наблюдалось около Усть- Бузулуцкой станицы и, наконецъ, третичные пески и песчаники. Разрѣзы здѣсь представлены весьма неполно и относительно присутствія тѣхъ или другихъ породъ приходится судить, главнымъ образомъ, по отрывочнымъ даннымъ,
24. Отъ х. Титова до х . Липовсшго въ обнаженіяхъ видны сеноманскія, туронскія и сеиоискія отложенія. Бъ одномъ изъ береговыхъ разрѣзовъ, версты двѣ выше х . Ли- повскаго, въ нижней части разрѣза видны (рис. 72):

Сггѵ 1. Бѣлый мѣловой мергель.2, Песчанистый мѣлъ съ фосфоритами . ок, 2,1 м. 
C r i  3. Желтоватый песокъ съ мелкими песчанистыми фосфоритами сосредоточенными, главнымъ образомъ, въ верхней его части; вид, мощи. . ......................................ок. 2 м.4 . О с ы п и ................................................................................ ок. 4 м.



25 . Между х . Липовскимъ и ст. Арженовской и далѣе ст. Зотовскою разрѣзовъ почта не видно: ояи чйсты о зароіцеиы, частью замаскированы многочисленными оползнями.
26 . Ок. ст. Зшовской наблюдается слѣдующій разрѣзъ, къ сожалѣнію, весьма неполный вслѣдствіе того, что нѣкоторые изъ слоевъ скрыты здѣсь подъ осыпями или подъ растительнымъ покровомъ.Въ общемъ здѣсь видна такая послѣдовательность:

Рио. 72. Нияшяя частъ разрѣза пар. Хопрѣ въ 2-хъ воротахъ вышехуг. Лицовскаго [24].
Q. 1. Бураго цвѣта суглинокъ съ валунами кристаллическихъ породъ. Среди валуновъ встрѣчаются экземпляры весьма крупныхъ размѣровъ.
Р д. 2. Пески и песчаники, преимущественно сѣроватаго цвѣта, иногда весьма слабые и легко разсыпающіесяок. 23 м.
Сѵ%. 3. Слюдистые мергеля иногда съ желтыми полосами, пятнистые (безслюдистые) мергеля, а также ихъ синія кремнистыя разности.................................................................... ок. 30 м.3. ?
Сг{. 4 . Бѣлые мѣловые мергеля; вид. моіцн. . ок. 30 м.? 5. Осыпи и н а н о с ы .......................................... ок. 7 — 8 м.Н е подлежитъ сомнѣнію, что фосфориты, развитые въоеионскихъ, туронскихъ и сеноманскихъ отложеніяхъ къ
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сѣверу и къ югу отъ этой станицы имѣются и здѣсь вч. тѣхъ же самыхъ олояхъ и скрыты йодъ отложеніями болѣе молодого возраста. Раскопка ихъ въ данномъ мѣстѣ не была произведена, такъ какъ означенныя залежи имѣютъ исключительно лишь теоретическій интересъ, между тѣмъ земляныя работы для очистки склоновъ были бы весьма сложны и требовали бы затраты значительнаго времени.
27 . Въ общемъ, подобный характеръ отложеній сохраняется и далѣе до хут. Яраснаго, а также на правомъ берегу р . Еидовли, которая на всемъ своемъ дальнѣйшемъ протяженіи, до впаденія въ Хоперъ, протекаетъ въ предѣлахъ его заливной долины.
28. Ок. ст. Слащовской, въ буеракѣ у моста, къ С . отъ большой дороги, ведущей въ станицу изъ х . Астахова,Рис. 73. КомОннироваппый видны самыя верхнія части разрѣзовъ с в д Г н а Т о іѣ ‘ Ж)'І отложеній, развитыхъ въ этой мѣстности.

Q. 1) Буроватыя глины, мѣстами весьма мергалистыя, съ бѣлыми известковыми налетами, въ основаніи переходящія въ кровяпо-красныя разности съ гипсомъ; ок. 7— 8 м.2) Бѣлые а желтые пески съ прослойкой буроватыхъслоистыхъ суглинковъ.....................................................ок. 6 (?) м.
29. Дальнѣйшая часть разрѣза видна въ , , Крутомъ Буе- ракѣ“ , находящемся къ ТОЗ. отъ станицы (рие, 73).0)1? (Pg?) 1) Верхнія части разрѣза представлены весьма неясно и скрыты подъ покровомъ растительности. Можно отмѣтить лишь, что въ наиболѣе высокихъ его частяхъ выходятъ плотные кремнистые песчаники свѣтло-сѣраго цвѣта съ рѣдкими черными (глаукопитовыми) точками, а почти непосредственно па ниже залегающемъ слоѣ желтоватыя кремнистыя глины, раскалывающіяся на черепки.



Ci*. 2) Слюдистый мергель („мѣлъи). . . . 3.3 м.3) Глауконитовый мергель желтовато-зеленаго цвѣта,содержащій значительное количество губокъ, превращенныхъ въ фосфоритъ чернаго (внутри черно-коричневаго) цвѣта......................................................................................................0 .3  5 м.Анализъ фосфорита изъ этого горизонта обнаружилъ: P âOR —  2 3 ,2 °/0, пер. ост. —  2 2 , 3 Порода,  содержащая фосфоритъ, имѣетъ 4,2°/* Р аО» и 6 7 ,0 °/о неР* ост*Приблизительный запасъ фосфоритовъ на 1 кв. саж. ок. 5— 6 пуд.4) Слюдистый мергель, совершенно тожественный съвышележащимъ (Jtè 2); вид. мощн. . . . 2 — 3 м.5, Осыпи вышележащихъ породъ. Въ осышгхъ много фосфоритовъ изъ слоя № 3 ............................................ 2 ,2  м.(>. Сѣро-желтыя кремнистыя породы (опони), обнаруживающіяся въ одномъ небольшомъ участкѣ, скрытыя подъ осыпями; мощн....................................................................... ок. 5,5 м.7. Синевато сѣрыя кремнистыя глины, переходящія въ синія разности въ основаніи видимой части слоя.1,1 м.8, Осыпи и делювій................................................ок. 20 м,
Сг\. 9, Бѣлый мѣловой мергель (плотный), выступающійвъ видѣ отчетливо выраженнаго уступа, основаніе котораго прыкрыто делювіемъ.По оврагу мѣловой мергель могъ быть прослѣженъ до отмѣтки, дающей для иего, въ общемъ, ок, 10 м. мощности.30, Въ первомъ буеракѣ выше станицы подъ чрезвычайно интересными дослѣтретичиыми отлоліепіями, представленными въ видѣ весьма своеобразнаго делювія, имѣющаго превосходно выражеивый брекчіевндцый habitus, краснобурыхъ суглинковъ со столбчатой отдѣльностью, щебня изъ мѣстныхъ породъ и весьма большого количества кристаллическихъ породъ, а также зелено-сѣрыхъ песковъ, виденъ интересный для насъ участокъ разрѣза на границѣ туроп- скихъ и сеноманскихъ отложеній, скрытый въ предыдущемъ разрѣзѣ около станицы подъ осыпями, делювіемъ или же подъ покровомъ растительности. Имоиио:CrJ? 1. Синеватаго цвѣта значительно окремнѣлый мѣлъ,



въ общемъ, по внѣшнему виду весьма напоминающій собою тѣ синеватыя кремнистыя глины съ фосфоритами, которыя широко развиты выше туропскаго мѣла на обширной площади бассейна Хопра, также содержащія желваки (часто губки) фосфорита, обычно съ блестящей черной корочкой и сѣро-желтой внутренней частью, но нерѣдко и съ желтой блестящей верхаей поверхностью. По мѣрѣ приближенія къ основанію слоя окремнѣніе породы уменьшается, и самыя ііш іщ ія части слоя являются иеокремнѣлыми. Мощность (видимая) неодинакова въ разныхъ частяхъ разрѣза; максимальная..................... ................................................ ок. 0 .4  м.Количество фосфоритовъ здѣсь весьма иичтожно, около 5 вуд. на 1 кв. саж. Качество характеризуются слѣдующими данными: Р 20 „ — 27Д°/Л, нер. ост, 3 ,6 у/0.Анализъ куска фосфорита (губка Ventriculües), найденнаго здѣсь В'ь обломкахъ и несомнѣнно происходящаго изъ верхней прослойки сенопскихъ (фосфоритовъ, заключенныхъ въ глауконитовомъ мергелѣ, обнаружилъ содержаніе въ немъ:Р .О Гі— 21,9 °/0 и нер. ост. 2 4 ,6  °/0. 
бг\. 2. Бѣлый мѣловой мергель.3 1 . Ниже по Хопру склоны оказываются б. ч. засыпанными осыпями и прикрытыми делювіемъ и растительностью. Тѣмъ не менѣе въ отдѣльныхъ прогалинахъ видно, что верхне- мѣловыя отложенія въ томъ же развитіи, какъ и у <т, Сла- щовской, съ большой или меньшей полнотой продолжаются иа нѣкоторомъ разстояніи къ востоку отъ нея. Около хут. Остроуховскаго, какъ наблюдалъ еще А . В . Гуровъ въ 60-хъ годахъ, выходитъ бѣлый мѣловой мергель. Такимъ образомъ съ достаточной долой вѣроятности можно считать, что, во всякомъ случаѣ, залежи сенопскихъ фосфоритовъ продолжаются до того мѣста, гдѣ р . Хоперъ дѣлаетъ чрезвычайно крутой изгибъ, рѣзко измѣняя направленіе своего теченія и образуя на правомъ берегу узкій мысъ въ ІО З— С В  направленіи, и даже б. м. еще далѣе до хут. Остроуховскаго.



Правые притоки р. Хопра.
Р . Ендоеля *).

32. Вблизи выхода рѣки въ долину Х оп ра, на лѣвомъ ея берегу около хут. Филина, Кузнечикова Ягупова, Блинкова, имѣются высоты съ кругами обрывистыми склонами, разсѣченныя большими оврагами (т. паз. Первымъ и Вторымъ Логомъ), на значительное разстояніе внѣдряющимися въ высокую степь. Н а правомъ берегу склоны болѣе пологіе. Въ разрѣзахъ обнаруживаются слои того же возраста, какъ іі на р. Хопрѣ, т. е. верхнемѣловыя отложенія (туронъ и сенонъ) и третичныя, слагающія наиболѣе высокія части разрѣзовъ. Особенно отчетливо они видны здѣсь на лѣвомъ берегу; на правомъ почти повсюду скрыты подъ послѣтретичиыми отложеніями.
33. Н а правой сторонѣ рѣки небольшое обнаженіе видно въ устьѣ балки Глухой, впадающей въ долину Еидовли немного западнѣе х . Попова, Почти у самаго устья наблюдается бѣлый туроиекій мѣловой мергель, надъ которымъ залегаетъ описанная серія сенопскихъ слоевъ. ІЗыпге по оврагу развиты третичныя отложенія: гл. обр. бѣлые кремнистые песчаники, крупнозернистые лосчаііики и др., обломки которыхъ въ довольно большомъ количествѣ встрѣчаются въ тальвегѣ оврага.
34*. Немного къ западу отъ х . Попова туропскіе мергеля, надо думать, скрываются ниже уровня долины, но крайней мѣрѣ, на дальнѣйшемъ протяженіи (выше по долинѣ) пнка- кихъ слѣдовъ ихъ не встрѣчалось. Сепонскія отложенія, по- видимому, продолжаются значительно западнѣе хут. Грушева.
35. Верхне-мѣловыя отложенія па большемъ или меньшемъ протяженіи слагаютъ склоны значительныхъ овраговъ, впадающихъ въ Епдовлю съ лѣвой стороны: Перваго, Второго и Третьяго Лога. Къ сожалѣнію, недостаточность данныхъ лишаетъ возможности сколько-нибудь точно опредѣлить границу распространенія указанныхъ отложеній въ этихъ оврагахъ, тѣмъ болѣе указать предѣлы развитія фосфорпто-

1) На 3-хъ верстной картѣ у та рѣка фигурируетъ подъ и іюнемъ Едовли.



иосиаго горизонта (сенона), присутствіе котораго здѣсь, какъ и въ большей части до липы Екдовли, только лишь весьма вѣроятно. Р .  Акииіевгса.Строеніе верхней части р. Акишевки можно характеризовать разрѣзовъ комбинированнымъ изъ отдѣльныхъ небольшихъ разрѣзовъ около х . Кривого, въ самомъ верховьѣ одного изъ верхнихъ отрожковъ Акишевки и около х . Хорошенькаго J), находящагося вблизи ихъ сліянія по дорогѣ изъ х . Кривого въ х . Лукьяновъ.3 6 . Около х . Кривого наблюдается 2):
Q . .1 , Лессовидные суглинки, желто-бурыя глины съ известковыми конкреціями и валунами кристаллическихъ породъ.
Рд. 2 , Желтые и пятнистые пески, а также оиоковидіше и плотные (раскалывающіеся па черепки) песчаники.1 ок. 2 0 — 21 м.? 3. Синевато-желтые суглинки.
Сі\, і .  Зеленоватыя кремнистыя породы и зеленовато-сѣрый (глауконитовый) мергель...............................................ок. 33 м.37. Н а  правой сторонѣ оврага Кривого (на которомъ расположенъ хуторъ того же имени) ок. 1 г/3 версты ниже предыдущаго разрѣза въ небольшой прогалинкѣ имѣются:
Cri. 1. Сѣро-синіе мергеля,2. Синевато-сѣрый мергель съ синими пятнами и небольшимъ количествомъ разсѣянныхъ въ немъ желваковъ фосфоритовъ.................................................................................. 0,17 м.3.  Мергель съ синими линзами и вкрапленными въ иемъ фосфоритами, въ значительно большемъ количествѣ нежели въ слоѣ 2. Фосфориты въ видѣ черныхъ глянцевитыхъ желваковъ обычнаго сепонскаго тина. 0,35 м.
C r i  4ч Мягкій бѣлый мѣлъ, . . . . . 3 ,3  м. *)

*) М ѣстополож еніе этого х у т о р а  но обозн ачен о н а  ІО -ти воротной картѣ.я) Ч асть р азр ѣ за , отн осящ аяся к ъ  сон он у, является зд ѣ сь  особенно неполной г в ъ  перечнѣ  приводятся л и ш ь  слои, сл у ч ай н о  обнаруженные изъ -п одъ  поздн ѣ й ш и хъ  н ан о со въ , ск р ы в аю щ и хъ  коренны я породы.



Третичныя п верхне-мѣловыя отложенія (именно сопоігь и туроіи») развиты на всемт* протяженія долины р. Акяшевкя, повсюду сохраняя одинъ и тотъ же характеръ.Сколько пибудь полпыхъ разрѣзовъ въ долинѣ не встрѣчается; склоны ея обыкновенно довольно пологіе и прикрыты растительностью п цоелѣтретпчпымп отложеніями.3 8 . Наиболѣе полны)! разрѣзъ встрѣченъ ок. хут, Упор- 
пикова въ возвышенности, расположенной къ сѣверу отъ хутора,Р у . 1. Пески и песчаники..........................................ок. 3,3 м.O jj. 2 . Синеватые п сѣроватые (мѣстами, слюдистые) мергеля, синій песчанистый мѣлт. и мергеля съ мягкими желваками фосфоритовъ въ весьма небольшомъ количествѣ.Общая мощность всей серіи ок. 26,4 м.Сгд. 3. Бѣлый м е р г е л ь ...........................................................2— 3 м.Дальнѣйшая часть разрѣза скрыта подъ делювіемъ и другими формаціями послѣтретпчпыхъ отложеній.Какъ можно судить но породамъ, пройденнымъ при рытьѣ колодца въ хуторѣ около церкви, общая мощность мѣлового туроискаго мергеля, повидпмому, достигаетъ 30,5 м.,т. е. его ппмшяя граница находится около 2 м. ниже уровпя рѣки.Что касается распространенія здѣсь фосфоритовъ, то па основаніи только что сказаннаго, а также нѣкоторыхъ не указанныхъ при описаніи небольшихъ разрѣзовъ, встрѣченныхъ шіже х . Уігоршгкова н представляющихъ, въ общемъ, повтореніе разрѣзовъ около х . Кривого тг Упор- иикова и, наконецъ, описанныхъ выше разрѣзовъ ок, ст, Акидгевской, является иесомпѣипымъ, что сепопскіе фосфориты развиты на всемъ протяженіи долины по правому и лѣвому берегу, При этомъ па лѣвомъ берегу они выходятъ па склонахъ, окаймляющихъ долину, на нравомъ же на нѣкоторомъ разстояніи отъ нея—въ среднихъ и отчасти верхнихъ частяхъ впадающихъ въ пее овраговъ,

Р . 2 -ига а т а  {ош и е хут . I  ра  ч ева).Берхпяя часть долины этой рѣки, приблизительно отъ буерака Суркниа до хут, Маркилипа (Абрамова па 10-ти н Ш сл й д о в а н іс  ф овф ор іттсм  41



3-хъ верст. картахъ), сложена изъ третичныхъ и мѣловыхъ (сенонскихъ и туроискихъ) отложеній, къ которымъ ниже этого хутора присоединяются еще отложенія сеноманскаго яруса.Выходы означенныхъ породъ продолжаются непрерывно на всемъ протяженіи долины, при чемъ въ первой (верхней) 
л о л о в и і і Ь  рѣки всѣ развитыя тамъ отложенія обнаружь ваются на крутыхъ склонахъ по обѣимъ сторопагМъ долины. Во второй половинѣ (ниже хут. Маркилиыа), гдѣ рѣка дѣлаетъ рѣзко выраженный изгибъ, принимая широтное направленіе, полная серія слоевъ обнажается только на лѣвомъ берегу. Правый является б. ч. весьма пологимъ и обнаруживаетъ одни нижніе горизонты; болѣе высокіе видны на нѣкоторомъ разстояніи отъ берега, иногда только лишь въ верхнихъ частяхъ довольно длинныхъ овраговъ.Фосфоритоиосііые горизонты въ указанныхъ толщахъ, подробно описанные мцою въ отчетѣ объ изслѣдованіи залежей фосфоритовъ въ области средняго теченія р. Хопра (Отчетъ,т. XV, стр. 233— 238 и 254),  несомнѣнно имѣютъ* здѣсь сплошное развитіе, при чемъ въ верхней указанной части долины развитъ одинъ сеионскій фосфоритовый горизонтъ, ниже х . Маркова «— горизонты сенонскихъ, сеноманскихъ, и, по всей вѣроятности, туроискихъ фосфоритовъ.

39 . П а лѣвомъ берегу б. Крутой, противъ х , В , Рѣчин- 
таго (Полухина) видны:
Cr\. 1. Глауконитовый песчаникъ, слюдистые мергеля, опока 

п кремнистыя глины сѣраго и желтаго цвѣта. Въ основаніи разрѣза на зарощеішомъ склонѣ попадаются небольшіе желваки фосфоритовъ совершенно такого же типа, какой былъ встрѣченъ ок. хут, Долговскаго !).
СгІ. 2 . Бѣлый мѣловой мергель; впд. мощи. ок. 16,5 м.

40 . Выше но оврагу видны болѣе высокіе горизонты развитыхъ здѣсь толщъ: темио-сииія кремнистыя породы съ гальками (CVJ), а затѣмъ третичныя и послѣтретичиыя отложенія. Въ послѣднихъ встрѣчено большое количество валуновъ кристаллическихъ породъ,
>) См. А. В. П а в л о в ъ .  Отчетъ, т. IV , стр. 254. Анализъ одного желвака изъ окрестностей х. Долговскаго обнаружилъ содержаніе Р20*— 24,2% и пер. ост.—1,0%. .



4 1 . l ia  правомъ берегу ок. хут. В , Рѣчинскаго, въ оврагѣ наблюдается:<3. 1. Мощная толща слоистыхъ суглинковъ, красныхъпесчанистыхъ глинъ и галечника, состоящаго главнымъ образомъ изъ мѣстныхъ породъ (мѣлового мергеля, опокъ и др.) ц отчасти кристаллическихъ.
Рд? 2. Пески бѣлаго и желтаго цвѣта.
Cri. 3. Тонкая прослойка глауконитоваго песчаника.4 . Слюдистый мергель.5 . Осыпь.6 . Зеленыя глины и желтая орудепѣлая порода.Общая мощность слоевъ 4 , 5 и 6 « . . .  ок. 5 м.7. Мѣловой слюдистый мергель *).

42 . Рядъ отдѣльныхъ изолированныхъ выходовъ третичныхъ и верхне-мѣловыхъ отложеній (оенонскаго и гуронскаго яруса) наблюдаются па правомъ берегу рѣки до х . Макарова (Аврамовъ на 10-ти версти. каргѣ).
43 . Н а лѣвомъ берегу противъ названнаго хутора возвышенность ( „ Городищеа), въ общемъ, представляетъ слѣдующее напластывапіе:

Рд. 1. Пески и песчаники (глауконитовые, кремнистые ижелѣзистые)...............................................................  • * • ок. 30 м.
Ог\. 2. Прослой глауконитоваго песчаника.3. О ііоіся и кремнистые мергеля . . « • ок. 6,5 м.На границѣ съ нижележащими слоями развиты оруде- нѣлыя породы, встрѣчаются гальки и фосфориты (?), Къ •сожалѣнію, эта часть разрѣза крайне замаскирована осыпями и зарощеиа, и о присутствіи перечисленныхъ породъ приходится судить лишь по случайнымъ находкамъ отдѣльныхъ обломковъ вблизи этого пункта.
Ст\. Бѣлый мѣловой мергель; м о щ и .......................ок. 20 м.Нижняя часть разрѣза прикрыта мѣловымъ делювіемъ, а находящаяся рядомъ невысокая терраса (около 10 — 11 м. надъ заливной долиной) частью задерпѣпа, частью заросла лѣсомъ.

44 . О строеніи этой террасы даетъ понятіе имѣющійся*) Залѳі-аніѳ здѣсь соотвѣтствующихъ горизонтовъ мѣловыхъ отложеній на болѣе низкихъ уровняхъ сравнительно съ лѣвымъ берегомъ обусловлено .дислокаціей, описаніе ко горой мною будегь сдѣлано въ другомъ мѣстѣ.



невдалекѣ отсюда небольшой разрѣзъ у уосточпаго края хут. веллякот  5), обнаруживающій выходы желтыхъ Л е с ковъ несомнѣннаго сеноманскаго возраста.
45 . Въ вершинѣ одного изъ небольшихъ овраговъ около западнаго края хут. Лобачева видны.

C r i  1. Бѣлые мѣловые мергеля.Около устья:
C r i  2. Желтый песокъ съ характерными песчанистыми фосфоритами сеноманскаго типа, имѣющими форму, удлиненныхърогулекъ......................................................................................ок. 10 м. (?)3. Сѣрый глаукопитовый песчаникъ.Остальная часть разрѣза ок. 10 м. прикрыта осыпями,

46 . Въ оврагѣ, впадающемъ въ долину рѣки около х . Лобачева немного ниже церкви, можно паблюдать слѣдующій разрѣзъ, комбинированный изъ нѣсколькихъ, видимыхъ тамъ въ различныхъ пунктахъ:
Q. 1. Послѣ третичныя отложенія.
Рд. 2. Свѣтло-сѣрые (почти бѣлые) и полосатые пески, съ прослоями сѣрыхъ кремнистыхъ песчаниковъ, мѣстамисъ глауконитовыми з е р н а м и ......................................ок. 9 м.3. Осыпи и склоны, прикрытые растительнымъ но кровомъ . , ......................................................................................ок. 4 ,5  м.
C ri  4 . Глаукопитовый песчаникъ (топкій слой).5. Слюдисто-кремнистый мергель, въ основаніи котораго залегаетъ орудепѣлал (желтая) порода п фосфориты (?)ок. 1 м. (?)
C r i  6. Бѣлый мѣловой мергель . . . .  18— 19 м.Crg. 7. Желто-зеленый песокъ съ удлиненными рагулькамн весьма песчанистыхъ фосфоритовъ. Видимая часть слояок. 5 м.Въ наблюдавшихся разрѣзахъ нигдѣ не удалось видѣть границы между слоями 5 и 6, а также 6 и 7.

47 . Въ одпомъ оврагѣ, не имѣющемъ названія, находящемся па разстояніи около версты къ ІОЗ огь хут. Нехаева {Иеха- евекаго) можно прослѣдить такой порядокъ напластованія:. 
Q, 1. Послѣтретичиыя отложенія. і)і) Этотъ хуторъ на картѣ по обозначай*. Онъ находится на лѣвомъ берегу рѣхш, вблнэп дороги, ведущей евъ ст. Топекунской въ х, Кругло- Оесковатокій и въ х, Со бацвой, приблизительно на іюлпути между Лобачевымъ и Макаровымъ (Абрамовымъ).



Pg. 2, Красноватые, сѣрые и буроватые носки, мѣстами весьма мелкіе, переслаивающіеся съ глинами, съ прослойками песчаниковъ ок. 25— 26 м,
Сг\, 3 . Желтаго, синяго и красновато-фіолетоваго цвѣта суглинки и глины ...........................................................ок. 4 м,4 . Задернованная часть разрѣза и отчасти осыпи.ок. 2,5 м.5. Бѣлый и синеватый слюдистый мергель съ линзообразными окремгсѣлыми участками; вид, мощи. ок. 2 ы.? 6 . Часть разрѣза, скрытая подъ послѣтретичпыми отложеніями ............................................................................... ок. 12 м.
С г 1%. 7. Бѣлый туронскій мергель; вид. мотцн. ок. 3 м.? 8 . Часть разрѣза, скрытая подъ мѣловымъ делювіемъи послѣтретичпыми отложеніями..............................ок. 2.5 м.
•Ст\. 9. Зелсповато-желтыс пески съ песчанистыми фосфоритами удлиненной формы.10. Прослой песчаника.11. Зеленовато-л^едтый песокъ.48. Въ хут. ІІехаевѣ (Иехаевскомъ) въ концѣ селенія, въ •обрывѣ? гдѣ доставали песокъ былъ виденъ разрѣзъ, на основаніи котораго можно сдѣлать слѣдующее дополненіе къ предыдущему:1) что въ верхней части сеноманскихъ песковъ имѣется тонкая прослойка (ок. 0.04— 0.05 м.) мелкихъ песчаныхъ фоофоритовъ и 2) что мощность бѣлаго мѣлового мергеля туронскаго возраста не* менѣе 17— 18 м.

49. Отложенія, указанныя около хут. Нохаева, обнажаются въ цѣломъ рядѣ разрѣзовъ въ большихъ буеракахъ: Банни- ковомъ и Митрашкипомъ.
Р . ТІыховт1).50. На небольшой возвышенности около х . Вгьлкова подъ послѣтрѳтичиымл отложеніями видны:

Сг\. Свѣтло-сѣрая (опоковидная) порода, мѣстами (въ основаніи видимаго слоя) содержащая вкраплопиики неболь-*) Кшсъ было отмѣчено въ коемъ предыдущемъ отчетѣ (Отч, IV •стр. 253—4.), около сд. Пыховки, распол о ленной въ мѣстѣ впаденія р. Пыховки въ р. Савалу, развиты песчанистые фосфориты сеноманскаго возраста.



шихъ фосфоритовъ, а также мелкіе сростки бураго желѣзняка,51. Б ъ  одпомъ изъ овраговъ (г Старый Буеракъ44) между хут. Вилковомъ и Зар пиковымъ въ толщѣ сѣрыхъ довольно рыхлыхъ опокъ, песковъ и песчаниковъ имѣется тонкій прослой песчаппка съ фосфоритами (Сг$)  стратиграфическое положеніе котораго не вполнѣ ясно. Песчаникъ этотъ залегаетъ па высотѣ ок. 30 м. надъ уровнемъ устья оврага.
52. У  края хут. Зарпикова  {Л зар никова) около колодца, у самой дороги видны:O ar, 1. Опоки свѣтло-сѣраго цвѣта . . . .  . ок, 4 ,4  м.2. Желтоватые пески съ прослоемъ крупныхъ удлиненныхъ весьма песчанистыхъ фосфоритовъ,
53. Въ ближайшемъ оврагѣ („Страшный Яръ") у самаго, хутора Зарпикова подъ послѣтретичными отложеніями {скопленія валуновъ и буровато-красныя песчанистыя глины) залегаютъ болѣе высокія (сравпительпо съ разр. Г) 2) отложенія третичнаго (?) и мѣловаго возраста.Эти отложенія выражены въ видѣ: несчапистыхъ глинъ,, мѣстами уплотненныхъ, песчаниковъ, глинъ, глипистихъ биокъ, сѣрыхъ и бѣлыхъ слюдистыхъ опокъ съ прослоями весьма орудепѣлой породы ц очень мелкаго песка съ желваками бураго желѣзняка. Н а  границѣ мажду этими песками и вышележащей серіей слоевъ паблюдается чрезвычайно топкая прослойка галечника и очець крупнаго песка.

54 . У  сѣвернаго края хут. Хоперскаго (Пиховскій) въ. разрѣзѣ имѣются:
Cr*2. 1 . Свѣтло-сѣрая опока съ прослойкой орудепѣлой породы ...................................................... ............................................ок. 5 м.2 . Синеватыя кремнистыя глины; вид, мощи, ок, 0 .5  м.Остальная часть разрѣза скрыта подъ осыпями и лослѣ- третичиыми отложеніями до уровня долины (ок. 11 м. мощи.)..Верхнія части разрѣза задериѣпы; на склонахъ кое-гдѣ. видны лишь куски песчаника {повиднмому, третичнаго возраста), а у самой вершины валуны кристаллическихъ породъ.

Бассет ъ р . Подгорной.
, Р . М а н т а .

55 . Около хут. Сурочинскаго {Сурочій па 10-ти верстной картѣ) въ оврагѣ Черемховомъ видны:



? 1. Пески и песчаники сѣраго цвѣта.2. Зеленый (глауконитовый) песчаникъ плотнаго сложенія, мѣстами съ гальками я прослоями крупнагоп е с к а .....................................................................................................0.5 м.6VJJ. 3. Орудеиѣлая порода................................................ 0.35 м.4. Буровато-желтая г л и н а .....................................0.05 м,
Сг2. 5. Бѣлый мѣловой мергель.

56. Вт. вершинѣ Голаго оврага наблюдаются болѣе высокіе горизонты, выраженные свѣтло-сѣрыми плотными песчаниками, чередующимися съ прослоями болѣе рыхлыхъ разностей (РдТ).
57. Около хут, Дряглена имѣется разрѣзъ, въ общихъ чертахъ сходный съ предыдущими.
58 . Въ Петрушиной балкѣ, находящейся противъ хут. Суховскаго и впадающей въ лѣвый притокъ р. Манпиой—  р. Сухой Логъ, водъ мощной толщей третичныхъ (?) и послѣ- третичныхъ отложеній выходятъ;р  rj ( 1 ,  Зеленоватая глігпа ок. 0,5— 0,0 м.! 2. Слюдистая (пятнистая) порода. . , 3,3 м.I 3. Зеленаго цвѣта конгломератъ (тонкій слой).2* ( 4 .  Синяя окремиѣлая порода, мѣстами въ верхней части, содержащая прослой галекъ.

C ri. 5. Свѣтлая слюдистая порода съ весьма малымъ количествомъ разсѣянныхъ въ ней фосфоритовъ.Общая мощность слоевъ 3 , 4 и 5 . . ок. 0 м.С ^ . 6. Мягкій бѣлый мѣловой мергель . . ок. 3.5 м.
59 . Насколько можно судить по одному изъ колодцевъ въ хуторѣ Оуховскомъ (вблизи дома Ф. С . Мотавклпяа), мѣловой мергель продолжается далѣе вглубь еще на 21 метр-ѵ смѣняясь иа этой глубинѣ хіоішдіімому, „ песчанистымъ мѣ, ломъ*.

Р . Лодгорная {отъ истоковъ до слоб. Палача).

60. Въ верховьяхъ балки Вилковой, представляющей собою правый верхній отрожекъ р. Подгорной, имѣется хорошій разрѣзъ самыхъ верхнихъ отлодеиій, развитыхъ въ этпй мѣстности. Въ общихъ чертахъ онъ представляется въ слѣдующемъ видѣ;
Q. 1 . Коричневые и красно-бурые суглинки . 2,1 м.



P/j. 2, Свѣтло-зеленыя глины, въ значительной степенивывѣтривавшіяся.......................................................................... 0,8. м.3. Желтые и зеленовато-сѣрые глауконитовые пески.2 ,2  м,4 . Сѣрая (опоковидная) порода съ очень тонцимъ прослоемъ бѣлаго песчаника...........................................................1 , 1 л .5.  Зеленая глина................................................................................ 2 ы.5. Песчаникъ......................................................................ок. 2 и,7. Желтый н о с о к ъ ...........................................  ] .  2 и.8. Бурый желѣзистый песчаникъ...........................  2 м.9. Желтый песокъ.
61 . У  хут. Лощиновки *) видны выходы золеповатыхъ песковъ,
62. И а разстояпіи 2— 3 верстъ ниже но тсчепію, вблизи дороги было встрѣчено нѣсколько желваковъ фосфоритовъ сонопскаго тина. Къ сожалѣнію, не удалось найти мѣстонахожденіе этого ископаемаго іа  situ, т. к. склоны по близости были зарощепы или скрыты подъ послѣтретпчиБШИ отложеніями.
63 . Между балками Дубкомъ п Кругликомъ, вблизи гра- инды Воронежской губ. и Области Войска Донского видны выходы бѣлаго туроискаго мѣла.
64. Ііъ одной небольшой глубокой балкѣ около селенія 

Лужи. Личекъ можно прослѣдить, въ общемъ, такую послѣдовательность слоевъ:
Q. 1. Послѣтретичііыя отложенія.

( 2. Зеленоватый песчаникъ съ желтыми разводами| 3. Задернованный склонъ.
Pff? ) Общая мощность 2 и 3 ...........................................ок. 20 ы.и { 4 , Сѣровато-зеленыя песчанистыя опоки ы слю-OrJ? дистыя глипы съ прослойками песчаниковъ , . 0 , 5  м.5, Топкій прослоекъ жолто-бурой орудеиѣлой породы ........................................................................................... 0,06 м.
Сг\. б . Бѣлый мѣловой м ер гел ь........................ок. 2— 3 и.Остальная часть разрѣза (ок. 19 м,) скрыта подъ мѣловымъ делювіемъ. По словамъ мѣстныхъ жителей, работав- і)і) На 10'Ти ворст. картѣ не обозначенъ. Находится у  мѣста сліянія праваго и лѣваго верхняго отрожка р. Под гордой въ предѣлахъ Оих В. Донского. На 8*хъ верстной каргѣ оаъ названъ Аркадьѳвскимъ.



шихъ въ каменоломняхъ, мѣлъ подъ делювіемъ продолжается вглубь ок, 7— 8 м ., смѣняясь затѣмъ, иовидимому, песчанымъ мергелемъ.6 5 . В ъ  н и зовьяхъ  р ,  П од горн ой  (н а и р ., И л ь и н к а  и д р .) развиты  сен о м а н ск іе  п е с к и .
Р . Толучѣева.66. Въ с. Мужичьѣ видны разрѣзы послѣтрегичиыхъ отложеній, толщъ, налегающихъ на бѣлый турокскій мѣть (Pg и Or??), а также выходы этого послѣдняго 1).6 7 . Въ разрѣзахъ въ сѣверной и южной частяхъ слободы Ворооьевки прекрасно видны фосфорнтоносные слоя туроиа и сеномана. Нижняя часть этихъ разрѣзовъ представляетъ:O J .  1. Бѣлый туронскій мѣлъ съ Іпош 'ат ия BrofjniaytiS o w \ ...............................................................................................ок. 20 м.2. „Песчанистый мѣлъ“  съ многочисленными мелкими фосфоритами, разсѣянными въ породѣ и довольно трудно отдѣлимыми отъ нея. Приблизительный подсчетъ обнаружилъ запасъ ок. 10— 15 пудовъ на 1 кв. саж . . ок. 2 м, {>£. 3. Желтый песокъ съ весьма песчанистыми фосфоритами, имѣющими форму удлиненныхъ рогулекъ, весьма типичныхъ для фосфоритовъ этого горизонта. Запасъ ихъ ок. 40— 50 пуд. па 1 кв. саж.Общая мощность до уровня рѣки 2) . ок. 2 ,2  м.

68.  Эти фосфоритоносішя породы иочти непрерывно продолжаются по обѣ стороны рѣки до слободы Калача.Р . Подгорная (отъ слоооды Калачъ до устья).6 9 .  Въ слободѣ Калачъ (напр., у дома г. Бондарева, ул. Пеньки и въ др. пунктахъ) видно:
Cri. 1. Бѣлый мѣловой мергель.2. Песчанистый мѣлъ съ зернами глауконита и мелкими ф осф оритам и..................................................... ок. 2 .5  м.

х) Подробпыс разрѣзы будутъ ирпводепы въ моемъ ошісаяія 75 л. Ом. также А. А. Д у б я я с к і й .  Пред». отчетъ о гаолог. иэсл. въ Богу- чарсколъ уѣздѣ (Прот. Общ. Ествств. при Ими. Юрьевскомъ Университетѣ т. XVI.)Самая'июкяяя часть сдоя скрыта подъ делювіемъ, осыпями и отвалами,



Cri. 3- Желтоватые пески.Сеноманскіе лески прикрыты прислоненнымъ къ нимъ мѣловымъ делювіемъ, начинающимся почти у  самой верхней ихъ границы и прикрывающимъ собою фосфоритовый горизонтъ.70. Фосфоритоиосыые туроыскій песчанистый мѣлъ и подлежащіе ему сеноманскіе пески продолжаются ниже по рѣкѣ чрезъ слободы: Ширяеву, Ст. Мѣловую, Красноселовку, повсюду сохраняя одинъ и тотъ же характеръ J).71. Въ слой. Еов. Мѣловашкѣ, въ верховьяхъ небольшой рѣчки Мѣловатки, впадающей въ р. Подгорную у Ст. Мѣловой, въ дверной части села, невидимому, почти у самаго урѣза рѣки имѣются выходы песчанистаго мѣла * 2).Возвышенности, окаймляющія селеніе, гл. обр* сложены изъ мощныхъ толщъ верхне-мѣловыхъ и третичныхъ отложеній.72. Весьма интересные разрѣзы имѣются противъ Петро- 
огавловш, въ которыхъ прекрасно видны выходы фосфоритовъ, возрастъ которыхъ пока еще не вполнѣ ясенъ, но о которыхъ съ полной достовѣрностью можно сказать, что оии, во всякомъ случаѣ, не старше сеиона (возможно, что оии— третичнаго возраста).Разрѣзъ, комбинированный изъ нѣсколькихъ (у изгиба рѣки противъ южпой части села и противъ моста въ сѣверной части), даетъ слѣдующую картину строенія этой части берега (рис. 74 и 75):

Рд. 1. Бѣлые и желтые пески и песчаники съ примѣсыог л а у к о н и т а ..................................................... » • • . . ок, 24 м, ?? 2. Сѣровато • зеленая глинисто-песчанистая порода со слюдой. Бъ толщѣ ея имѣются буро-желтыя желѣзистыя включенія и даже желваки бураго желѣзняка.ок. 1 ,— 1,1 м.Въ основаніи ея имѣется3. Почти сплошной слой слабо окатанныхъ фосфори-. *) Олой эти прикрыты мощной толщей вышележащихъ отложеній.,(Ор. также данныя г . Ж е и ж у р и с т а  Тр. Общ. Испытателей природы при Харък. Ун. т. X I X  и А . Д у б я ы  с к а г о ,  I. с.)2) РаэрЪьъ весьма плохой, затемненный послѣтротиЧнъши отложеніями и растительностью»



товъ, нѣсколько напоминающихъ по своему habitus'y сеноманскіе фосфориты, описанные мною изъ окрестностей хут. Лысогорскаго на Хопрѣ (Отчеть, т. І У ,  стр. 261 и слѣд.); мощи, с л о я ................................................. 0 ,0 9  м.Фосфориты развиты здѣсь преимущественно въ видѣ, желваковъ средняго размѣра, въ 10— 12 см . длиной, но кромѣ того имѣется также довольно много и меньшаго размѣра, въ 3— 5 см.: послѣдніе сосредоточены гл. обр. въ основаніи слоя.

Рис. 74. Разрѣзъ противъ с. Петропавловки [72].Въ желвакахъ углубленія нерѣдко бываютъ заполнены бурымъ желѣзиякомт, и желѣзистыми глинами. Кромѣ фосфоритовъ въ слоѣ имѣются еще мелкія гальки другихъ породъ. Гальки и фосфориты включены въ песчано-глинистую массу,Снаружи фосфориты обычно чернаго и отчасти темносѣраго цвѣта и плотнаго сложенія, внутри сѣраго цвѣта, болѣе свѣтлыхъ оттѣнковъ то центру и болѣе темныхъ къ периферіи. Часто принимаютъ бурую или темно-бурую окраску.Анализъ нѣсколькихъ образцовт, изт> зтого слоя обнаружилъ слѣдующій ихъ составъ:



fls 1. № 2. № 3. № 4.7« Р8Оа 18,2 19,4 16,2 18,6•/, Н ер. ост. 37,2 40,8 43,1 39,8Изъ иихъ образцы № 1 и 2 представляютъ собою наименѣе измѣненные жалваки, дающіе въ разрѣзѣ наиболѣе сѣрые оттѣіші, съ едва замѣтной примѣсью бураго оттѣнка. Въ частности, желвакъ № 1 взять изъ пижпяго слоя и представляетъ собою типъ мелкихъ, болѣе круглыхъ (окатанныхъ?) разпостей. *№ 3 и JYJ 4 характеризуютъ собою разности болѣе измѣненныя (особенно № 3), съ буроватымъ оттѣнкомъ въ разрѣзѣ.По подсчету продуктивность этого слоя можетъ быть оцѣнена въ 3 8 — 39 пудовъ на 1 кв. саж.Ниже слѣдуютъ:
C h * 4 . Свѣтло-желтая (мергелистая) глина, въ сухомъ видѣ бѣлая, съ белемнитами.................................ок. 5— 6 м.5. Осыпи, изъ-йодъ которыхъ можпо кое-гдѣ (ближе къ верхнему слою) видѣть выходы бѣлаго мѣлового мергеля съ синими (кремпистыми) пятнами. . ок. 6— 7 и.6. Бѣлый мѣловой мергель, съ весьма рѣдкими синими окромиѣлшмп участками ................................ ок. 4 м.7. Мѣловой делювій, скрывающій остальную частьр а з р ѣ з а ................................................  .................................ок 20 и.

1\ К ріут а.73. Въ одномъ изъ овраговъ, въ верхней его части около дороги, при спускѣ изъ сл. Солонки въ Л . Лріуису видно весьма интересное обнаженіе послѣтретичпыхъ отложеній съ фосфоритами.Бъ общемъ, наблюдается тамъ:
1. Вуро-коричиевал глина съ бѣлымъ налетомъ, верхняя часть которой пропитана гумусомъ , . ок. 0 ,5  м.2 . Глины съ многочисленными гальками сѣраго цвѣта, образующія какъ-бы глинистый конгломератъ. В ъ  составъ галекъ входята: граниты, бѣлый мѣлъ различные мергеля, кремнистыя глины и песчаники. Н а границѣ съ нижележащимъ слоемъ имѣется топкая прослойка, состоящая



гл , обр. изъ темныхъ фосфоритовъ1}. Общая мощностьок. 0 ,9  м.Далѣе слѣдуютъ желтые п зеленые пески съ діагональной слоеватостыо, галечникъ, снова пески и, наконецъ, на небольшомъ разстояніи ниже яо оврагу мѣловой делювій, указывающій на коренные выходы мѣла.74. Бъ большомъ оврагѣ, противъ старой церкви въ сл. Н . Жріргть (на правомъ берегу рѣки) имѣется:ф . 1 . Мощная толща и ослѣтр этичныхъ отложеній• ок. 20 м.? 2 . Зеленоватые слоистые глинистые, глауконитовые пески, сѣро-зеленые слюдистые пески съ желтыми разводами и тонко слоистыя зеленоватыя глины, залегающія въо с н о в а н іи ......................................................................................ок. 1 и.CVJ. 3 . Сѣровато -  бѣлыя кремнистыя глины (въ сухомъ видѣ совершепно бѣлыя) съ небольшимъ количествомъ свѣтлой слюды. Въ разрѣзѣ видна была лишь самая верхняя часть слоя, прорѣзанная въ разливныхъ направленіяхъ мелкими жилами желѣзняка. . ок. 0,5 и.
4. Задернованная часть разрѣза и отчасти скрытая подт>д е л ю в іе м ъ .......................................................................................ок. 7 м. .

Сг\. 5, Бѣлый мѣловой мергель._Р. П еот ат ха.75. Въ южной части водораздѣла р. Песковатки и самаго южнаго праваго ея притока— Бѣлогорскаго Дога, по большой дорогѣ, ведущей изъ ст. Казанской въ хут. Солонцовскій видны выходы:6VJ? 1. глауконитоваго плотнаго и сѣраго слюдпсто-глауконитоваго песчаника, ниже котораго ок. 2 м. (по верти- , кали) слѣдуетъ2. тонкій слой сліодисто-песчанистой породы съ фосфоритами и ходами, а еще ниже 
Cris 3, бѣлый мѣлъ съ С Ы т г , Belenmitella и др.76. Рядомъ съ дорогой изъ х .  Солонцовскаго въ хут. ГородшцеискіЙ, вдоль праваго берега рѣки, при спускѣ въ послѣднее изъ названныхъ селеній, у устья оврага, откры-

і) Въ глинахъ были вайдовы обломки створокъ ІМ о  и др. моллюскъ.



вагощагося околю пруда, л-r, наносахъ встрѣчены фосфориты, несомнѣнно, происходящіе изъ слюдисто-песчанистой породы, залегающей непосредственно надъ бѣлымъ мѣломъ.
Г . Елань.77. Въ верховьяхъ р. Большой Глани, вблизи х. Попова I , въ одномъ оврагѣ, въ основаніи ііоболынаго разрѣза (гдѣ имѣются каменоломни) можно прослѣдить, въ общемъ, такой порядокъ напластованія, начиная сверху:? 1. Желтоватая слюдисто-песчанистая порода, въ основаніи которой залегаетъ весьма тонкая прослойка крупнаго песка и галекъ фосфорита.2. Сѣрая слюдистая, кремнистая тонко-слоистая, въ •общемъ, довольно рыхлая порода, иногда весьма глинистая, мѣстами значительно уплотненная въ верхнихъ частяхъ слоя, особенно вблизи верхней его границы . ок. 1 м.3. Бѣлая слюдистая порода.

{/Ѵ2. 4 . Бѣлый мѣлъ, уплотненный въ верхнихъ частяхъ разрѣза, на границѣ съ вышележащимъ слоемъ, содержащій глауконитъ.Общая мощность 3 и 4 сл о я ................................ ок. 3,5 м.Болѣе высокія части разрѣза скрыты подъ покровомъ растительности. Лишь на высотѣ приблизительно на 8— 9 м. надъ слоемъ № 1,ио дорогѣ и кое-гдѣ въ небольшихъ рытвинкахъ обнаруживается желтоватый песокъ, иовидимому, третичнаго возраста,78. Ок. х . Ераснополооа (на р. Средней Елани) въ балкѣ Березовой развиты:
■ Q, 1. ГІослѣтретичныя отложенія.
Рд. 2. Бѣлые пески съ прослоями песчаника и примЬсыо слюды въ основаніи толщи. Пески б. ч. имѣютъ діагональную слоеватость................................................... ок. 13,5 м.3. 'Гонкая прослойка крупнозернистаго глауконитоваго песчаника.? 4. Серія глауконитовыхъ песковъ разной крупности;господствующими являются крупнозернистыя разности. Встрѣчаются слои съ діагональной слоеватосшо.. ок. 3 м.5. Прослой галекъ (?) фосфоритовъ и др. породъ0,18 м.



6. Глаукоііптовый песокъ съ діагональной слоеватостыо0,35 и.7. Слабый глауконитовый песчаникъ сѣраго цвѣта5,5 м.8. Весьма тонкая прослойка песка.
Сг\, 9. Бѣлый мѣловой мергель, въ значительной степени окремнѣлый въ верхнихъ частяхъ слоя.

F .  Богучаръ.7 9 . }  самой западной границы листа, немного къ востоку отъ дороги, ведущей изъ с. Твѳрдохлѣбова въ хут. Голый, въ крутомъ яру Гончарпхѣ имѣются интересные выходы галечника, частью превращеннаго въ конгломератъ, въ составъ котораго входятъ гл. обр. фосфориты. Въ общемъ, въ отомъ разрѣзѣ можно прослѣдить нижеслѣдующее напластованіе: 
F g . 1. Пески ц песчаники бѣлаго цвѣта съ небольшою примѣсью глауконита. Въ пескахъ встрѣчаются (гл. обр. кремневыя) гальки.

?  2, Сѣро-зеленыя и сѣрыя песчаію-глицистыя, слюдисто- глаукопитовыя породы съ прослойкой сѣраго глауконитоваго глинистаго песчаника; общ, мощи, ок 2 — 2,5 м.3. Тонкій прослой галекъ, гл. обр. состоящихъ изъ фосфоритовъ, мѣстами превращенный въ конгломератъ0,4— 0,5 м.Анализъ двухъ фосфоритовыхъ, галекъ изъ этого слоя обнаружилъ: а) 15,5 °/0 Р з0 5 при 4 4 ,9 в/0 иер. ост. и б) 14,9°/0 Р 20 5 при 46,4 °/0 иер. ост.Для анализа были взяты гальки фосфоритовъ, имѣющихъ наибольшее распространеніе въ толщѣ слоя и, слѣдовательно, ихъ характеристика до извѣстной степени является характеристикой разсматриваемаго фосфоритоваго горизонта въ данномъ разрѣзѣ. Гальки ети— средняго размѣра: а — ок. и с м ,,б —8 см. длиной, въ ббльшей или меньшей степени окататшыя, сѣраго или, вѣрнѣе, темно-сѣраго цвѣта, въ изломѣ коричневато-сѣрыя, мѣстами съ ясно замѣтнымъ бурымъ оттѣнкомъ. По своему облику (гл. обр. въ разрѣзѣ) оиѣ больше всего напоминаютъ обычные сеноманскіе фосфориты, развѣ только нѣсколько отличаются отъ нихъ ббльшей плотностью.Кромѣ того, особенно въ основаніи слоя, встрѣчается зна-



читешюе коли честно діелкіш,, весьма хорошо окатанныхъ часто плоскихъ галекъ фосфорита, въ среднемъ ок. 1 с і . длиной, обыкновенно сѣраго цвѣта, иногда съ слабо корич- неватыыъ оттѣнкомъ, въ изломѣ свѣтло-сѣрыхъ, во лпѣшиему виду отчасти похожихъ на кремневыя гальки (анализъ такихъ галекъ приведенъ въ слѣдующемъ разрѣзѣ). Что касается цемента, связывающаго гальки въ томъ случаѣ, когда галечникъ превращенъ въ конгломератъ, то опъ состоитъ изъ плотнаго свѣтло-сѣраго (почти бѣлаго) вещества съ прнмѣсыо мелкихъ зеренъ глаукониту кварца, а также фосфорита.
ііъ  цементѣ содержится 2,1 °/п Р а0 6 и 14,9 %  пер. ост. Взвѣшиваніе фосфоритовъ дало ок. 15— 16 пуд. на 1 кв. саж.

C r i  4. Бѣлый мѣловой мергель, вблизи верхней границы нѣсколько желтоватый, съ примѣсью глауконита.8 0 . О к. Ѵа персты отъ предыдущаго разрѣза, вблизи дороги, былъ осмотрѣнъ тожественный съ пимъ разрѣзъ, въ которомъ въ слоѣ галекъ, кромѣ описанныхъ фосфоритовъ, были встрѣчены также фосфориты, весьма схожіе съ сеноманскими фосфоритами, развитыми около х . Лысогорскаго, въ полосѣ приблизительно до х . Чсркаскаго (см. мой отчетъ въ т, IV , стр. 251— 3), а также желваки черныхъ (иногда черно-зелеиыхъ) гляицовитыхъ разностей съ лселтовато-сѣрой внутренней частью, характерные для сеиоиокихъ фосфоритовъ въ разсматриваемой мѣстности.Въ различныхъ типахъ фосфоритовыхъ галекъ въ этомъ горизонтѣ найдено: J6 1. JÊ 2, № 3. № 4.V . * А 15,0 17,3 17,1 30,5/о пер- ост. 47,5 42,1 42,4 3,9Образецъ № 1 представляетъ собою темно-сѣрый фосфоритъ. Фосфориты этого типа количественно преобладаютъ водъ остальными разностями, встрѣчающимися въ этомъ горизоптЬ. Описаны въ предыдущемъ разрѣзѣ. № 2 — мелкая галька (12 mm.) яйцевидной формы сѣраго цвѣта, снаружи съ слегка, буроватымъ оттѣнкомъ и болѣе сѣрая внутри. JV® 3— мелкая галька (15 ш ш . длиной) буровато - сѣрая снаружи и темно- коричневая снутри, схожая съ образцомъ № 1. *№ 4— желвакъ фосфорита, типичнаго для отложеній сснопснаго яруса.



По приблизительному подсчету количество фосфоритовъ здѣсь около 25 пуд. па 1 кв. саж.Р .  Донъ.8 1 . F  аз рѣзы, п о до биые только чт о оп и сайтамъ, вс тр ѣ - чаются и по берегамъ Дона. Изъ пикъ здѣсь отмѣчу лишь одинъ, находящійся въ оврагѣ у хут. Теретпова.. Въ немъ наблюдаются:
Q . 1. Послѣтретвчішя отложенія.Р у . 2. Бѣлые пески съ желтыми полосами и діагональной олоеватостыо, съ прослойкой бѣлаго плотнаго песчаника. Ниже по оврагу видны:3 . Тѣ зке пески съ включеніями желваковъ песчаника,Общая мощи, слоя 2 и 3 ...................................ок. 11 аг.4 . Тонкій прослой песчаника, раскалывающагося на черепки, мѣстами сильно окрашеннаго въ желтый и буровато-желтый цвѣтъ,? 5 . Зеленоватыя и частью желтоватыя глауконитовыяпесчано-глинистыя породы, иногда слюдистыя, то болѣе глинистыя, то весьма песчанистыя съ прослойками глауконитовыхъ песчаниковъ различной крупности зерна; общ. мощи....................... ..................................................................... озс. 7— 8 м,6 . Галечникъ, въ составъ котораго входятъ фосфориты. Мѣстами переходитъ въ конгломератъ . ов. 0,2— 0,1 м.7, Тонкій слой глины, залегающей на весьма неровной поверхности нижележащей толщи мѣла. Въ среднемъ, мопці.ок. 0,2 м.O g 8 . Свѣтло-сѣрый мѣловой мергель.

В. Сѣверо-восточный районъ.Какъ мною было отмѣчено еще въ 1901 г . въ моемъ предварительномъ отчетѣ о геологическихъ изслѣдованіяхъ въ ОВ части листа, представленномъ Геологическому Комитету (см. А . В , П а в л о в ъ , й зв . Геол. Ком., т. X X ,  стр. 216), въ атомъ районѣ фосфориты имѣютъ весьма . ограниченное развитіе и представляютъ болѣе чѣмъ гдѣ-либо въ другомъ мѣстѣ лишь одинъ теоретическій интересъ.Фосфориты имѣются здѣсь, гл. обр. въ связи съ выходами глауконитоваго мѣла и непосредственно лежащаго на немъН я с д ѣ д о м ш о  ф о ф р п г о п ъ . 42



тлаукопптоваго мергеля, встрѣчающихся по лѣвому берегу р. Елани (притока р, Терсы) между с . Теряиымъ и с. Волковымъ л противъ Морецкихъ хуторовъ на берегу р. Влзовкгт, впадающей слѣва въ р. Тереу.Для характеристики развитой въ этой мѣстности фосфори- тоиосиой толщи приведу уже опубликованный много рапѣо разрѣзъ около с. Волкова,82. Въ оврагЬ, находящемся сзади с . Волкова и въ нѣкоторыхъ каменоломняхъ, расположенныхъ у устья этого оврага выступаютъ;
Q, 1. Послѣтретичныя отложенія; внд. мощи. ок. 5 м.2. Осыпь.Сг| 3, Свѣтло-желтыя опоки съ кремнистыми полосками линзообразной формы, имѣющія раковистый изломъ и распадающіяся на топкія пластинки . . ок. 0 ,7 5  м.4. Глинистая, распадающаяся на крупные куски опока бѣлаго цвѣта въ сухомъ видѣ и зеленоватаго во влажномъок. 0 ,75  м.

5. Рыхлыя свѣтлыя опоки, чередующіяся съ глинистыми прослойками..........................................ок. 1 ,2 5 — 1 ,5  м.6. Сѣро-зеленая песчаппстая опока съ желтыми разводами  0,5 м.7. Такого же цвѣта рыхлый песчаникъ 0 ,3 — -0,4 м.В, Синевато-сѣрая кремнистая порода ( „ трескунъ1и) съ линзообразными свѣтлыми п темными полосками и раковистымъ и зл о м о м ъ ..........................................................ок. 0 ,5  м.9, Р ы х л ы й  глауконитовый мергель съ фосфоритами, большая часть которыхъ предстаяляетъ собою превращ енныя въ этотъ минералъ губки. ѵПа границѣ съ иижеле'жащимъ слоемъ фосфориты образуютъ тонкую прослойку,10. Глауконитовый мѣлъ, особенно богатый глауконитомъ и фосфоритомъ въ верхнихъ частяхъ слоя. По мѣрѣ углубленія внизъ количество названныхъ минераловъ значительно уменьшается и эта порода постепенно переходитъ въ иижелелсащую.Глауконитъ разсѣянъ въ породѣ неравномѣрно, а сконцентрированъ въ отдЬльиыхъ весьма многочисленныхъ участкахъ въ формѣ пятенъ, гнѣздъ, линзообразныхъ по-



лосокъ и т. и ., придающихъ ей чрезвычайно характерныйпятнистый видъ..........................................................ок. 1— 0,5 м.Далѣе слѣдуетъ бѣлый довольно грубый мѣловой мергель, иногда содержащій весьма незначительную цримѣсь глауконита. Кинзу онъ иереходитъ въ бѣлый мягкій мѣлъ, и въ этомъ видѣ добывается мѣстнымъ паселепіемъ гл. обр, для бѣленія избъ. Мощность его неизвѣстна, въ наиболѣе же глубокихъ каменоломняхъ эта ііорода пройдена не болѣе 2— 2,5 м. Ископаемыя иемпогочислеііы. Перечень ихъ будетъ приведенъ мною въ подробномъ геологическомъ описаніи 75 листа, Здѣсь отмѣчу лишь пахолсдсиіе Inocerannis cf. lobahis M ünst. и 
In . m$sien$i$ N ik ,83. Около Морецкихг хуторовъ (на р . Вязовой, лѣвомъ притокѣ р. Терсы) видны:1. Задернованный склонъ, на которомъ были встрѣчены многочисленные валуны кристаллическихъ породъ, вѣроятно, свалившіеся съ болѣе высокихъ частей возвышенности,2. Глауконитовый песчаникъ.3. Зеленоватый глауконитовый мергель съ фосфоритамиок. 0 ,7  м.4. Пятнистый глауконитовый мѣлъ, повидимому, также содержащій фосфориты. Слой этотъ въ значительной степени скрытъ подъ осыпями; видим. мощи. . ок. 1 м,5. Осыпи..................................................................................ок. 2 м.
•Сг\ 6. Бѣлый мѣловой мергель.

8 4 . Въ дополненіе къ сказанному слѣдуетъ упомянуть еще о небольшомъ сгруженіи пеочаиистыхъ фосфоритовъ (изъ сеномана) въ послѣтретичныхъ отложеніяхъ около г. Еорисоглѣосш (въ сѣверной части листа), въ одномъ изъ овраговъ у дороги, ведущей къ Б , Грибановкѣ, почти тотчасъ за мостомъ черезъ р. Ворону. ______________Въ заключоніе сдѣлаю краткую сводку данныхъ относительно фосфоритовъ на изслѣдованной площади.Изъ вышеприведеннаго описанія слѣдуетъ, что здѣсь встрѣчается четыре типа фосфоритовъ въ корепиомъ залеганіи:1) сеноланскаго и тууонсшго возраста— типър.Тишапки и



ст. Бурацкой; 2) сенонскаго возраста— типъ х . Самодуровскаго и Мѣловскаго; 3) того же возраста ст. Слащовской и 4) точно неизвѣстнаго возвраста (третичнаго?), встрѣчающійся въ юго-восточной части листа.Два первыхъ типа широко развиты въ области моихъ изслѣдованій 1910 г. и охарактеризованы въ моемъ предыдущемъ отчетѣ (1. с . , т . I V , стр, 255 — 258). Напомню здѣсь, что фосфориты 1-го типа, сеноманскіе и туронскіе, представляютъ собою весьма песчанистыя разности съ иеодинаковшіъ содержаніемъ Р 20 5 (отъ 17,8°/0 ДО 5 ,6 0/0) и нер. ост. отъ 37— 41 до 5 7 %  и даже до 81 °/0. Фосфориты 2-го типа, сеионскіе, обладаютъ сравнительно значительнымъ содержаніемъ Р 20 5 (въ среднемъ 25°/0) и малымъ количествомъ иер. ост. (ок. 3°/о)-Въ прилагаемой здѣсь таблицѣ сведены анализы и даны самыя общія характеристики остальныхъ двухъ типовъ (3-го и 4-го), встрѣченныхъ въ районѣ изслѣдованій отчетнаго года (см. табл, на стр. 661).Третій типъ— оеиоискихъ фосфоритовъ, типичными пред- ставителяип которыхъ служатъ фосфориты второго сенонскаго ф. горизонта ок. ст. Слащовской (№ 1 и № 2), какъ видно изъ таблицы, характеризуется приблизительно равнымъ содержаніемъ Р 20 6 (въ среднемъ 22,5% ) и нер. ост, (23,45% ).Наконецъ, четвертый типъ—неизвѣстнаго (третичнаго?) возраста (Ж№ 3— 14) представляетъ собою собственно смѣсь фосфоритовъ разныхъ типовъ, изъ которыхъ въ анализированныхъ образцахъ рѣзко выдѣляются два: а) имѣющій признаки сеноманскихъ фосфоритовъ1) съ содержаніемъ Р 20 5 отъ 1 9 ,4 %  до 14,9%  и значительнымъ количествомъ нер. ост. (3 7 ,2 % —  47,5% ) и Ь) съ рѣзко выраженными внѣшними особенностями «  химическимъ составомъ наиболѣе распространенныхъ въ листѣ сеноисквхъ фосфоритовъ второго типа: въ частности, съ значительнымъ содержаніемъ Р 20 „ (въ образцѣ № 14— 30,5% ) И съ малымъ количествомъ нер. ост. (здѣсь 3 ,9°/о). •
• 5) Господствующіе фосфориты въ галечномъ и  конгломоратовомъ слоѣ.
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Мѣсторожд.
Ст. Сдаіцовская.!(„ К рут ой Б  у© ракъ “ )[29].

Оттуда жо (і -ьій бус-]ракъ къ О отъ стапи-Іцы). [30J.

Хактеристнка фосфор. Р А% ііѳр.ост.% Возрастъ.
Чернаго цвѣта («ато- вая)рааиость.Впутренняя часть слабо буроватая <уь широкой черной окра- шейной зоной на периферіи. Образецъ гтредега* вляетъ собою превращенную въ фосфоритъ губку (Ventriculites).......................... 23,2 22,3
То же, но внутренняя часть ч е р н а я ...................... 21,9 24,6

О. Петропавловка [72], Галька, ок. 5 см, длины, темно бураго цвѣта снаружи и сѣрая внутри, съ отч ет л иво замѣ т ным имелкими зернами глауконита. Песчанистая разность, ......................................... 18,2 37,2
4 ѵ) G ред пято ра эмѣ р а га л ь- ка, съ наружной поверхности чернаго цвѣта, съ небольшими бурыми участками, Внутренняя часть такого же характера^ какъ и въ предыдущемъ образца, съ небольшимъ количествомъ буро -  желтыхъ, весьма мелкихъ пятенъ (точекъ) и съ слабой темно-бурой окраской съ одного края..................... 19,4 40,85 * п То же бурая,весьмавы- вѢтрившаяся разность., 16,2 43,1

П * Плотная темно -  бурая конкреція, мѣстами почти совершенно черпая съ зеленоватымъ оттѣнкомъ, имѣющая придатки неправильной формы. Внутренняя часть бурая, частью желто вато- бурая.................................. ..... . 18,6 39,8
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М ѣ с т о р о ж д . Хактѳристика фосфор.
Яръ[ 7 9 ] . Гончариха Т е м п о - с ѣ р а г о  ц в ѣ т а  п а  п о в е р х н о с т и  и  к о р и ч »  н о  в а т о - с ѣ р а г о  в ъ  и з л о м ѣ . Р а з м ѣ р ъ  г а  л ы с а  б с м . д л ш з о й .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Т о  ж е  р а з м ѣ р о м ъ  в ъ  1 0  с м . З н а ч и т е л ь н о  в ы в ѣ т р и в ш а я  с я  р а з н о с т ь . К а к ъ  п а  п о в е р х н о с т и , т а к ъ  и  в н у т р и  и м ѣ е т ъ  м ѣ с т а м и  б у р о в а т ы й  о т т ѣ п о к ъ . * .
и Вблизи дороги ивъ Твердохлѣбова въ хут. Голый.[ 8 0 ] .

Т е м п о - с ѣ р ы й  ф о с ф о р и т ъ , п о д о б н ы й  № 7 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В е с ь м а  м е л к а я ,  с и л ь н о  о к а т а в п а я  г а л ь к а  (1 2  м м .)  я й ц е в и д н о й  ф о р м ы  б у р о -  в а т о - с ѣ р а г о  ц в ѣ т а  с н а р у ж и  и  с ѣ р а я  ( с ѣ р о в а т о -  з е л е н а я )  в н у т р и ... . . . . . . . . . . . . . .

1 3 J7 Т о  ж е  (1 5  м м ,)  г а л ь к а  п е п р а в и л ь а о й  ф о р м ы , ж  е л т о  в а т о - б у  р  а я  с н  а р у ж  и  и  с ѣ р а я  в н у т р и ;  с о д е р ж и т ъ  з е р н а  к в а р ц а  и  г л а у к о н и т а . .  ,  .  ,  ♦ .
Г л я п ц о в п т а я  г а л ы с а  ч о р п а г о  ц в ѣ т а  с ъ  з е л е н о в а т ы м ъ  о т т ѣ н к о м ъ  и  с ѣ т ь ю  ж о л т о в а т ы х ъ  и  б ѣ л о в а т ы х ъ  п о л о с о к ъ  ( с ъ  с л а б . з е л е н о в а т ы м ъ  о т - т ѣ  н к о  м ъ ) . В п у  т р  ѳ п  в  я яч а с т ь  п л о т н а я  ж е л т а г о  ц в ѣ т а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

! р/ > »  і % Н е р .о с т ,%

1 5 , 5 4 4 , 9

1 4 , 9 4 6 , 4
1 5 , 0 4 7 , 5

1 7 , 3 4 2 , 1

1 7 , 1 4 2 , 4

3 0 , 5 3 , 9

В о з р а с т ъ * .
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Смѣшанный характеръ этого типа вполнѣ ясенъ изъ генезиса отложеній, въ которыхъ встрѣчаются эти фосфориты.Что касается распространенія указанныхъ типовъ фосфоритовъ въ изученномъ районѣ, то относительно этого слѣдуетъ замѣтить, что наибольшее и при томъ почти одинаковое распространеніе имѣютъ первые два типа, значительно меньше— четвертый типъ н крайне малое— третій (см. карты Х У І П  а  X I X ) .Изъ нихъ второй типъ (сенонскіе фосфориты), являющійся сравнительно наиболѣе богатымъ по содеряганію Р гО Гі) развить въ чрезвычайно ничтожномъ количествѣ: всего 5—'6 пуд. на 1 лв, саж. съ друтон стороны, бѣдные P 2Og сеноманскіе и туронскіе фосфориты, весьма часто встрѣчающіеся вмѣстѣ, обнаруживаютъ продуктивность: первые ок. СО пуд. на 1 кв. саж., вторые— ок, 15 пуд.Сравнительно наилучшимъ является горизонтъ фосфоритовъ четвертаго типа (третичныхъ?). Около с . Петропавловки, при среднемъ содержаніи Р 40 5 ок. 18°/0, продуктивность его равна 38 пуд. на 1 кв. с . ,  а около х . Твердо- хлѣбова при 15— 17 °/а среднемъ содержаніи Р а0 5 продуктивность 20 пуд. ') . *)

*) Но приблизительному подсчету количества фосфоритовъ около с. Петро яавловки, при протяженности тамъ слоя въ 6 верстъ запасъ фосфоритовъ (продуктивность округлена въ 35 пуд.) опредѣляется въ 52 милл. пуд.; около х . Твердохлѣбова при протяженности въ 7 в.—въ 35 ічилл. пуд.
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К а р та  распространенія ф о с ф о р и т о в ъ  в ъ  сѣверо- 
восточном ъ  районѣ 75 ли ста .Масштабъ 10 верстъ въ дюймѣ.

о о о о о  Выходы севонскнхъ фосфоритовъ.



Къ минералогіи фофоритозыхъ мѣсторожденій.П І  ’).
Я .  В . Самойловъ.П о поводу полныхъ химическихъ анализовъ фосфоритовъ мнѣ приходилось * *} уже вспоминать пессимистическое замѣчаніе К а р н о :  ces m élanges accidentels enlèvent presque tout intérêt à  l'analyse complète des phosphates non cristallisé s8). Тогда же я приводилъ и доводы, доказывающіе, что это мало ободряющее замѣчаніе— оспоримо. По поводу полныхъ химическихъ анализовъ фосфоритовъ было бы справедливѣе сказать, что правильное ихъ толкованіе представляетъ большія трудности, въ настоящее время иногда еще и непреодолимыя. Для того, чтобы получаемыя аналитическія числа давали ж елаемое удовлетвореніе, необходимо еще болѣе полное ком- биішрованиое изслѣдованіе фосфоритовъ.Въ области химіи фосфоритовъ имѣется еще обширное поле для работы, осуществленіе которой должно отвѣтить на рядъ интересныхъ минералогическихъ вопросовъ. I I  въ этой химической работѣ крупную роль играютъ и полные химическіе анализы фосфоритовъ.Полные анализы фосфоритовъ должны дать матеріалъ для рѣшенія вопроса о химической природѣ самаго фосфата,—  представляетъ ли онъ простой фосфатъ кальція, или сложное соединеніе фосфорнокислаго кальція съ фтористымъ (хлористымъ) кальціемъ, фосфорнокислаго кальція съ карбонатомъ кальція или же еще болѣе сложное соединеніе Са.г ( Р О Д , СаІ?4 и С а С 0 3; кромѣ этихъ трехъ группъ, въ соЧ Ср. Отчетъ» т. П І, стр. 671 и т. IV , сгр. 651.*) J .  S a m j l o f f  Handbucl d. Miner alcUe mie, herausgeg. v. O . û  о citer. 1914. III, 353 я  Отчетъ, т . П І, 681.8) A . C a rn o t. Annal, des mines. 1896. X , 1&3.



ставѣ сложнаго фосфатоваго соединенія можете еще участвовать вода, окись кальція *), при чемъ анализируемый фосфоритъ, какъ извѣстно, представляете иногда неопредѣленную смѣсь нѣсколькихъ фосфатовъ.Относительно рѣдко фосфорная кислота въ фосфоритахъ бываетъ связана съ другими металлами, кромѣ кальція (фосфаты алюминіи, же лѣва); отвѣтить на этотъ вопросъ долженъ тоже полный химическій анализъ.Большое вниманіе привлекаетъ къ себѣ тиш е и содержаніе въ фосфоритахъ органическаго вещества; мнѣ уже приходилось ранѣе указывать (1. с.) на генетическое значеніе, какое можетъ имѣть болѣе точное и подробное выясненіе ирпроды этого органическаго вещества фосфоритовъ (часть фосфора, б. м., связана въ болѣе сложное фосфоръ—* органическое соединеніе). Сюда же относится и любопытный вопросъ о нахожденіи въ фосфоритахъ іода, мышьяка (см. мои очерки— Отчетъ, т. I I ,  стр. 138 и П І , стр. 673).Какъ извѣстно, фосфориты содержатъ въ большемъ или меньшемъ количествѣ еще рядъ другихъ минераловъ. Выяс -̂ ееиіе природы этихъ минераловъ, наиболѣе цѣлесообразно осуществляемое при комбинированномъ изслѣдованіи— химическомъ и оптическомъ, представляетъ большой интересъ, правда, неодинаковый для различныхъ группъ этихъ минераловъ, включенныхъ въ фосфоритѣ.ІСъ одной группѣ относятся минералы, характеризующіе въ извѣстной мѣрѣ обстановку, въ какой протекаютъ хими- ко-минералогическіе процессы, приводящіе къ образованію или дальнѣйшему измѣненію фосфоритовъ. Къ такимъ минераламъ относятся преимущественно глауконита, сѣрный колчеданъ, которые въ сингенетическихъ мѣсторожденіяхъ опредѣляютъ условія, при которыхъ шло образованіе мѣсторожденія (область отложеній голубого, зеленаго ила на днѣ морскомъ).Нахожденіе въ фосф оритахъ такихъ минераловъ, какъ гипсъ, большая часть водныхъ окисловъ желѣза и друг; выясняетъ характеръ и размѣры послѣдующихъ вторичныхъ минеральныхъ процессовъ, протекавшихъ въ мѣсторожденіи.
Ср. А , F .  Лодсг8. Amer. Joucn, of Science. ]9J2. X X X I Ï Ï ,  476.



Къ другой группѣ относятся собственно-кла стическіе минералы, преимущественно кварцъ, затѣмъ полевые шпаты и цѣлый рядъ другихъ минераловъ, которые уже въ значительно меньшей мѣрѣ привлекаютъ вниманіе своимъ минеральнымъ составомъ. Бъ эту группу входятъ весьма разнообразные минералы, но самая минералогическая природа ихъ мало опредѣляетъ условія образованія залежи, несравненно большій интересъ возбуждаетъ количество этихъ минераловъ, размѣры ихъ зеренъ, степень ихъ округленности.Эти немногія бѣглыя указанія намѣчаютъ вкратцѣ область тѣхъ вовро с о б ъ ,  разрѣшеніе которыхъ должно опираться па полные химическіе анализы фосфоритовъ.Вмѣстѣ съ тѣмъ надо отмѣтить, что болѣе подробное и углубленное изслѣдованіе фосфоритовъ обнаруживаетъ еще большую сложность ихъ состава п, слѣдовательно, трудность ихъ хнмико-мпиералотческаго изученія, чѣмъ Это представлялось раньше. Изслѣдованія фосфоритовыхъ залежей Россіи выяснили большое количество случаевъ, гдѣ въ фосфоритахъ заключаются самымъ тѣснымъ образомъ связанные фосфатовые желваки различныхъ генерацій— эти желваки бываютъ различны по своему возрасту, по условіямъ своего образованія, могутъ быть неодинаковы по химической природѣ и физической структурѣ фосфата, который въ нихъ заключенъ* и вся эта масса въ свою очередь можетъ быть еще сцементирована фосфатомъ самой послѣдней генераціи. Такимъ образомъ, то количество Р 20 8, какое отмѣчается химическимъ анализомъ, представляетъ собого въ этихъ случаяхъ сумму Р 2Ов, принадлежащую различнымъ фосфатамъ; подобнымъ же образомъ обнаруженное анализомъ количество С 0 2 можетъ охватить С 0 2 и свободнаго карбоната, и связаннаго съ фосфатомъ.По мѣрѣ того, какъ наши работы по изслѣдованію фосфоритовыхъ залежей Россіи расширяются все больше и охватываютъ дальныйшія области, въ нашихъ мииералогиче- ческихъ очеркахъ приводится характеристика новыхъ фосфоритовыхъ горизонтовъ.ІЗъ настоящемъ очеркѣ описываются два типа фосфоритовъ: 1) верхнейѢловые фосфориты сеноманскаго возраста и



2) пріуроченные къ самой границѣ мѣла и юры фосфориты рязанскаго возраста.I .  Полному химическому анализу подвергнутъ быль весьма типичный сеноманскій фосфоритъ изъ обнаженія въ оврагѣ „Козій Логъ*, впадающемъ въ р. Вѣдугу (правый притокъ р. Дона), Землянскаго у . Воронежской губ.Какъ извѣстію, этотъ типъ фосфорита („курскаго саморода*) пользуется весьма большой распространенностью въ центральной Россіи. Геологическая съемка площади его распространенія отчасти ужо выполнена наслѣдованіями А . Д. Архангельскаго, Г .  С . Буренина, fri. М . и П . М . Васильевскихъ, А . П ,  Иванова, И . И . Пиішшча и А . И  Семихатова; въ ближайшее время эти изслѣдованія будутъ совсѣмъ закончены.Обнаженіе въ оврагѣ Козій Логъ описано М. М . Васильевскимъ (Отчетъ, т. V , стр. 4 3 , оби. 87, сл. -1). Сеноманскій фосфоритъ изъ этого пункта представляетъ весьма характерную, совершенно плотную, песчанистую плиту, мощностью въ 0 ,2 2  м. Въ изломѣ разсматриваемый фосфоритъ— темносѣрый различныхъ оттѣнковъ; попадаются отдѣльные островки— болѣе темные и болѣе сѣрые. Макроскопически видны зерна кварца, то болѣе мелкія, то нѣсколько покрупнѣе, иногда болѣе сгруженныя въ отдѣльныхъ небольшихъ участкахъ. Поверхность фосфоритовой плиты иного цвѣта— буро- ватокрасиая, сглаженная, съ отчетливо выражепными отдѣльными округлыми желваками, во многихъ частяхъ покрытая блестящей, лакированной пленкой— поливою.Анализъ фосфорита изъ оврага Козій Логъ, равно какъ и слѣдующіе анализы, выполненъ П . И . Червяковымъ. Всѣ опредѣленія производились и о нѣсколько разъ (не меігЬе двухъ), при чемъ получались весьма близкіе результаты.Среднее изъ полученныхъ чиселъ представлено въ нижеслѣдующей таблицѣ. Клаусъ.N a 0 0.80 J  1.75К ,0 0.50M gO 0.65 0.65СаО 26.62 24.59МпО 0.12



F o O 0.40A laO , 1.08F e . 0 , 2,67 2.20F 1.63 2.40C O , 2.23 3.45S i 0 2 44.29SO„ 0.94 0.80
l\O t 1G.54 13.60s 0.02Орг. ВОІЦ. 0.32 1.00H . 0 2.00100.810 ,  COÛTE. F 0.69100.12Г  игро СК ОПII хі€ СКО Й ВОДЫ ВЪ I! 3 CJrb д о в аш I омъ ф о С Ф ОрИТ'Ь содержится 1,05 е/**Д л я  ср а в н е н ія  я  п р и в о ж у  только н аи бол ѣ е п о л н ы й  стар и н ны й анализъ К л а у с а  (въ анализѣ  п осл ѣ д н яго з н а ч и т с я  ещ е 4 0 ,0 0 °/ *  я е р . о ст . и 0 ,6 5 ° / б S i 0 3)  п л о тн аго ф о сф о р и т а  ( с а морода) К у р с к о й  г у б , Ч и с л а  К л а у с а  1) довольн о близко подход ятъ  къ с о с т а в у  н а ш е го  ф о с ф о р и т а , за  и ск л ю ч ен іем ъ  только со д е р ж а н іе  ф т о р а , н о  м ож н о д ум ать , чт о  это чи сл о К л а у с а  в о о б щ е— сл и ш ком ъ  в ел и к о ; ояо п о ч ти  въ  д в а  р аза превы ш аетъ  коли чество ф т о р а , со о т в ѣ т ст в у ю щ ее ап ати товом у в ещ еств у f / F = ï , 0 8 .  В ъ  н аш ем ъ  анализѣ  это отн ош ен іе f/K  довольно близко к ъ  единицѣ , оно р а в н я е т с я  1 ,1 0 .Е с л и  р азсч и тать п о л у ч е н н ы я  анализом ъ ч и с л а , то составъ  н аш его  ф о сф о р и т а  п р ед ст а в и т ся  въ  сл ѣ д ую щ ем ъ  видѣ :зс.117.3.34 5.072.03 0 ,04У к а з а н н ы я  со ед и н е н ія  представляю тъ  при бл и зи тел ьн о полов и н у  (н ѣ сколько м ен ьш е) в се го  с о с т а в а  ф о с ф о р и т а . К а к ъ

і; С ,  G la t is . Bull. Acad. d . Scionc. St. Pôtersb. 1852. X . 200.
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явствуетъ изъ незначительнаго количества щелочей, щелочныхъ земель и глинозема (часть окиси желѣза несомнѣнно связана въ видѣ гидрата), алюмосиликаты играютъ небольшую роль въ составѣ нашихъ фосфоритовъ. Самую значительную массу пластическаго матеріала представляетъ кварцъ. Н а долю извести, связанной въ видѣ фосфата, карбоната, сульфата и соотвѣтствующей фтористому кальцію приходится 2 5 ,4 7 °/0; слѣдовательно 1 ,1 5 7 * СаО связано въ видѣ силиката.М о ж н о  е щ е  отм ѣ тить, что о п р е д ѣ л я л о сь  ко л и ч еств о н е р а ст вори м аго о ст а т к а  при об р аб откѣ  н а ш е г о  ф о сф о р и т а  ц ар ск о ю  водкой, какъ  это о б ы к н о в ен н о  д а е т ся  в р и  н еп о л н ы хъ  а н ал и захъ  ф о сф о р и т о в ъ ; оно о к аз ал о сь  р авн ы м ъ  4 3 ,3 0 • /  ,т . е . м е н ь ш е, н еж ел и  с о д е р ж а н іе  S i 0 2, а  п р и  об р аб о т к ѣ  ф о с ф ор и то въ  сл а б о ю  со л я н о й  к и сл о т о ю  ( 2 ,5 ° / *  Н С 1 )  ко л и ч еств о н ер аств о р и м аго о ст а т к а  п о л у ч и л о сь  е щ е  м е н ь ш о е : о н о  р ав н яется  4 2 ,3 0 ° / * . Т а к ъ  какъ  к в а р ц ъ  н е  м о гъ  п о д в ер гаться  к ак о м у -л и б о зн ач и тел ь н о м у  д ѣ й ст в ію  п р и м ѣ н е н н ы х ъ  реакти- в о в ъ , то к ер аст в о р и м ы й  о ст а т о к ъ  д о л ж ен ъ  ск л а д ы в а т ь ся  изъ квар ц а и ч а с т и  си л и к а т о в ъ , н е  р а з л о ж и в ш и х с я  ц ар ск о й  водкою нт и сол ян ою  к и с л о т о й , сл ѣ д овател ьн о в ы ш е п р и в ед ен н ы я  чи сл а ■съ оп ред ѣ л ен н остью  у к а зы в аю т ъ  н а  1) со о т в ѣ ст в е и п о  си л ь н ое р а з л о ж е н іе  си л и к а то в ъ  и 2 )  п а  т о , что зам ѣ тн ая часть З Ю а п р и  о б ы ч н ы х ъ  н еп о л н ы хъ  а н а л и з а х ъ  у х о д и т ъ  изъ  н ер аств о р и м аго о ст а т к а  въ  видѣ  зо л я .При обработкѣ плавиковой кислотою нерастворимаго остатка, полученнаго отъ дѣйствія царской водкой, оказался остатокъ, равный 0 ,9 S 7 *j a ПРИ такой же обработкѣ иер. остатка огь дѣйствія 2 ,5 °/*НС1 остатокъ оказался равнымъ 1 ,8 7 7 * -Какъ и естественно, въ послѣднемъ случаѣ въ золь перешло еще болѣе кремнезема.Совершенно ничтожно въ фосфоритахъ этого типа содержаніе пирита; они должны быть отнесены къ группѣ— бѣднѣйшей по содержанію сѣрнаго колчедана; слѣдовательно здѣсь должны отсутствовать въ зонѣ вывѣтриванія процессы разложенія, обусловленные окисленіемъ пирита (ср. Отчета, *г. І И , стр, 687).К ъ  бѣ днѣ йш им ъ  о н и  долж пы  бы ть о т н е сен ы  и но к о л и ч е ст в у  зак л ю ч ен н аго  въ  н и х ъ  о р г а п и ч е с к а г о  в е щ е с т в а — 0 ,3 2 7 * -  Н е см о т р я  н а  т а к о е . н езн ач и те л ь н о е с о д е р ж а н іе , тѣмъ и е менѣе



сдѣлана была попытка освѣтить нѣсколько подробнѣе природу этого органическаго вещества въ виду той важности, гсаісую имѣетъ, какъ указывалось, детальная характеристика органическаго вещества фосфоритовъ съ различныхъ точекъ зрѣнія. Въ органическомъ веществѣ фосфоритовъ изъ Козьяго Лога оказалось 0,187* углерода и 0,05 °/0 ааота; при пересчетѣ па количество заключеннаго въ фосфоритахъ органическаго вещества оказывается б в ,3 % 0  и 15,67* N . Содержаніе углерода подходить къ тому, кавое приводитъ А . S t r a h a n  *) въ своемъ наиболѣе полномъ анализѣ орі*а- ническаго вещества фосфоритовъ изъ Тэшіоу; напротивъ, содержаніе азота въ этомъ послѣднемъ фосфоритѣ— значительно меньше, нежели обнаруженное въ фосфоритахъ Козьяго Лога.Въ виду общей незначительности органическаго вещества въ нашихъ фосфоритахъ для анализа бранись очень большія навѣски— пе меньше 50 граммъ,Имѣется относительно старинный анализъ А . А . И н о с т р а н ц а  ва *), который обнаружилъ въ фосфоритѣ разсматриваемаго типа— „саиорода® изъ д. Поповой, близъ г. Курска— 1,19°/* органическаго вещества (т. ѳ. значительно большее количество, нежели въ фосфоритѣ Козьяго Лога); изъ этой части А . А . И и о с т р а и ц е в у  „удалось извлечь 0 ,8 8 °/ смѣсыо спирта съ эоиромъ*. Вытяжка, согласно этому указанію, смѣсыо абсолютнаго метиловаго спирта и эоира органическаго вещества изъ нашихъ фосфоритовъ (навѣска— 6 5 ,6  гр.) дала всего 0 ,0 3 % ; т. е. этой смѣсыо нами было извлечено всего ок. 10 •/ Органическаго вещества.Переходимъ теперь къ интересному вопросу о соотношенія между фосфатомъ кальція, фтористымъ кальціемъ и карбо на - томъ кальція въ нашихъ фосфоритахъ.Если пересчитать полученныя нами числа, то соотношенія между этими тремя группами представятся въ такомъ видй:

А .  S tr a h a n , Quart. Joorn. оГ géologie. Зоо. London. 1891, 47, 353. *) Зд. Гоф м анъ. Матер. для геологіи Роосін. 1869. I , 5.
100,00



— G72 -Ни въ какую простую формулу эти числа ие укладываются, что, однако, можетъ находиться въ соотвѣтствіи съ тѣмъ, что, какъ будетъ описано ниже, здѣсь находятся два различныхъ фосфата, отдѣленіе которыхъ въ лиду чрезвычайно интимнаго сростлнія ихъ нс представляется возможнымъ.Б . I I . Члі р в и  и с к ій  ') подробно доказываетъ, что кристаллическій фосфатовый цементъ курскаго саморода пред- етакдяетъ собою химическое сосдшісійо фосфорнокислаго, углекислаго и фтористаго кальція подобно штаффелиту и фрапколиту.Къ освѣщенію этого вопроса я пытался также подойти путемъ изученія термической кривой фосфорита изъ Козьяго Лога, Подобпаго рода изслѣдованія велись мпою въ послѣднее время надъ цѣлымъ рядомъ минеральныхъ тѣлъ.Измельченное испытуемое вещество помѣщается въ электрическую печь, температура которой можетъ быть доведена до 1100°. Въ вещество опускается спай пирометра (пластина и платина— родій). Показанія пирометра отмѣчаются при помощи саморегистрирующаго прибора. Каждыя 12 секундъ стрѣлка гальванометра, показывающаго температуру, отмѣчаетъ послѣднюю при помощи точки па бумажной лентѣ, передвигающейся со скоростью 1 сантиметра въ 10 минутъ,Болѣе подробное описаніе всего моего устройства нриве-. дсио въ недавней моей работѣ *), посвященной химической структурѣ каолина.Какъ извѣстно, температура разрушенія углекислаго кальція при пагрѣваиіи— ок. 9 0 0 \  Многократно мнѣ приходилось испытывать термическую кривую известковаго шпата, и всегда весьма отчетливо получалось задержка въ нароста- иіц температуры (эндотермическая реакція) при 900°, Для рѣшенія другой болѣе общей задачи много недавно были изслѣдованы *) термическія кривыя цѣлаго ряда различныхъ смѣсей кальцита съ посторонними тѣлами. Н а основаніи результатовъ этой работы слѣдовало ожидать, что нахожденіе въ фосфоритѣ изъ Козьяго Лога 5 û/0 C a C 0 3, согласно приведенному выше химическому анализу, должно было вызвать * 5
l) W . 2 to M n o in ik y . Кевов Jnhrb. f , Minerai. 1911. If, Q4.a) Я .  B .  Самойловъ.  ЙпвЪст. Акад. Наукъ. СПВ. 1014, стр. 779.5) Я ,  В .  Самойловъ. Иавѣот. Акад. Наукъ, Потрогр* 1014, отр. 1385



при температурѣ около 870° задержку въ ходѣ термической кривой, между тѣмъ иного, разъ повторенные опыты никакого нарушенія термической кривой при соотвѣтственной температурѣ не обнаружили.Ліпою были приготовлены смѣси, отвѣчающія составу фосфорита изъ Козьяго Лога, а именно: 1) смѣсь изъ 40 а/0 апатита (привезеннаго мпою изъ Канады образца изъ рудника Lacey M ica M ine, расположеннаго въ 45 килом. отъ Кингстона,Онтаріо), 5 и/0 кальцита и 5 5 %  кварца и 2) еще болѣе близкая къ составу нашего фосфорита смѣсь— изъ 4О°/0 апатита, 5 °/0 кальцита,2 Ѵ0 гипса и 5 3 7 , кварца, Обѣ смѣси обнаружили совершенно явственную задержку въ ходѣ термической кривой —  эндотермическую реакцію, отвѣчающую разрушенію углекислаго кальція, какъ это можно видѣть, ііапр., па рис. 76, отвѣчающемъ первой смѣси (кривая установки при- Г  вс. 76. СмТ.сь изъ 40% апатита. бч/о>салі>. бора представлена въ ц ат  и кварда.вышеуказанныхъ моихъ работахъ.Взвѣшиваніемъ порціи фосфорита изъ Козьяго Лога, нагрѣтаго до температуры ок. 9 5 0 °, б ш о  обнаружено, что вся угольная кислота при такомъ нагрѣвай іи ужо удалена, но этоП іч л ід о о а я іе  ф о с ф о р и т ъ . 4 3



разрушеніе, какъ указано выше, ничѣмъ на термической кривой не обозначилось, между тѣнь какъ въ соотвѣтственныхъ смѣсяхъ, куда былъ внесенъ свободный СаСО .; , эндотермическая реакція обнаружилась съ полной ясностью.Эти данныя позволяютъ предположить, что заключенныя въ нашемъ фосфоритѣ карбонатъ кальція находится пе пъ свободномъ видѣ, какъ въ искусственно приготовленной смѣси, а въ связанномъ состояніи, хотя вообще надо имѣть въ виду, отрицательные результаты, обнаруживаемые термической кривой, всегда должны быть принимаемы съ крайней осторожностью особепію въ такой сл о лигой системѣ, какую представляетъ фосфоритъ типа Козьяго лога. Эта сложность состава удерживаетъ также м о іія  пока отъ изложенія и того превращенія, какое, иошідимому, испытываетъ фосфоритъ Козьяго Лога при 1,а— ок. 1000°; одновременно изслѣдуется и рѣзко отличная растворимость, въ различныхъ реактивахъ фосфорита обыкиовепшіго и фосфорита, нагрѣтаго до температуры ок. 1000°.Переходимъ теперь къ результатамъ міікромтьііческаго изслѣдованія типпчпаго сеноманскаго фосфорита изъ оврага Козій Логъ, полный химическій анализъ котораго разобрапъ выше.Фосфатъ представленъ двумя, рѣзко отличными подъ микроскопомъ, разностями: 1) основной фосфатовой массой и 2) кристаллическимъ фосфатовымъ цементомъ радіально-лучистой структуры.1. Осиовпая фосфатовая масса выражена желтовато-грязновато-бурымъ, то болѣе темнымъ, то болѣе свѣтлымъ веществомъ, не дѣйствующимъ па поляризованный свѣтъ пли обнаруживающимъ едва замѣтное дѣйствіе. Правая половина фот. 1 (увел.— 65 разъ), Табл. I X , представляетъ такую основную фосфатовую массу. Приблизительно въ центральной части этой микрофотографіи (нѣсколько вправо книзу) отчетливо видна ракопипка. Вообще же вся осиовпая масса, особенно въ нѣкоторыхъ препаратахъ, цѣликомъ переполнена остатками скелетныхъ частей организмовъ, превращенныхъ въ фосфатъ. Остатки этп, какъ и естественно, представляютъ различную степень сохрапиости— отъ едва уловимыхъ до совершенно отчетливыхъ при соотвѣтственномъ перемѣщеніи микрометрическаго винта микроскопа. Ыа фот. 2



(увел.—  80 разъ), фот. 3 (увел.— 100 разъ), фот. 4 и 5 (увел.—  220 разъ), Табл. I X , приведены нѣкоторые изъ такихъ лучше сохранившихся остатковъ, имѣющихъ, какъ гсруглую, шаровую, такъ равно и коническую форму; всѣ эти раковины пріурочены къ небольшому островку одного шлифа.2, Хорошо о кристаллизованный, радіально-лучистый фосфатъ, облекающій въ видѣ корочки и цементирующій разнообразныя минеральныя зерна, отдѣльные участки основной фосфатовой массы и раковинки организмовъ, превращенныя въ фосфатъ. Количественныя соотношенія меясду этими двумя фосфатовыми разностями сильно колеблятся въ отдѣльныхъ микроскопическихъ препаратахъ отъ равномѣрнаго ихъ распредѣленія до иолпаго вытѣсненія одной 'разности другой. Толщина этой радіалыю-л у чистой корочки удерживается въ предѣлахъ 0 ,0 1 — 0,03 мм. Н а фот, О, Табл. I X ,  (увел.—  35 разъ) представлено мѣсто въ шлифѣ, богатое этой фосфатовой разностью. Оптическія свойства этого радгальио-лучистаго фосфата въ точности отвѣчаютъ характеристикѣ его, данной В . Н . Члірвиискимъ (I, с ., стр. 54), и описанію, представленному мною (Отчетъ по геол. изсл. фосфор. 1912, I V , 659— 61. Микрофотографіи на Табл. V I I ,  рис. 10; Табл. V I I I , рис. 13, 14, 15, 16) при изложеніи свойствъ ішьтекпхъ фосфоритовъ.Изъ минераловъ, включенныхъ въ фосфатъ, остановимся прежде .всего на глауконитѣ. Онъ встрѣчается довольно обычно въ видѣ интенсивно зеленыхъ, гораздо рѣже нѣсколько пожелтѣвшихъ и побурѣвшихъ, зеренъ, средніе размѣры которыхъ колеблятся въ предѣлахъ 0,10 —  0 ,1 5  мм. Глауконита по преимуществу зернистой структуры, но встрѣчается и типичный пластинчатый— фот. 7 , Табл. I X  (увел.— 30 разъ), иногда относительно большихъ размѣровъ. Обнаруживается также глауконитъ изрѣдка въ видѣ включеній ио трещинамъ другихъ минераловъ,Главную массу минеральныхъ включеній представляютъ безцвѣтныя минеральныя зерна чаще всего округленной, но иногда и угловатой формы. Если крайніе предѣлы размѣровъ зеренъ колеблятся въ очень значительныхъ предѣлахъ отъ 0,05 мм. до макроскопическихъ въ нѣсколько мил-



лиметровъ, то средніе ихъ размѣры въ шлифахъ удерживаются на 0 , ‘2— 0,5 мм. Подавляющую массу отихъ минеральныхъ включеній составляетъ кварцъ, въ которомъ наблюдаются разнообразныя включенія; весьма обычны въ кварцѣ___газовыя включенія, изрѣдка сь подвижной либеллой. Значительно рѣже— зерна полевого шпата, порою съ явственной двойниковой щтриховатостіло.Немногочисленны и мелки— включенія сѣрнаго колчедана и ржаво-бурыя пятна водной окиси желѣза. Количественныя соотношенія между минеральными включеніями и фосфатомъ отчетливо видны па фот. 8, Табл, I X , представляющей почти весь шлифъ {увсл. всего 6 разъ) и дающей благодаря этому ясное представленіе объ общей картинѣ строенія всего фосфорита.Давно уже интересовалъ меш  вопросъ о „поливѣ” , тонкой корочкѣ—пленкѣ гладкой, блестящей, какъ бы лакированной, покрывающей верхнюю поверхность курскаго саморода. Эта пленка обратила на себя вниманіе ужо самыхъ, первыхъ изслѣдователей. Какъ извѣстно, блестящія, глянцевыя нлепкя— характерны и для разлитыхъ другихъ фосфоритовъ.При отборкѣ „поливы8 для химическаго анализа пришлось натолкнуться на очень большія трудности. Относительно болѣе подходящій матеріалъ оказался у меня среди образцовъ саморода изъ Дмитріевскаго у . Курской губ.Очень твердымъ напильникомъ соскабливался слой поливы съ осторожностью, чтобы не захватить веутропней массы, а затѣмъ полученный порошокъ очищался при помощи магнита. Эта весьма медленно подвигавшаяся впередъ операція требовала большого усердія и настойчивости, и тѣмъ не менѣе удалось набрать относительно весьма небольшое количество; такпмъ образомъ, анализъ приходилось вести съ очень небольшими навѣсками, а нѣкоторыхъ желательныхъ опредѣленій ш вовсе нс удалось выполнить.Такъ какъ но могло быть увѣренности, что при отдѣленіи магнитомъ можно освободиться отъ всего желѣза (это опасеніе въ дальнѣйшемъ и подтвердилось), то для опредѣленія яселѣэа небольшая порція поливы была собрана соскабливаніемъ поливы при помощи алмаза. Въ этой послѣдней порціи оказалось желѣза значительно меньше, нежели въ пер-



воіг пробѣ, н весь анализъ мы перечислили^ исходя пзъ содержанія желѣза въ пробѣ, выдѣленной соскабливаніемъ алмазомъ.Полученные результаты представлены въ слѣдующей таб-

Оо держаніе фосфорной кислоты приблизительно такое же, какъ и во вссіі массѣ фосфорита. Всѣ же остальныя опредѣленія даютъ числа— рѣзко отличныя. Содержаніе фтора весьма значительно понижено, отношеніе f/F составляетъ всего 0 ,6 2 , между тѣмъ какъ въ основной массѣ фосфорита изъ Козьяго Лога ото отношеніе близко къ единицѣ (f/F— 1,10). Уменьшилось также количество перастворпмаго остатка. Н а- противъ, содержаніе окиси желѣза и особенно органическаго вещества повысилось въ высокой степени.Какъ видно изъ приведенныхъ цифръ анализа, содержаніе СаО значительно больше, чѣмъ сколько требуется согласно количеству Р 30* гт Р , и о тотъ избытокъ долженъ быть отнесенъ къ карбонату кальція. Содержаніе С 0 2 въ поливѣ качественно было точно подтверждено, количественному же опредѣленію помѣшалъ іюдостатоігь матеріала.Н а фот. 9 и 10, Табл. I X , при небольшомъ увеличеніи (въ 9 разъ) представлены участки поливы и основной массы фосфорита. Н а нихъ ясно видно, что въ поливѣ заключены тѣ же мипоральныя включенія, что и въ основной массѣ фосфорита, но цементирующая масса— отлична, она рѣзко выдается своимъ темнымъ, темио-и красновато-бѵрымъ цвѣтомъ (обогащеніе окисью желѣза и органическимъ веществомъ). Иногда полива проходитъ только одной пленкой, иногда же наблюдается нѣсколько пленокъ поливы въ самой наружной части фосфорита, какъ это видно, наир., на фот. 9 , Табл. I X . Прц большемъ увеличеніи обнаруживается, что плейка поли
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ш  состоитъ изъ ряда параллельныхъ —  болѣе свѣтлыхъ к болѣе темныхъ полосъ; на фот, 11, Табл. X , представлена при увеличеніи въ Ü0 разъ часть препарата, изображеннаго па фот. 9 , свѣтлыя полосы, явственно окристаллнзовапныя, перемежаются съ темными полосами.П . Подробному изслѣдованію подвергнутъ былъ фосфоритъ изъ дер. Еоооселочсъ, Рязанскаго у . ,  расположенной па нравомъ берегу р. Оки, верстахъ въ 10 къ востоку отъ г. Рязани.Этотъ фосфоритъ представляетъ собою зеленовато-бурый песчаникъ, довольно слабо сцементированный и , поэтому, относительно легко крошащійся при растираніи между пальцами; онъ носитъ своеобразное названіе „сухар я ". Изслѣдованный матеріалъ представлялъ типичный, можно сказать, классическій „сухарь®.По возрасту своему фосфориты эти относятся къ самой границѣ юрскаго и мѣлового періодовъ, онн принадлежатъ къ т. н. рязанскому горизонту.Ііесь геологическій профиль мѣстности у д. Новоселокъ подробно описанъ М. М . П р н г о р о и с к и м ъ  (Отч., т. Ш ,  стр. 541); въ указанной статьѣ приложена и отличная фотографія (1. с . ,  табл. X I)  этой мѣстности, посѣщенной мною совмѣстно съ М . М, Прпгоровекимъ.Разсматриваемый фосфоритовый песчаникъ содержитъ нт, изобиліи отпечатки ауцеллъ, пустоты белемнитовъ п ядра другихъ ископаемыхъ. Въ массѣ песчаника рѣзко выдѣляются черныя фосфоритовыя зерна, зеленыя и иногда ярко- зеленыя зерна глауконита, рѣже ржаво-бурыя зерна уже измѣненнаго глауконита и несравненно рѣже—  безцвѣтныя, прозрачныя зерна кварца, что особенно рѣзко вырисовывается при разсматриваніи въ бинокулярномъ микроскопѣ при небольшихъ увеличеніяхъ. По трещинамъ, па свободныхъ полостяхъ, отдѣльными гнѣздами, углубленіями, карманами ігь фосфоритовомъ песчаникѣ встрѣчаются ржаво-жедтовато— и зеленовато-бурыя примазки и отдѣльные участки. При отборкѣ; матеріала для полнаго химичоскаго анализа это послѣднее вещество устранялось.Гигроскопической воды оказалось нѣсколько больше, чѣмъ въ сеноманскомъ самородѣ— 2,41 **/0.



Химическій составъ рязанскаго „сухар я* изъ д. Новоселокъ представленъ въ слѣдующей таблицѣ.
N a sO 1.29 U . Григорьевъ. 1.12KsO 1.79 1.95MgO 1.2» 1.55CaO 33.69 33.50MnO 0.10 сл.FeO 0.34 0.684.16 3.89F»s0 3 7.93 7.32F 1.79 —COi 2.20 3.44S iO a 19.30 _so., 0.90 0.03i ’ A 21.76 23.09s 0.13Оргап. вещ. 0.58л е0 3.02О , c o o t b . F 100.890.75100.14Наиболѣе подробно иа вопросѣ о химическомъ составѣ рязанскаго фосфорита останавливался П . Г р и г о р ь е в ъ  *). Имъ приводится аиализъ зеленаго песчаника изъ оврага иа нравомъ берегу р. Оки, близъ д. Новоселокъ. Авторъ указываетъ химическій составъ части, растворимой въ ИС1 при нагрѣваиіи; что же касается нерастворимой въ кислотахъ части, то имъ отмѣчается для иея только 1 3 ,4 7 %  S i0 4, растворимаго въ щелочахъ и 5 ,28 °/0 кварца и силикатовъ, иеразложеппыхъ кислотами. Во I I  столбцѣ нашей таблицы представлены числа I I .  Г р и г о р ь е в а ,  и можно убѣдиться, что оіш весьма близки къ иадшлгъ числамъ. У ндтпруемаго автора значительно меньшимъ показано содержаніе S 0 3, но значительно большимъ, по сравненію съ нашими числами,

*) Л . З 'р ы о р ь м ъ . ЛзвЪст. Петровой. Зомледѣль'і. и Лѣсной Академіи. 1882. У ,  ВЗ—75 и Журналъ Р усск . Ф изико- Х и м е ч . О спц. 1882 X I Ѵ\ 81 о



количество F e S , отмѣчаемое въ размѣрѣ 1 .5 6 °/0 (что, конечно, доляию быть перечислено па F eS ,).Какъппо отношенію къ сеноманскому „ самороду“ {стр. 670), опредѣлялось количество нерастворимаго остатка при обработкѣ рязанскаго „сухаря" царскою водкой. Оно оказалось равнымъ 1 8 ,6 1 7 , (послѣ обработки плавиковой кислотой осталось 0,24°/о) - Щ и  обработкѣ слабой соляною кислотой (2 ,5в/0НС1) количество нерастворимаго остатка опустилось до 1 7 ,2 9 7 , (послѣ обработки плавикой кислотою осталось 2 ,1 3 7 ,) ' Такимъ образомъ, то же соотношеніе, какое было констатировано для сеноманскаго „саморода", но понятнымъ причинамъ, еще въ большей мѣрѣ приложимо для рязанскаго „сухаря".Если пересчитать полученныя анализомъ числа, то составъ рязанскаго „сухаря" представится въ слѣдующемъ видѣ:С а / Р О Д . • • • - - 4 7 , 5 0 7 ,СаР2. ...........................................3,67 „С а С О ,...........................................5,00 „OaSOr 211,0. . . . .  2, 06 „F e S ,...............................................0,24 ,5 8 , 4 7  77Приведенныя соединенія составляютъ больше половины разсматриваемаго фосфорита. Въ противоположность сеноманскому „самороду" въ „сухар ѣ "— значительно больше щелочей, магнезіи, извести (сверхъ С аО , перечисленной на вышеприведенныя соединенія, имѣется еще 2,60°/о прости), глипозема, окиси желѣза, т. е. въ немъ заключается гораздо больше алюмосиликатовъ (феррисиликатовъ). Какъ явствуетъ узке изъ нарулшаго вида фосфорита, въ пемъ содержится значительное количество глауконита; это подтверждается и микроскопическимъ изученіемъ (см. ниже).Не будетъ нисколько преувеличеніемъ принять, что весь калій, обнаруженный въ рязанскомъ фосфоритѣ, заключенъ именно въ глауконитѣ. Если бы содержаніе калія въ глауконитѣ было строго опредѣленнымъ, то по количеству К ,0  можно было бы довольно точно судить о содержаніи глауконита въ рязанскомъ фосфоритѣ, по въ различныхъ анализахъ глауконитовъ указываются довольно неодинаковыя числа для ІС ,0 ,



что должно быть отнесено на счетъ чрезвычайной трудности выдѣленія чистаго глауконита ю ъ  той минеральной смѣси, въ какой глауконитъ находится, при чемъ чаще всего, эти минеральные спутники будутъ понижать содержаніе К дО въ общей смѣси. Въ работѣ М  u г г а у а. R e n a r d 1) имѣется нѣсколько химическихъ анализовъ глауконитовъ изъ современныхъ осадковъ морского дна; содержаніе К 30  въ этихъ анализахъ колеблется въ предѣлахъ 0 ,9 — 4 ,2 °/0, по изслѣдованію подвергался матеріалъ— недостаточно чистый и однородный.Въ самомъ дѣлѣ, когда C o l l e t  и L e e  2) посчастливилось, какъ они указываютъ, получить совершенно чистый современный глауконитъ, въ немъ оказалось 7 ,7 6 °/в К * 0 .— Въ подробныхъ сводкахъ химическихъ анализовъ глауконитовъ изъ различныхъ мѣстностей имѣются значительныя колебанія въ содержаніи К 2О средпсе содержаніе— ок. 7°/0-I I .  Г р и г о р ь е в ъ  (1. с., стр. 69) произвелъ два анализа глауконитовъ, выдѣленныхъ изъ фосфоритовыхъ песчаниковъ д. Новоселокъ (по его словамъ, оиъ по могъ подучить вполнѣ чпстаіх> матеріала); содержаніе К *0 выразилось числами 7,28 и 8 ,5 2 7 ,.Если остановиться на среднемъ содержаніи въ 7°/0, то количество глауконита въ фосфоритѣ изъ Новоселокъ должно быть принято приблизительно въ 25 °/£> (содержаніе глауконита въ различныхъ участкахъ микроскопическихъ шлифовъ колеблется на столько значительно, что я воздержался отъ измѣреній при помощи плалпметра-окуляра).Невысокое содержаніе F eO  въ вышеприведенномъ полномъ химическомъ анализѣ рязанскаго фосфорита при такомъ большомъ количествѣ глауконита должно быть частью отнесено за счетъ нѣкотораго измѣненія— окисленія глауконита, но вмѣстѣ съ тѣмъ надо имѣть въ виду, что вообще въ цѣломъ рядѣ глауконитовъ содержаніе F eO — незначительно*, въ наиболѣе чистомъ и, нужно думать, свѣжемъ современномъ глауконитѣ (алая. Collet и Еѳе) имѣется только 3 ,10  °/0 FeO  при 30,83%  ?Ѳа08.t) J .  Murray а, lienard. Report on Deep—Sea Duposits. K. 1891, p. 387.2) L ,  СЫШ  et (7. Lee. Recherches sur lu glauconie. Proceed. of R. Society of Efliiiburgh. 1907. XXVI, 269.



Исходя изъ этихъ чиселъ, слѣдовало бы признать въ самородѣ ивъ Козьяго Лога содержаніе глауконита ou. 7 7 * (ниже этого числа).Органическаго вещества въ рязанскомъ „сухарѣ* немного—  О,В8°/0, но все-таки больше, чѣмъ въ сеноманскому „самородѣ*. Въ составѣ органическаго вещества фосфорита изъ Новоселокъ находится 0 ,3 4 %  О и 0 ,0 2 1 %  N . ІІри пересчетѣ на содержащееся въ фосфоритѣ количество органическаго вещества получается С — 58,6°/0 и N — 3 , 6 % .  Эти числа—  весьма близки къ тѣмъ, которыя указываетъ S t г а h я и (ср. стр. 671) {согласно анализу послѣдняго въ органическомъ веществѣ фосфоритовъ изъ Тэалоу содержится 3,2 ®/0 N .Если просуммировать количество минеральныхъ тѣлъ, перечисленныхъ въ выше при веденной таблицѣ ( 5 8 ,4 7 % ),  количество органическаго вещества и предполагаемое содержаніе глауконита, то получится ок. 84*/,, и такимъ образомъ, на долю водныхъ окисловъ желѣза, кварца и силикатовъ (кромѣ глауконита) прядется ок. 10 л/а.Останавливаясь на соотношеніи между фосфорнокислымъ, фтористымъ и углекислымъ кальціемъ въ рязанскомъ фосфоритѣ, получаемъ при соотвѣтственномъ пересчетѣ гЗСяа(Р04ѴСаИ,.СаС03С .Ц( Р 0 , ) , _  8 4 , 5 7 %  8 3 ,Й З РД Саѣ\> . . - •  6 ,58 „ 7 ,04  „С а С 0 3. . — 8 ,00  „  9,03 ,,
1 (10,0077Эти числа достаточно близко соотвѣтствуютъ составу фрап- колита-штаффелита (ЗС аД Р 0 4 ОаІ1̂ . О С О Д  какъ явствуетъ изъ приведенныхъ но второмъ столбцѣ ДЛІШЫХ’Ь.limite будетъ описано, что рязанскій „сухарь" состоитъ не изъ однороднаго фосфоритоваго тѣла, а къ немъ присутствуютъ двѣ фосфоритовыя разности, аналогично сеноманскому фосфориту, вышеуказанная близость къ составу штиф- фелпта, можетъ быть, опирается на относительное преобладаніе фосфата штаффелптоваго характера надъ другимъ (м. б ., имѣются также извѣстныя колебанія въ составѣ недѣйствующаго па поляризованный свѣтъ фосфата различныхъ мѣсторожденій).



Рязанскій „сухарь* былъ подвергнутъ такому же термическому изслѣдованію, какое было выполи оно надъ сеноманскимъ фосфоритомъ изъ оврага Козій Логъ. Получился совершенно одинаковый результатъ: на термической кривой рязанскаго фосфорита распадъ заключеннаго въ иемъ карбоната кальція ничѣмъ не сказался.
Микроскопической изслѣдованіе шлифовъ рязанскаго „ с у харя41 изъ Новоселокъ обнаруживаетъ присутствіе также (ср. стр. G74) двухъ фосфоритовыхъ разностей, рѣзко отличныхъ между собою: 1) основной фосфатовой массы и 2) радіально-лучистаго фосфата съ тѣми же характерными признаками, которые представлены выше при описаніи шлифовъ сеноманскихъ фосфоритовъ.. Въ различныхъ шлифахъ и даже въ отдѣльныхъ частяхъ одного и того же шлифа то рѣзко преобладаетъ одна разность, то другая (па табл. X ,  фот. 12 , увелич.— 60 рать, имѣется и тагъ, и другой фосфатъ; па табл. X ,  фот. 18, увел. 50 разъ, исключительно преобладаетъ радіальпо-л у чистая разность фосфата).Въ основной фосфатовой массѣ могутъ быть выдѣлены участіш ея— болѣе свѣтлые п болѣе темные. Участки фосфоритовой массы или представляютъ сплошное поле, въ которомъ включены другіл минеральныя тѣла, или обособляются въ отдѣльные обыкновенно округленные желвачки, явственно выдѣляющіеся изъ ооталыюй фосфатовой массы. Приблизительно въ центрѣ шлифа (фот. 12) имѣется такой желвачокъ основной фосфатовой массы, въ которомъ при соотвѣтственномъ поднятіи трубы микроскопа отчетливо видна ячеистая структура.Участіш и желвачки этой фосфатовой разности бываютъ, нерѣдко окружены корочкой радіально-лучистаго фосфата, дѣйствующаго па поляризованный свѣтъ. Весьма хорошо видно интересное строеніе этого кристаллическаго фосфата при значительно большемъ увеличеніи. Tarer,, на табл. X ,  фот. 14 (увелич.— 220 разъ) съ отчетливостью обнаруживается строеніе кристаллическаго фосфата одновременно радіально-лучистаго н концентрически скорлуповатаго, съ чородующимися болѣе свѣтлыми и болѣе темными полосами.Общій характеръ сложенія рязанскаго фосфорита можно



видѣть на фот. 15, Табл. X ,  на которой почти цѣликомъ умѣщается шлифъ, при увеличеніи всего въ 6 разъ. Въ изо* бплш здѣсь заключены зерна глауконита; какъ указывалось вывіе, и вообще среди минеральныхъ включеній въ рязанскомъ фосфоритѣ совершенно исключительную роль играетъ глауконитъ (въ атомъ отношеніи поучительно сравненіе рязанскаго фосфорита— фот. 15, табл. X  и сеноманскаго—  фот. 8, табл. I X ,  снятыхъ при одинаковомъ увеличеніи). ЗЗсѣ другія минеральныя включенія но своему количеству занимаютъ совершенно ничтожное, подчиненное мѣсто но сравненію съ глауконитомъ.Глауконитъ присутствуетъ въ видѣ округленныхъ зеренъ сравнительно довольно крупныхъ; размѣры ихъ колеблятся между 0,15— 0,50 мм. Относительно рѣже встрѣчаются глауконитовыя зерна, которыя при общихъ округлыхъ контурахъ обнаруживаютъ разнообразныя выемки, углубленія, карманы, бахромчатые края которыхъ заполнены преимущественно фосфатовымъ веществомъ, иногда водной окисью желѣза. Подобныя зерна имѣются на фот. 12 слѣва внизу и на фот. 16 (Табл. X )  увел.— 80 разъ, справа вшізу Главная масса глауконитовыхъ зеренъ имѣетъ цѣльные края. Весь глауконитъ представленъ его зернистой разностью.Можно выдѣлить три тина глауконитовыхъ зеренъ.1 . Совершенно однородныя глаукопптовыя зерна, иногда прорѣзываемыя различными трещинами, какъ па фот. 16, табл. X  (увел.— 80 разъ), два зерпа справа вверху.2. Неоднородныя глаукопптовыя зерна: болѣе темныя части пріурочены къ иаруяадому краю глауконитоваго зерна, болѣе свѣтлыя— расположены внутри. Количественныя соотношенія неодинаковы въ различныхъ зернахъ; то преобладаетъ болѣе свѣтлая, то— болѣе темная часть. Иногда граница между той и другой частями но сказывается ппчѣмъ; иногда же у этой границы накоплепы черныя включенія, Такого характера зерна имѣются па фот. 16 слѣва.3. Глауконитовыя зерна— относительно болѣе сложнаго строенія. Томный глауконитъ расположенъ въ периферической части, болѣе свѣтлый— во внутренней части, а въ центральной области глауконитоваго зерпа располагается темное, темиобурое или черное нитію, принадлежащее пли фосфату,



или гидрату окиси желѣза. Иногда эта темная центральная часть имѣетъ болѣе сложное строеніе.Весьма рѣдко встрѣчаются внутри глауконитоваго зерна и другія образованія; такъ нанр.? въ центральной части фот. 16 внутри глауконитоваго зерна (слѣва книзу отъ него находится свѣтлое зерно кварца) расположено включепіе нолевого шпата, прорѣзаннаго нѣсколькими трещинами, заполненными также глауконитомъ.Въ большинствѣ случаевъ зерна глауконита— совершенно свѣжія, зеленыя различныхъ оттѣнковъ, но встрѣчаются уже побурѣвшія или даже совсѣмъ ржаво-бурыя (фот. 13).Если вообще связь віежду фосфоритомъ и глауконитомъ уже давно обращаетъ на себя вниманіе и многократно подчеркивалась ’), то особенный интересъ въ этомъ отношеніи вызываетъ рязанскій фосфоритъ, который такъ изобилуетъ глауконитомъ; въ самомъ дѣлѣ, содержаніе глауконита составляетъ въ рязанскомъ фосфоритѣ половину содержанія фосфата кальція. Какъ извѣстно, въ минералогіи глауконита есть еще много неразрѣшенныхъ вопросовъ; несмотря на многочисленныя работы, генезисъ его остается еще достаточно темнымъ (въ одной изъ своихъ послѣднихъ работъ M u r r a y  2) говоритъ the chemlstry of its geuesis is still a complété mystery), и изслѣдователи ее разъ еще будутъ возвращаться къ изученію этого въ высокой степени типичнаго минерала дна морского. Пріуроченность глауконита къ опредѣленной зонѣ морского дна является столь цѣннымъ указаніемъ тѣхъ условій, въ какихъ шло образованіе фосфоритовъ.Особенное богатство глауконитомъ рязанскихъ фосфоритовъі) Однако, слѣдуетъ имѣть въ виду, тто эта связь не обусловлена самымъ генезисомъ разсматриваемыхъ минеральныхъ тѣлъ. Такъ, на днѣ современныхъ морей встрѣчаются иногда фосфоритовые желваки и пе въ области отложеній глауконита; и въ такихъ фосфоритовыхъ желвакахъ глауконитъ и но содержится. Точно также имѣются и фосфоритовыя залежи, не содоржащія глауконита; такія богатыя мѣсторожденія фосфоритовъ, какъ алжирскія и тунисскія, какъ теннессійскія, исключительно бѣдпы глауконитомъ, какъ отмѣчалось много раньше—ср. Я%. Ссш оплм г. Мѣсторожденія фосфоритовъ Алжира и Туниса. М. 1912, стр. 39. и Изъ поѣздки въ Сѣв. Америку въ 1913 году. М . 1014, стр. 19,8) J ,  М щ г а у  а . J ,  H jo r t . The cleptüs of tüe Ücoan. Lond. 1912, p. 189.



или до л лаю знаменовать собою относительно болѣе энергичный процессъ глаукоиитизаціи, или при обычномъ темпѣ образованія глауконита болѣе медленное скопленіе фосфата.Такое крупное содержаніе глауконита— калійнаго силиката въ фосфоритѣ привлекло вниманіе и съ практической точки зрѣнія, а именно заставило задуматься подъ возможностью использованія растеніемъ калія; рязанскій фосфорита долженъ былъ бы тогда явиться истопникомъ калійно-фосфорнокислаго удобренія. Правда, содержаніе калія въ рязанскомъ фосфоритѣ не особенно велико, какъ явствуетъ изъ вышеприведеннаго химическаго анализа, по представлялось привлекательнымъ использованіе его въ качествѣ добавочнаго продукта.Однако, производившіеся до сихъ поръ вегатаціоішыо опыты указываютъ что калій глауконита усваивается культурными растеніями но лучше, нежели калій различныхъ алюмосиликатовъ, и слѣдовательно въ агрономическомъ отношеніи глауконитъ (представляющій собою преимущественно феррисн- ліікатъ) долженъ раздѣлить судьбу другихъ алюмосиликатовъ.По отцошоиію къ фосфоритамъ общепризнано, что изъ сырого матеріала растеніе вообще не усваиваетъ фосфора, и что фосфорита можетъ пойти въ пищу растенію только послѣ соотвѣтственной технической переработки. Невидимому, таковымъ же должно быть отношеніе п къ каліевымъ алюмоенли катамъ.Чтобы они пошли на пользу земледѣлію, необходимо выработать цѣлесообразные методы технической переработки каліевыхъ алюмосиликатовъ. Предъ практической геологіей, обязанной въ настоящее према удовлетворять постоянно воз- ростагощимъ требованіямъ на „агрономическія руды*, стоитъ задача подробнаго выясненія областей распространенія горныхъ породъ, наиболѣе богатыхъ содержаніемъ калія и наиболѣе удобныхъ для добычи. Въ этомъ отношеніи по справедливости дѣлались указанія на пефелідоо-элеолитовыя породы. Безусловнаго вниманія въ этомъ отношеніи заслуживаютъ, на мой взглядъ, слюдяные сланцы; такъ напр.> слюдяные сланцы извѣстныхъ Изумрудныхъ коней, расположенныхъ верстахъ въ 85 па С В . отъ Екатеринбурга и въ верстахъ 15 къ С С З . отъ Асбестовыхъ копей, содержатъ до 10



K SÛ !). Лѣтомъ истекшаго года но время посѣщеніи Изумрудныхъ к о і і о й  мнѣ пришлось видѣть. і ш  кое большое количество этого (ужо значительно вывѣтрѣлаго) слюдяного сланца, добытаго ш, качествѣ пустой породы, окошитоь на коняхъ.Спеціально по отшншшпо къ глаукониту можно ощо отмѣтить слѣдующее. По сколько o6pn:mmntro г-rayimmm с і н ш і г о  <п. захватомъ растворимаго каліи (разрушеніе ортпнчеекш/о вещества), этотъ процессъ слѣдуетъ прявкать въ біологическомъ отношеніи пеб.щгоігі>іптш,шь, такъ кикъ такимъ путемъ устраняется необходимый для жишш ялемептъ изъ біологическаго круговорота II вопросъ о технической переработкѣ глауконита, имѣющей своей цѣлые приготовленіе лвъ глауконита продукта, содержащаго кадій въ формѣ, доступной для растенія, т. о. вторичное пріобщеніе калія кт, біологи - чоскону циклу, изъ котораго онъ бшт. временно устраненъ, втотъ вопросъ пріобрѣтаетъ болѣе общій интересъ.

і)  С р .  I I .  Л . О м я т е н с к іИ . 'Г р у д и  О ! Ш .  О б щ е с т в а  Ё о т ін ѵ ги о іт & іш т и т . 1 9 0 0 . X X IX , вып 6, сугр. 10



Фот. 1 (1/ю). Фот- 6 (‘/и)-

"ОТ. 3 (!/ ,„ „ ) .
Фот. 2 (l/R„).

Фот. 4 (Ѵаао). Фот. 8 (і/в).

Фот. 7 (і/и).

Фот. 5 (і/ио)-



ФОТ. 11 (*/зо)-

Фот. 13 (l/w)

Фот. 12 0/w).

Фот. 14 (і/ио).
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Ф В *  » « *>7. Зороо глауконита „3 Фосфоритъ. Кпаій Л о гь  Ѵи S). П о п о в а  куроісой фоофоіпш ніст п -ітитіл Ѵ Р Ю* »• О ,» ,>
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Таблица X .Фпт, 11.
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Полипа фосфоритовой гхлтіѵіл Vjo ftrm ircicitt «сука|іь“ .  Н олотічки Ѵ «  » » >> Ѵз(і



Уназатель географическихъ именъ.

А з а н к а  р. 423.Л зарпкио с. 408.А П дарла рч. 572, 573.Айдарлиискій пос, 573.Айдартпа-еай овр. 560.А к асво с . 409.А к и  ш авка р. 628, 033, 640. А ки ш свская ст. 619, 620, 623, 624, 629, 631, 632, 641.Акком аръ ст. 540. 542.Акмоіглъ-сай р. 595.Акмолинскъ г . 525.Аксю ткіш а гора 450.А к съ  р. 595.Акта«гы -сай оар. 532, 562. Актю бинскій у . 206, 210, 526, 526, 527, 528, 529, 531, 532, 533, 535, 546, 560, 591, 592, 593. 595. Актюбинскъ г . 525, 526, 527, 529 530.534, 542, 543, 560, 564, 576. А к ул и чи  р ч. 356.А к ул п чп с, 356.А куловъ  овр. 491,А к ъ -В у т а  гора 218.А къ -д ж ар ъ  овр. 548, 578, 594. А к ъ -К уд ук ъ  р ч. 566, 580. 584. А къ -кум ъ  терраса 202, 2Й7. Аккъ-Тасты  овр, 565.Акъ-Тьгкоиды р. 225,АлаОайтал і, рч. 566, 568.Алаты рскій у . 34, 35, 43.Алаты рь р. 32, 400, 401, 402, 408, 40.9, 416, 417, 420, 421, 422, 426, 427, 428, 429, 430.Александровка д . 337, 338, 435, 484, 485, 512, 520.Алексѣевка р. 505.А лексѣевка с . 436, 504, 607. А локсѣовская ст. 624.А лсиь д . 358.А лн совка р. 271.А леш ннка д . 351, 352.А леш ня с. 346, 350, 351, 352. Ам елсвсвій овр. 520.И»слѣлоп аиіil fyocijjоріітош>.

А настасово с. 32 , 34, 77.Аігдреевка д . 275, 413, 50».А  пиво с . 605.Аппошсово В ол . с. 11.Антоновка д . 379, 380.А пр акси н а с . 425.А рал ьское море 204, 221. А рж еповская ст. 635,А р хан гел ьск ая губ . 94, »5 , 1S3, 184. А рш иновъ овр. 491.А р ь Б о л . с . 4z3.А р ь к а  р. 423.А р я ш ъ  д . 513.А т к ар ск ій  у . 437, 523, 617, 620. Атмисъ р. 215.А ты -Д ж аксы  р, 201.20 2. 218,243, 245, 246, 247, 248, 219, 250. 253. 261. А тьм а Б о л . р . 416.А тьм а М а л . р. 416, 417.А у л іу с а й  р ч. 563, 564.Аф опасовка р уч . 392.А щ е-сай  овр, 251, 252, 253, 545, 546, 547, 570, 574, 576,576, 583,590. 595. Л щ е-cart р. 218 , 243. 253.А щ е*Унлт, р. 212.Б аб п п к о в о  с . 620.Байдѳу-тюбо холм ъ 535, 5S8 Б а й са р ы  гора 201, 202 , 256. Б айеары -В укем бай 202.Вайтимп д . 387.Б аклан ъ  м. 284.Б ак щ сово д . 386.Б ак ы р ъ  204.Б алабаяово с . 33, 34, 51. 52. Б ал ал ай к а д . 516.В а д а ш с в ш й  у . 617.В ал д ы ж и  с . 367,Б алтійское море 46.В ащ ев ъ  овр. 476, 479 Б авн пковъ  буеракъ  645.Б аи л ов к а д . 210.Б ар аи ій  Рогъ  овр. 381.Б аран овка д , 611.



Б а р а н г с п к а  р ч .  3 8 7 .Варнунова л . 55, 69. 60.Б а р с к ій  о в р . 491.Іідтагово д. 391.Б а т а г о в о  ст . 3 9 1, (Ю2.Б а т л а к ш  о в р . 677.В а т п а к ъ  о зй р о  2 0 1 , 2 0 4 , 248. В а т у р о в к а  д . 271.Б а х м у т о в о  с .  3 1 , 3 8 , 4 9 , 77- Б а ц к н п п  и. 3 3 3 , 3 3 7 .Б е з д о п п и е  о з . 608.Б е к ъ - б у л а к ъ - с а й  р ч . 3 8 1 .Б е р е з а  д . 3 0 3 , 304.В с р е я іг а  р ч . 3 3 8 .Б е р е з о в а я  б а л . 6 5 1 .Б е р е з о в к а  д . 5 9 8 , (>02, 6 0 3 .Б е р е з о в к а  р ч .  105.В с р с з о в п ч н  д . 3 8 7 .Б с р о с т п о  е . 6 1 1 .В и ш т а м н к ъ  с т . 5 4 2 .Б л о х ч и и с к а я  р ч . 3 1 9 .Б о б о в н ч и  Н о в ы е  с .  2 7 7 , 278. Б о б о в и ч н  С т а р ы е  с .  2 7 8 , 3 0 6 . Б о б р и к ъ  а . 2 8 5 .Б о б р о в с к ій  у .  (117.В о б ы л с в к а  д . 3 0 3 , ;Ю 4 .Б о г д а п о в к а  д .  441.Б о г д а н о в с к ій  и о с , 5 5 0 , 5 5 1 , 5 5 7 .В о  г л  о г о р а  205.Б о г о я в л е н с к о е  с .  1 1 , 12.Б о г у ч а р с к ій  у .  (П 7 , 6 4 9 .В о г у ч а р ъ  }>• 6 2 0 . 666.В о з ъ « т о м с у к ъ  х о л м ъ  564.В о к т а г а Й  о в р . 231.Боктыгоры къ гора 202.В о к т ы г о р ы н ъ  р . 2 0 2 , 2 1 8 , 2 2 7 , 2 3 0 , 2 3 1 , 2 3 2 , 2 3 3 .Б о л а х о п о п к а  д . 3 6 0 .Б о л в а  р . 3 1 1 . 3 | 2 , 3 1 5 . 8 3 8 , 3 4 1 , 3 4 2 , 3 4 3 , 3 8 7 . 5 9 7 , 5 9 3 , 6 0 0 .Б о л в а  с т . 3 4 2 . 344.Б о л д и к о , а .  4 2 3 .В о л д о в к а , д .  2 7 5 .В о л д ы ж ь , р . 3 8 9 .Б о л о т н и к а , р ч . 3 5 8 .Болотпл, р. 391, 392.Б о л т и п к н , с ,  8 3 .В о л ѣ е в а , д .  6 3 .Вордовичи, д. 369, 370.В о р д я и к а , д ,  ЗБ 2*Б о р и с о в с к а я , д .  159.Б о р и с о г л ѣ б с к ъ »  г .  6 1 8 ,6 5 9 .В о р о в к а , р ч . 107, 1 0 8 .Воролипка, с. 284, 285, 305.Бортомъ-Шоръ, рч. 134.В о т с у р и а и ы , с .  5 2 , 5 3 ,В о р я т іш о , с .  6 8 , 6 9 .Б р у с к а  д .  612.Б р я н с к ій  у .  3 ||, 3 1 2 , 3 1 4 . 3 1 5 , 3 1 6 , 3 1 7 , 3 7 5 , 3 8 7 , 3 9 3 , 6 9 7 , 5 9 9 , 6 0 1 .

Брятчп, Г. 312, 314, 315, 316 372 373, 376, 378, 379, 391, 393, 394. Ж І  13 ря по къ от. 379.И у  бъ р. 1 6 0 .Б у гр ы  д . 417.В у д а  д . 615.В у д и щ н  с. 271.Б у д о ч к а  д . 336, 337.Б у д о ч к а  рч. 336.Б у ж е й  ка с . 266,267, 269, 290, 302 307 308, 309.Б р у л у к ъ  р, 620, 621, 624, 626. 628 619.Б у к ж аііъ -ащ о -еай  р ч . 571.В у л д ы и к а  рч. 278.Б у д ь т с в а  д. 356, 357.Б у р а ц к а н  ст. 621, 660.В у р г а н ъ  Н ол. рч. 127.Б у р г а  къ М а л . р ч . 127.В у р л о іч ш ъ  овр. 441.В у с ъ -а г ъ  і*ора 204, 535, 541. Б уттагоры  овр. 231,В у ч а к ъ  л , 266, 288,В у я н о в и ч п  с . 603,Б ы чок ъ  Н иж и . с . 648.Б ѣ г у ч и  с . 447.Б ѣ ди оп к а л . 497.В ѣ ж н ч н  е. 370,Б ѣ л и зн а  р. 35|, Л53.Б ѣ л и ц а  д . 303, 304, 306, В ѣ л об срсж ск ая нлат. 393, 394. Б ѣ л о п іл о в л ь  с . 353.Б ѣ л огор скій  Л огъ р ч . 653.Б ѣ лы й овр. 490.В ѣ л ы іл  д . 339.Н ѣлгш я, р, 339.Вѣеоді», р . 26S, 270, 271, 305.Б ѣ т о в а , д . 364.В ы ковка, д . 31, 84, 500.Б ы к ов ск ая ІЗлиганка, овр , 499, 500. В ш к ш ід а к ъ -с а Я , овр. 6Й1. Вы тош икіЙ, зав . 335. 337.В ы т ош ъ , рч, 334, 335, 336, 337.В а ь л я , р. 268. 284, 286, 305. В ад ор ская , д . Ц 5 , 116, 1 1 8 , 119. Вады йъ , л . 144, 145, 147, 197,В а р а , р, 268, 284, 288, 305, Варварино, с . 434, 511.В а гн л а о в к а , д . 84.В аск л ьсп ъ , овр. 4 5 7 ,4 6 0 , 518,519, 520. Ваоильовъ М айданъ, 423. В аеш гьсур скій , у . 37, 39 , 52. В а т у т и н а , д . 51.В о ш г іо , р ч . 123.В ел ьц оп ская, д , 137, 138, 139,14 0,142, 143, 144, 151, 156, 160, 164, 176. 190, 192, 196.Волки. р . 391, 605, 606, 607.Б ел ѣ я, 337.



Вепрь, р. 160, 161.Всрсщапшо. д. 489.Вертелныъ, с. 411.Верхній Конецъ» д. 162, 163. 17t 1, 191. Верхній Лішіадп,, с. 21, 22, 29. Верхъ-Сысольская, л, 102 . 103, 104. Виплпга Вол., р, 91. 92, 93, 91. Ш . U7, 11*0. 101, 144, 146, 147, 159, Ш«, 161, 162. 103. 164, 166, 1G7, 168, 169. 174. 175, 176. 177, 178, 181, 188, 189, |90,191, 192, 197.Вмайага Млл., р. 147.В іш и га. е . 93. 94, 97. 145, 140. іейі. 197, |99.Вилкова, бал, 647.Вилыорги г. 159, 170.Внхолка. д. 272, 276. 30U. Внчка-Шоръ, ]))•«[. 169.Впшгшки, д. 307. 30S.Впшера, р. 186.Владимирская, губ. 313, 316.Владнміопека, д. 325. 32С. 437. 483, •184* 485, 492, 495» 510, 518, 519, 520. Водшіи» д. 606.Вожь» руч. 156, 157.Возгляжьс, д. 329.Вози, с т . 25,Волга, р. 7, 94, 177,210, 214, 431. 432, 513, 517, 519. 522!Волкош і, і1. 62,0 058.Вологодская губ., 9), 92. 94, 95, 97» 98, 102, 182. 183, 1*4.Гюль, р. 161, 162.Воль*Кор<‘ ОЪ, 162. 163.Вольскій у. 523.Волчиха, д. 80, 8|.Впльшья, р. 337.Воробьенка, слои. 619, 049.Ворона, р. 215, 659.Воропежекая губ., 4, 10, 215, 617. 648,
668.Вороііцовскал (Яы«лдикъ), *\ 145. Воротца, р. 349.Воттіа, с. 93, 9), 97, 98, 137, 142, 143, 144» 145, 147. 151, 157, 164, 176, ІР),192, 166.Вссволочіміо, с, 434 , 511.Второй Логъ, оир. 639.Вухтымъ, р. 113.Впиіжа, с. 359, 360.Вы головка, рч 354.Выселки, д. 484.Высока яѵ д. 611.Высокій, овр. 490.Высокое, с. 275, 355.Вычегда, р. 94, 96,102. 174,184, 185,186. Вььшпшно, с. 416, 4]7.Вт,луга, р. 4, 668.Вътьма, р. 329, 331, 332,333,334,335, 336, 337, 338, 340, 341.

В т  ем к а , д . 607.Виаоооцъ, р. 334.Вшюшсгц ]). 471, 511, 620, 658» 659. Внзпогса, с ,  437, 471- В я зо в ск ая , Д. 343, 549,В язовы й , оир. 493,В я д ь к іг , с , 283, 3 0 5 .В ятская гу б ,, 96, 102. 182, 183. 184. 186, 188, КІО.Глбг.ѵь р. 319, 320, 3 2 |, 322, 323, 324, 325.Г а к іи о р ск а я , л . 133, 136.Г  а к т о р ъ , р ч . 133.Г ал ечн ы й , о в р . 530.Г ол ы  ліево, г.. 337,Гап п оп к а, 275.Г а и ь -Ш о р ъ , рч- 154, 155» 156» 192. Гартоика, д. 47.3.Гарцови, с ,  285.Г ар ь л д. 158.Г а с м а , р. 366, 367, 30$, 369.Г а с м а , с. 366.Гать, р ч . 113.Гсрасм ы онка, д. 352.Геор гіевское, е 78.Гл ад овк а. д. 456, 481, 4^2.Глады  т о и к а , д . 605.Глайовскій» у . 182,Гліш ш цои о, с .  367, 368. 369.Г л іш к а , р ч . 354.Гл убокій , овр. 494.Г л у х а я , б а л , 039.Г л у х о в ск ій , у . 265, 209, 303, 304. Г л у х о в ъ , г . 303, 304.Г л уш и  цы , оз. 301.Г.тіѵбоио, с . 28, 29, 30.Гл я лі совка, д . 487.Г іЛ к и и л о в о , с ,  24.Голицы  но, с . 508,Г ол од аев к а, д . 442,ГолосгЬс й к и , д . 320.Г о л у б к о в а . д . 3&5.Голы й , овр. 647.Гольцоио, с. 4.Гои чар п х а , 055, 662.Городецъ, д . 3*>4.Городецъ, к ур ган ъ  342.Г ор яд ечи я, 271.Городище» в озом н и  043.Городищ е, с . 370, 371.Г ор од ш ц еи ск ій , у .  397.Гор ъ  - Горя огъ  б ал к . 128.Горю чеаскій  Б у е р а к ъ , рч. 498- Горю чка, р ч . 431, 437, 433, 498, 521, fi 23.Граф скій, овр . 489.Грезъ , л . 132 Г р см ш а , ]і. 608.Гремя к ъ , р ч . 342.



Гремячка, р. 449.Гломячка, н. 4 4P. 450.Гремячъ, .ѵ. 2S8, 289.Гішбапошса 1>од.. «. (>59.Грпвы. с. 125, 126, 129.Гришина, сдоС. 337.Гришина Каменка, овр. 501.Грязнуха, овр. 490.Грязнуха, и. 452, 481, 482, 483. 484, 435.Губерлиіісісія, горы, 200, 527.Гуд жомъ-Шоръ, рч. 133.Гудовка. с. 288. ЗОоГуменпой, овр. 300Гургопекая, д. 113, 114, 115, 116, 172.Гуседкп Вол„ рч. 500.Гуселкл Маи., рч. 500.Гуснхл, р. 432, 523.Гутм. 275.Гутъ-Шоръ, рч. 110.Даниловская, д. 210.Даркоішчи, с. 315, 3*13,Дарковская, рч, 343.Двурога, р. 353,Дегтя ре me а, с„ 203, ЗОЯ.ДоиіігуОоика, с. 349.Деропенья, бад. 284.Дерлово, е. 26,Десна, р 2G7, 2G8, 269, 270, 289, 200 201, 292, 297 208. 200, ЗОО, ЙО), 302, 303, 305, 306, 309, 311, 312, 3)5, 316, 317. 319. 320, 321 324, 325.320,327, 328, 329. 330, 331, 332, 338, ЗЗЛ, 340, 341, 348, 349, 353, 359, 360, 361, 362, 363. 304. 365, 366, 370, 372, 378, 374, 375, 376, 377, 378. 379, 380, 38). 382 383, 386, 391, 393. 394, 395.Дж ami да, р. 227, 880, 247, 250. 251, 2Г>2.Джайлау-еай. рч. 551, 552, 550. Джаксы-Вурлн, рч. 208. Джаксы-Каргяла, рч. 542, 543. 560, 561, 5Ü4, 565, ü6G, 567, 571. Дтамацъ-апигь, рч. 556, 557. Джалшгг-Капгдда, р. 532, л42. 560, 56], 564, 565, 566.Джамапѵеу, р. 585.ДжаваП, р. 225.Джангплъ-агачЪ-сай, рч, 585. Джяръ-сяй, оир. 242, 556.Джарыкъ, р. 532, о35, 536, 537, 539 540, 648, 589, 594.Джарыіп.-тау, холмъ. 535.Джаулыбая, могила. 252, 256. Джпвешке, р. 542, 543, 58), 582, 584, 590.Джиаыбай-сай, рч. 566.Джвланды-тау, гора. 225. 543, 571, Джплапъ-Батпакты, рч. 580.

Джурупъ, р. 594.Джурупъ. ст. 201.Ливіевъ У  садъ, <\ 4Ü0, 408, 411, 413, 4)8.Дмитріевка, д. 37.Дмитріевскій, у. 676.Дмитровскій, у. 19ѵ 305.Днѣпръ, )).7.Добрашевка, р. 311, 355. Добдосланичн, л. 361.Добруш,, с. 382, 383.Докторовка, П. 458, 459.Докучаева, д. 423.Долгат», рч. 355.Долгая, д. 326.Долгополый, овр. 488.Домашоиа, д. 339.Домбаръ, р. 5ІИ. 566, 568.Донъ, р. $57, 668.Дорого ил іг, руч. 333.Дорожевка, ()ч. 339.Дорожепо, с. 339.Дрихил, рч. 356, 358.Дубасова, с. 4)2.Дубна, р. 285, 807> 608.Дубошса, д. 31, 78, 80, 81, 86, 87, 329» 343, 346. 347.Дубокъ, балка 648.Дуброва 3., с. 273.Дубровка, ст. 348.Дубровскій, овр, 347.Дуяаикый, овр. 490.Дудовг.ісій. овр. 332.Дѣвичій Рукавъ, с, 411.Дѣвочкина, д. З‘|8.ДЪяпоно. с. 34, 50> 51. 52. Діортъ-Кулі», і*ора 202.Дядмсогтчн, Д. 359.Ешиды-Оулакъ, овр. 255, 256.К'жать, р. 423.Касонъ, опр. 4ПО.Елань, р. 620, 654, 1158.Елдахона, д. (ЮЗ*Елшѵѣеіиі чп, с. 38*1, 385.Елхопка, с. 409, 488.Елховка, д, 496.Елховып, оир. 488. 4.89.Клшанка, д. 4311, 478, 480, 488. Едпіаака, р, 434, 435, 438, 45*1, 478, 479, 480, 489, 5)1, 512, 513.Екатс.р нибуръ, г. 686.Екаторшшвка, д. 434, 511.Енналь, Бол. рч. 106.Ендоллл, (Едоиля) р. 628, 636, 639, 6<і0.Еромѣевка. Д. 489.Жабово, с. 344, 3*15, 346, 352. Жареный Бугоръ, 506, 507.



Жареная, рч. 391.Жданова, с. 16, 17, 18, 24, 2S, 29, 30, 33, 55, 63.Желень, р. 24.Жел&зпые родинки, 494. Жемсрдѣевка, д. 275.Жпдочолскоя д. 157.Жиздра, г. 316.Жцадра, р. 597, 598, 613, 61Б, Жйздрпдсшй, у. 311, 312, 313, 314,315, 597, 599. 601.Жуковка, д. 312,310, 320, 32], 340, 341. Жнланъ—Ботиакты, р. 573. Журавловка, д. 611.Журишгаг, д. 391.Забврезовка, рч. 391. йавьяловка, р. 436, 503.Завьяловой, с. 504.Заладпый Врагъ, овр. 413, 415, 4] 7, 418, 428.З а р у  ц к  а  л  с  г . 3 0 3 ,Заруцтсое, с, 304.Зауральская обл., 210,Заустье, д. 352, 353.Золеккипо, д. 513.ЗскІЙаскій, у. 668.Земиі^цкая слои., 329.Знкѣѳйо, с. 614.Зпкѣеви, ст. 614, 6] 5.З іш п п к ъ — Ш о р ъ , р ч , 127.Зимовье, 105, 127,Злобовка, д. 437, 492. 493.Змѣевка, рч. 107.Зиаме.пское. 6 1 . 62, 63, 64, 86. Зпобовка, р. 303.Золотой ошскій цое,, 540.Золотушка д. 31, 8], 82 .Зотовская, ст. 032, 635.Зубатый, овр, 469.Ииъ, с. 147, 153. |54, 155, 157, 158, 170. 175, 177, 178, 192, 198.Ив анодъ, бал. 283.Яваяпясісій буеракъ, 624 625. Ивановичи д, Зо2, ЗоЗ, Боб.Иваповка, с. 436, 481, 51].ИвашшскШ Уве къ, 520 Ивановское, с. 507, 508.Ивотка, р. 303, 304.Илотъ, р. 337, 349, 350. ЗБ].Илотъ с. 303, 304, 306, 337.Игппо Желснь, с. 24.Идо «а, р. 436, 48], 486, 487.Идома, с. 464, 481, 488.ІІзомбетъ, ст. 207, 21S.Илекъ р. 204, 205, 206, 208, 223, 224, 527, о28, 535. 540,541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 551,554, 564, 567, 575, 576, 579, 58], 582, 590, 59о.

Нлсцпая Защита, о. 527, 534. ПлоцсІй цое. 539.Илсцкій, у. 526.Идолль, р. 2]0., 43].Ильина гора, с. 36, 88.Идьинка, д. 83.Ильинка, рч. 649.Илмшовка д. 464.Яоіыпзовка, р. 460, 46(1, 481.Имѣніе Араповой 17.Имѣя Іо Боброва 326.Имѣй le Блзьміпсаца, 354.Имѣніе Ко па ль 320, 331.Имѣніе Мцхаловской 470.Ипзарскій, у . 397, 401, 414.Назаръ, р. 4] 6, 417. 421.И путь, р. 268, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 230, 281, 305, 306. 358. Ирпповка, д. 434, 511, 512.При а, р. 283.Исегь—батыръ, рч. 6Б7, 558, 559, ІІсетъ, (Могила Вота) 539.Исъть, р. 408, 409, 411.Исеть Нол., рч. 408, 410. 411, 412.11с и ухая а, д» 35.Штлеу—с ай. овр. 566. йш ш рганскія горы, 223.Іолъ, рч. 119.Кады ш евіт, ц. 512,Кажсмскій за и. же л. 91, ]02. 108,108.И 0, 115, 159, 172, 182, 188.Кажемъ, р. 108, 109, 1 1 1 , 172. Кажемъ, с. 91, 92, 104, 106, 107, 108, 109, 110, І И , ПО, 172.Казанская губ., 32, 36, 35, 4]. Казанская, ст. 653.Казань, г. 526.Казарцпоока, д. 334.Казачій, овр. 487.Казспный Долъ, овр. 485, 486. Кашгь-сай, рч, 570.КаГігородокъ, с. 98, 109, 110, 111. 115, 116, 119, 172, 181, 190 195,196, 197.Калачъ, с.т 647, 649.Калинки, 276.Калиповка, д. 64, 86, 87,Калужская губ., 314, 605.Кама, р. 196.Каменка, р. 331, 470.Камеак* с. 60 , ЗБ1, ЗЯ2 ,  470. Каменный, овр. 82, 83, 443, 444, 491, 492, 506.Каменный, отверш. 486,Каменный Бродъ, овр. 454.Каменныя І'оры, 538.Каменская Слобода, с. 290, 305, 306. Камепшй монаст., 283.



Каменскъ, і*- 274.Камень, г. 200, 202, 30Ô.Камылиміскій у.. 2 2 1 , 321 Камышъ рч. 523.Каидагачъ, ст. 528, 533.Капыловка, д. Зй7.Карабулакъ, р. *132, 50 1 , 503. 504. Карабулакъ. с. 504.Караганда, р . 202, 230f SIS, 234, 259, о35, 536, 540.Карагапда-сай, онр. 535, 584. Карамолла, холмъ 535.Кара*молла, рч. 563, 567, 568, 581. Карішышъ, рч. 437, 498.499,500,501. Кара-сап, рч. 503, 56S- Карапіу-еапскШ, иоа. 570.Киратугіш, ст. 543, 547, 582. Караульная гора, 445, 405. КарачеискіЛ у». 391.Карамовъ, г. 393, 394- Кара-хобділ, рч- 528. 580, 584.Карпу жемскаи, д. 129, !ЯО, 18!, ІЛЗ, 195, 107, 198.Каргадинскія горы, 542.К аргалы, овр. 536,Каргортъ, с. 93, 97, 149, 153, 157, 158, 164, 169, 170, 178. UK), 192,199.200. Карпа, д. 279.Карношса, д. 458.Касилоио, г. 334.Катогиша, р. 604, Г>05.Катя-Лобъ, рч. 133.Каугачгы-сай, рч. 5(10.КачАШгІИнсал. а. (68.Качена Бел., д . 351.Качена Ма:ь, д, 349.Кобаииха, рч- 125.Колна, р. 18G.Кслпмъ-Порды, могилы 2,41, 235, Кодьд<шоіп,*томіфъ, рч. 591.Кейди, е, 418, 422.Копь-Шоръ, руч, 105, 160. 107. Ксргурдъ, с. 398, 420, 421.Корейскій у , 2 Іо.Кжаткепѵсай, рч. 584*Кшфы, ног. 160.К па идъ-л жаръ, онр. 554.Кизнлъ-тау, гора 544, 571. Кшншѵтомсукъ, холи. п*2.Кики но, д. 83.Кира, р. 34.Киргизъ-наличья столь, 203. 204, 52G. Кислошей, д. 55.Кисловка, ст. 274.Кистеръ, с. 288, 30 б,Киша, д. 80.Киша, рч- 71, 7В, 80, 8!.К(ады-Вурти, р 572, 573.КІовскІ#, цос. 550.Клотна, д. 602.

Клсщоика, д. 476. 5 іІ.Клиішы, д. 613,Кдниш, р. 356.Іѵлоішисіѵій. рудн. М5,Ключевая, 6ал. 630, 6,41.Ключи, с. 508,Клячино, с. 342.Киявнчи, с. 355.Кшіжпчи, с. 387.Княжу хи, с. 55. 60, 62.Княжья Гора, д. 32, 33, 63.К ля ненка, д. 210 .Кмбм.ч нчи. с. 36*, 569.Кмік^лтай-сай опр. 560, 561, 562. 564, 566. 590.Коаій Лигъ. онр. 6(й, 071. 672, 673 674. 677, 682, 081 6S7.Клало ш,*а, д. 53, 51,1 Кокш*кш-кара-оба, хол. 564. Кокпмсш-гаіі. онр. 560.Кокъ-Джпда, барханы 202. 229. 215. 252, 254.Кокъ-Джила, іѵ ррага 227.Кокъ-тюио, р. 5116, 541, 54В, 549. 550. Колодяаекіс Дворы, д. СОЬ ГСолодяацы, д. 607, ГЮ8.Колли и гга, г. 291.КолмтоиА, д. 367.Кошчонка, ѵ. 71, 72, 74, 86, 87. Комъ, д. 107. (08, 172.Комь, р. 107.Ко и горъ-Шеръ, рч. 154, 192. иоиатаішшоька, д. 4M, 412, ІЬЗ, 485. Колаль, с. 329. 330.Копенка, рч. 438.Килтошса. д. 443.Кордонный, онр- 486.Коргцкая, 275.Коркъ-Сюрма. д. 35.Кори плойка, д. 367, 369, 379. Коронина, д. 80- Коростовка, рч. 384, 385, 3S6. Кориатопкд. 384, 385.
К о и ір ш ,  2 0 8 . 2 7 2 , 2 7 0 , 3 0 5 .Koruft прудъ, мт.гт. 482.ІСоголаишіка, д . 445, 447, 449, 510. Когти, р. 284.Костоничп, с. 272, 305.Костивъ, онр, 487.Костромская губ., 96, 177, 316- Костыль, д. 359.Кочспіякъ, д. 97.Кочотонка, о. 78.Кочкари, д. 421.Кпчкурово, с, 4|8.Кочпіанъ, д. 168, 192.Красная, д . 607.Красная, рч. 108, 107.Красная Рѣчка, д. 448, 449.Красная рѣчка, р, 448.



Красиоееловка, c;r. СіоО.Красиосли Оодекій у ., 397, 409, 411. Краевыя Островъ, д. 82,Крнвецъ Бол. с, 282.Кривой, овр. 640.Криво пало ока, л. 474.Кріуша, р. 662.Кріуша Н,, слои. 618, Ь*Г;2, 653. Кріуша, с, -112, 429,Кролсвепкій у ,, 265, 267, 269. 270. 303, 304, 306.КрпмепіП у., 7.ІСругдпкъ, Оалк. 648.Круглый, овр. 483.Круга ли г . овр. 489.Крутая. Оал. 642.Кру тонкій Буеракъ, 520.Крутецъ, овр. 435, 444, 47Ü,Крутила, д. 322.Крутой, овр. 460, 462. 519.Крутой Логъ, рч. 107. 12s, 133. Кубслсй-Тсмпрг, р. 207, 213.Ку вы къ, д. 483.Куд«дрова, гора 450.Кульдовеіп,-Темиръ, 202, 211. Кульбай, рч. 562, 564. Кульчупъ-горы, обрывъ, 1 і;8. Куль-11уш,х гора 197, 199. КумѵДжаргаиъ, терраса 227. Кумъ-туОе, холмъ 582.Кумызъ-тау. гора 253.Кумызъ-побс, гора 204, 253. Кумысная Поляна, 489.Ку дачъ, р. 3, 7,ІСуидузды, р, 225.КуинОъ, д. ЭЗ. 147.Куилціша, л. 108, 104.Купріяповда, д. 461.ІСурайлід сг. 544, 545. 546, 590. Курайлішсісій, овр. 546. Курайлы-КьеѵЧоіеу, гора 256. ІСураша-сай, рч. 581, 5S2.Ііурдюмскій Ъорх<, овр, 456.Курдюмъ Йерх., д. 45о.Курдюмъ, рч. 431. 434, 435, 437, 464.456, 458, 460, 471, 476.511, 513,516. Курлюмъ, с. 455, 456, 457, 465. 466, 481.Курдюмъ, ст. 459.Курдюмъ Стор., рч. 441, 472, 473 , 474, 476, 513, 516.Курмышка, рч. 33, БО, оі, 52. Курмышскій у ., 31, 33, 34, 35, 36.37, 38, 39, 40. 43, 50, 84.Курмышъ, г. 31, 35, 50.Курошъ, овр. 245. 246.Курская гуО., 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ]0, 27, 869, 676.Курскій, у . 7.Курскъ, г. 1, 3, 4» 5. 8. 14, 671.

Куръ, р. 3, - ,Куръ-бутикъ, р. 547, 573, Г,74. 575, 576, 590, 595.Куръ«сай, овр. 240.Кусьла-сай, р. 202, 25 G, 257. Кутер'/аст», мѣста. 549. Кушръ-БарОатырсі,Ш, вое, 549. 5511 Ку гирь-га съ-м уласы, гора 248. Куть*Шоръ. рч. 128.Ку чу гу ръ, с* 434, 435, 439, 440. 445. 512.Кутмац:>*Шоръ, рч. 110.Кцыдь. с. 612.Кидзьл-Шорскшт, д. 133. Кыдзя-ІІГоръ, рч. 133.Ллвшлпа Ста м., д. 339.Л а кіи ію по, с. 22.Лалы>къ. г. 93.Л аи  ш плойка, д .  472.Ланшшіоиъ, orjp. 472.Ларцопскъ, г. 271.Латрыкъ, рч. 437, 497. 489, 4Щ  4!>1, 493, 495, 4СН>, 500. 523.ЛевапК’Шеа, д . 83.Лексика, <■. 2*6,Леденера, д. 350.Лсляпма, л. 354.Лкіяпш а, рч. 354.Ломпуа Шоръ, рч. 133.Лемъ Бол., р. 159, 170.Литма, рч. 125.Липовая, Оа.і. 631.Линовка, д, 339, 523, 614.Линовка, [>. 432.Л ипово, с. 339, 340.Лноепокъ, руч. 333.Литоіишки, с. 324.Лобачевъ, овр. 454.Ловить, р. 808. 6 1 1, Ш2.Ловахъ, с. 609, 610, 611.Логъ l'y с а ко въ, 19,Логъ Яюбиясъ, 20.Логъ Яш еиш ш ъ, 17, IS. 28, 30.Лозовой, опр. 301.Лозы мекая, д. 159.Ловчимъ, р. 99, 174.Ломовъ, овр. 441, 4 17.Ломшйръ, рч. 106.Лонпина, руч. 273, 274.Лопазиа, с. 272.Лопариха, рч. 119.Лолушііый, овр. 457, 518, 52м.Лопья> р. 106, 122. 123.Лоскутный, овр, 456.Лотакіі, с. 270, 271.Лохова, р. 602.Лоховскіс Выселки, д. 451.Лохъ. р. 451, 452.Лохъ, с. 435, 444, 449, 450, 451



Догнавъ, !>• 613.Лошунъ» л. 355.Лошунья. рч. о55.Дуаа, р, 174, 186,Дукоякоиеісіп, у. J97. 398, 402, 407, 40S, 400, 413, 416, 427.Лукояповъ, г» ЗУ8, 402, 404. 40Ô, 407.411, 423, 428.Луіл.яполка, л. 4ÛG.Лу тонка, р ч , 368.ЛутііО, с. 358.Лутовиновка, л. 320, 327.Лысая, гора. 210, 521.Лычи, д. 487.Дѣтошніиси, д. 354.Любажъ, р. 28, 29.Любсжішкй, рч. 337.Дюбежшцс, 337.Л им тш екая рч. 342.Любовшю. д. 436, 487,Люоохпа, с. 342.Любохаа, кт. 342.Ляличп, с. 274,Дяпуннха, л. 52- Лішуцовка, д. 33, 34, 62.Мавдѣсво, с. 402, 404.Майданъ, е. 53,МалшіовскіЙ, ивр, 473 «175,Милый Ключъ.  свр. 5Ô9.Мальцозо, с. 51.Mamôkhho, с . ÜÔ3 Мажшюво, с . 33, 43, 55.Мамлейка, д. 8 1 .Маншга, р. 645, 647,MapocoüO, с. 423.Марковенъ, д. 284, 2ЯЗ, 288. 305. Мартукъ, сг. 528, 547.Маринина, д. 013.Масаковка, р. 331.Матвѣовка, д. 26,Матвѣевъ, овр. 487.Матреиовка, л. 331, 1)34.Матроінкпиъ, <шр. 487.Мюі янскій, у. 265, 2(Й. 2J2. 284, 303. Мглшгь, г. 318.Mewroft, рч. 128, 132.Медвѣди, о. 270. 271, 305.Медвѣдица, р. 210, 4.1Ь 448, 449, 451 , 523, 621.Медвѣдица, с. 431.Медвѣжья, гора. 445, МО.Межадоръ, д. 147, 149, 153, 190. Мезонъ, р. 185,Моа готовый, овр- 490.Мезіші», с. 269, 290 , 294, 306, 308, Мокатпая, р. 520.Мойа, р ., 35, 36. 38, 43 49, 68, 74, 77. Меркулова, 367, 384»Мессеръ И,, с . 438.

Матадоръ, д. 157,Мил спина, д. 13, 11.Мігдѣапо, с. 607,Ыпяленъ, шш. *169.МнНбшнпо, с. 55, 59, 63, 3G, 87. МлрцокаибевАя, д. 123, 172, 181. Мирскій, руди. 108, 172.Мирясѳво, с. 55.Митинъ Брагъ, д. 78.Млтрашкиггъ буеракъ, 645, Михайловка, я. 457, 482, 483, 512. Михайловка, с. 491, 493.Михплково, о, 422, 424.Михановъ Врагъ, овр. 421.Могила Боша (Исетъ), 639.Могила Джи до, 583, 684, 590.Могила Джуруыъ-молла, 594.Могила Маили-Перлы, 235, 236, 257. Могила Тулей ши іи, 582.Могила Улыба;;, 201.Мийлоші, д. 612.Мокрая, р. 354.Мокрое, и. 439.Мокруша, рч. 106.Мокша, р. 402, 405. 400, 426. Мокшанскій, у .  397 Молоты чи, а. 20.Молотиково, о, 324.Монастырокъ, д. 102, Ю4, 1Û5. М оіттлрекдя Слободка, 509. Монастырскіе Хут. пост, д. 394. Мордовка, рч. 435. 511, 513.Мортукті, гора. 2Ш, 233, 242.Москва, г . 183, 912.Московская, губ, 94. ЗіЗ, 310. Мосоловъ, овр. 292.Моховой, овр, 464, ГН9.Мугоджарсіт, іъры. 202, 205, 20б> 225, 527, 528, 529, 531, 502.Му матова, л, 358.Мужичыз, іи 049.Мурчіщъ, с. 31, 71, 78.Мыргапбъ, с. 158,Мѣдянка Бол., рч, 64, 61, 03, 64, 82, 83,Мѣдянка Мал., рч, 49, 64, 65, 60, 67, 08, 62, 86.Мѣдяны* с. 05, 66, 67.Мѣловатка рч. 619, 050,Мѣловатка Пои., соь 650.Мѣловая Ст., сл. <150.Мѣловая гора, 317, 318.Мѣловой логъ, овр, 365.Мѣхииая, д. 6П.Н аваги, с. 67,Нагорный ноо., 547.Надыбъ* р. 105,Наруксоио, с. 409.ЕІевѣрово, с. 400, 407.



Нсвѣръ, р. 342.Нсгитииа, д. 360. 361.Нолпдппеиог, с. fil.Немеричп. с. 335. ‘Немнръ, р. 329.Ненарокомовка, а, 4Ô), 512.Нерица, р, 186»Несвѣтаевва, д. 520.Нехорошево, с. 423.Нсхочи, д. 604.Ночасвка, с. 452. 472, 473, 508. Нечаевскій, овр. 472. 473.Неѣловка, д. 471. 511.Нижегородская гѵп., 30, 41, 397, 398, 404, 411, 415.Нпжпій Любаисъ, с. 22.Никитино, с. 412.Николаевка, д, 4<Ю.Николаевскій, у . 185,Николаевскій Городокъ, о. 489, 521. Николаевское, с. Г>2 .Никольскій и ос., 550.Никольскій рчзъЪ.:дъ, 436, 489. Нцкулішо, с, S0.Нпловца, д. З і, 78.Жл—ДІбръ. рч. 133.Новая, ц. 80.Нов, Алекоаидровка, д. 482.Но о. Кисловка, 274.Нов. Моча.чоПка, д. 64.Новинская д. 133, 134.Гіи в го родъ-Сѣверскій, у. 265, 267, 269, 303, 305, 303.Нощородъ-Сѣверекъ, г. 266, 293, Новое мѣсто, 279, 280, 281.Поводы бковскіи, у. 265, 2(59, 277. Новозыиковъ, г. 2S0.Ново ко лье, д. 470.Новоселки, д. 83, 84, 423, 678, 670, 
681, 682, 683, 687.Новоспасское, с,, 26.Ново-Украинскій иос., 577.Новый Дроковъ, 276.Нокхомъ, рч. 10(5.Носкова Вол., д. (Носкова) 16*1, 167, 168.Носкова Мая., д. 163, 164, 167, 175. 176, 191.Иурнетѵь, зпм. 552, 563. Иьювчимскій, ягол. sac. 154, 155, 156, 159.Пьшч панскій, жел. зап. 106, 122, 170, 172, 182.Ныгитиасъ, с .  106, 122, 123.О бл. Войска До искою, 6]7, 648. Общій Сыртъ, 224.Овстужепка, рч. 361.Овстухъ, с. 361.ОвчпиСЦъ, 272, 275, 276.

Огарсвца, д 441.Одосвщипа, с. 501, 503. гыиркя, овр, 470, 471.Озерки. с. 67, 68, 435, 438, 439. Озерская, д. 608.Ока, р. 678, 679 Олошспка, р. 346, 347, 360.Одешкя, р. 271.Ольховатка, с. 25.Ольшаникъ» с. |8, 24, 28, 99, 30. Ольшашіца, с. 367.Омичъ рч, 133.О мы чъ-До робъ, руд. 124, 172. Оішроть, р. 3S6, 357, 358.Осиновая Горка, террас. 394.Особойка, рч. 332.Острая Гора, урочище 293.Орсдъ, г. 4, 8, 14.Оренбургская губ., 525, 526. Оренбургъ, г. 224, 525. 530, 533. Орвлио, с, 435, 439, 441, 445, 510 515, 51U. 621,522.Орлова, 0 а л. 629, 631, 633.Орловка, д. 338.Орловская. губ. 7, 8, 9, 311, 313, 314, Орловскіе Дворики, д. 389. 390. Орловскіе Дворики, нлатф. 383. Орташа-еай, овр. 56П, 562, 563.Орь, р. 225, 531.Павловичи, д. 387.Павловичи, с. 356 Павловскій, иос. ">57.Павловскій, у. 617.Па л аулъ, с. 126, 128, 129, 132, 133, 136, 181, 187, 200.ІІадужьс, с. 386.Н а т т ъ , овр. 442.Пакурка, д. 367.Пасудцчп, с. 284.Пастушье, д. 387, 388.Пахапь, с. 366.Плшковская, д. 134.ГІеклшіа, д. 353 Ноклщіа, рч. 353.Пекшагь, р . 423.Поля, р. 42ь Поля, с . 415, 421.Ііоаевпчи, с. 604,Пензенская, губ. 41, 2)5,397,401,411, 416. 433.Первый догъ, 639.Поревоэъ, иодуст. 282.Перелазы, с. 270.Поршішо, с. 339.Пмековатка р. 653.Пеоковсюй, чу г. зан. 182.ГІесОчпя, р. 602, в]3.Песчанка, 436.I Песчаный Уметъ, д. 492.



Петровка» Д. 614.Петровскій, яяв. д . 330.Петровскій, у, 523.Петропавловка, с . 050, 051, 001. Петруш ина, ба.ъ 047.ПехоркА, л. 35, 43.Помора, р. 93, 185, 180.Печорскій Край, 07, 98, 181, 180. Пижма, р. 180.Пнкшопъ, 424.Пильная, д. 34, 53.Пильное, с. 53.Писаревка, д. 276.Пріалатырскій край, 399, 405.Попірѣловка, л. 334, 335.Подпужье, с, 006.Подгорная, р. 019, 846, 64Г* 048. 649, 650.Подломасопо, с. 412. Подмоиастырскос, с. 270.ПожииекіЛ погостъ, ІГі9. Пплштшжскій Выселокъ, д. 478, 480, 511, 523.Поливна, д. 31.Полоапь, jj.GUü ,Полпшго, Мал.» д. 392,Полпиво, е. 393.Полшшо ст, 390,Половишшй ЧіфиокудиіП», иіф* 479. Полуга, р. 389, 390.Полюдош», с, 013.Полянъ, р. 611.Поляны Бои., е. 422.Попона, д. (571.Попова Гора, 208, 271.Поповка, ст, 274.Поповъ, оир. 297, 441, 442, 455. Поповъ родникъ. 441.Потайной, овр. 469.Поту я-Шорт*, рч. 125.Понебсль. 271,Попырн, с. 24. 26.Порѣцкое, и. 34, 43, 77.Почаовка, д. (Ю7.Починки, г- 413, 415, 410, 429. Починки, с. 398, 411, 412.Почц рч. 128.Пробыть, рч. 394.Про коръ-Гора, холма, 134, 135, 136, 194, 200.Проскупыі-Щоръ, ру'і. 169.Протаоово, с. 417.Прышикоіп. логъ, отв. 380,Прямой, овр, 456, 492.Псаровка, 294. ЗОС.Пудовкинъ буеракъ, д. 499. 520, Пужай, овр. 411.Пуаа мал., с. 408.Пустошка, д, 424.Пустошь, д. 146, 147, 197.

I Пустынна, д. 336.Путчннсіші, р. 23.Путмгіио. Л. 23, 28, 29.Пушкари, д. 291.Ишонды-сай, овр. 556.Пінень-аша, рч. 535.Пыелдппъ (ВороицовскаяЬс. 132, 133 136, 145, 146. 1Пыстшшісая, д. 139.Пыховка, р. 61 Я. 645.Пыховка, сл. 645.Пья па. р. 32, 34, 36. 43, 48,49» 50,54.55, 02, 88, 422, 423, 426, 427. Пѣтухова, д, 337.Плтнгщкое, с. 322, 323,Ради чипъ, 294, 295.Радица, р. 3(5, 387.Радпда, Сѣв, д, 387.Радица, Южная л. 390,Раабойіцнио, с. 478. 479,486, 511, 513, 523 *Рацлстга, с. 265 267, 270. 290.: 297, 298. 300, 307, 308, 309, 310,Раасуха, р. 284. *285, 305.
PttK O D C BÎft, р у д н и к ъ  1 5 4 . 155, 1 5 6 . 175, 

1 7 7 . 1 7 8 , 1 9 8 ,Расинъ, р. 607.
Р а с к о в а ,  д .  1 6 0 .Ратоно, с. 34, 69, 71, 86, 87. ІМіхмдтиіъ, оир. 464, 405, 516.Pc попова, д. 134,Ренна, р. 365.Ропьивка, д. 417.Роесета, р. 597, 598, 601,602.004, 005, 607, 6GÔ, 612. 613. 615.Рссеета мал., р. 606.Реутъ, р. 22, 23, 24. 29.Роутъ, с. 22, 23.Ря;авсцъ> овр. 506.Ржашииц ст. 339,Роговицъ По л., рч. 35Н.Роговопъ Мвл., рм. 358.Рогоіжа, 260, 268, 290, 292, 305. Рогожки, с. 78.РодннковскШ^ ноп. 573.Рома, р> 290.Ромепка, рч. Ю(>.Росота, )h 312.Рославльскін у«, 313, 351- Рословка, д, 53.Ротъ, р. 3.Рохля, р. 326.Роша, р. 224» 365. 387.Ртіпцвво Вол., д . 51.Рубчи, с, 334, 335.Рудноо, с. 310, 360, ЗіП,Рудня р. 408, 409. 410. 411. 412. 413, 414, 415, 416, 417, 427.Рукавишный, овр. 455, 456, 481.
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Старый Вѵераы,, oup. G-И»Стеклянной Р а  an цц. д. 3SS, 38 0. Стптікліш. д . 354.Сто Ли ы, д. 353.Стол блика, р. ЗБЗ. 354.Столыпино, с, 5И.Страшный Иръ, сгф. (ИС. Стронто.ішчсая елоб,, д, 350. Студснищъ» 324.Стулошса, д. 303, 501).Сѵповвчъ. 275.Су доить. |і. 20S, 284, 2S8, 280, 305, 317, 386, JS7.Сукромгчіьл, д, 602,Сукромиа, р. 002.Суду-ащи-оаГі. рч. 550, 557.Сумошея, д . 340.Суокъ-су, рч. 5S0, 587. 580. Суиоисвка, рч. 372 379, 380. Супонено, с. 880. 381.Сура, р. 31, 32, 34, 36, 48, 50, 5 і. 52, 53. 62, GS, 68, üî), 7|, 74, 77. Суражскій, у . 265, 208, 2(70 270, 279. Суражъ, 272, 274. 275, 270.Суркппь, буеракъ, 041.Су сей, д, 6)2.Сусловца, Д. 322,Сутокъ Варх.. овр. 372, 374.Сутокъ Нижи. олр. 372, :;73, 374. Суходолъ, оар, 400.СуходЪекъ, иіір, 485.Сухой Карабулакъ, р. 508,Сухой Карабулакъ, ѵ 508 Сухой Логъ, р. 620, 6 і7,Сухона, }), 172, 18(і.Сучокъ, р. 24.Сучекъ, с. ‘24.Сынъ, р, Юи.Сыоолл, р, 91, 02— 104, 107, 111. | | ‘\ 110, 119, 120, 125. 120, |28, 129, 130.132, 133, 136, 137, 138, Ш ,  142. 143,144, 145, 147, 148, 141), 151. 153, 154,157, 168, 150, 1GU. 170, 193, 105, 200,С. Ліиша, р. 94.СЪ в. Лады, обл. 94.Сѣниа, р. 324-, 35(5.С’Ьщп, р. 311, 325. 329. 344, 340, 347,
Табааталъ, р. 551, 552, 554, 555, 557, 580,Таковыжиа, оал. 284.Таласиай-сай, оир. 541.Талаеты-сай, овр. 577, 578.Т а х а д  р. 205, 550, 552, 555, 556, 557 558, 679, 580, 581.Тамды, ст. 528, 542, 557. Тпнгрм-боргоні,. \). 547, 682. 583, 584. Тарасова, д. 387,Тарсъ-Вутакъ, р. 225. |

Тарханы, Д. 444.Тясты-сай, рч- 572.Тнгь-гарлн, воли. 584 Тасъ-мурунъ, холм, 573.Тасъ-чоку, возв. 550.Татарки, овр. 443.Татарскія МЪдяшд, с. 83, 84, Татауръ, рч, 100.Тати щобо, от. 481.Тапшбай лоіъ, 556,ТвордохлЬбово, с- 055, 602, Телі.-Іель-Шоръ, рч. 120.Тешірскій у ., 535, 59*2,Темиръ, г. 213. 232, *234, 203. Темиръ, р. 20 1 . 202 , 203,204.211,218.231, ‘234, ‘235,230, 237, ‘238. 240, 243, 245.Томрн (ТѴмрей), р. 205.Тсмишоіш, с. 412.Тонюісасві», д. 33. 55, 60, 02. Тспекішскал, ст, 610, 644.4‘оиловка Н,, д, 480.Тошіошш, о. 432, 434, 435, 452, 5П512, 517, 520.Теплое, с . 410, 420.Тсіідмй Ключъ, рч. 10, 452.Теплый Колодой н, с. 10, 28, 29. Теплый Станъ, д. 82.Торса, р. 020, 058, 050.Тороъ-бутякъ, р, 544, 567, 570, 571, 572.Теряное, с. 658.Теша, р. 400, 402, 405, 4ÛC, 407, 410 427, 430.Тсішшичп, о. 380,Тигалп, р. 201, 243,Тнгалп-Чоку, іч>ра 202, 232, 233, 250. Тнмшичсій Край, 100.Тимаискій, кряжъ 185, 186. Тпмоиовкн, д. 314, 376, 377, 378. Тимошкинъ Паровозъ, сл. 272, 280, 281, 282, 300.Тнмрсй, р . 950, 557.Тптва, р. 283.Титюри. с, 286, 287»Тиш анка. р. 019, 022, 628, 629, 641, 059, 0GÔ.Тшиаиекші, ст. 620, 621,622. Тикарсво, с. 350 Толукч'Ьова, р, 619, 649.Топали Вол., д. 283,Т о н ш іъ - с а й , оир. 556.Трактомпрово, с. 266,Третій Логъ, овр. 639.Троітіѵоо. с. 24, 325,Тройной, овр. 462, 463І 464, 518, 520, 521.Т войны о вс кій, рааѵЬидъ 479, 480,509,513, 519, 520.Трош ковъ Врагъ, овр, 416.



Трубчевсіеій, у , 38G.Труйчиіиц р. 384, 380.Тру щпиковс кая. вот. 196.Туносева, д. 104.Тупракъ-Чаш ты, р. 212.ТурглЯ. г. 525Ту р гайская, обл. 206, 209, 2Ю, 213, 525, 526, 593.Туркестанъ, бал, 201, 213, 232, 234, 263-Туръевка, д. 809.Тускарь, р, 1, 3, 7* 10.Туто-Ш оръ, рч. 133.Туш евъ Логъ, 351.TwOt,-tt». рч. 127, 128, 187.Ты къ-Ну такъ, р. 225, 226.Тыкъ-Темиръ, р. 202. Тылды-аиш-caft, р. 580, 58). Тынгрыбергень, р. 590, 595.Тюдчева Слобода, д. 351.Тюколытый (Ту кай па), буер. 625.Уаісъ-сап, рч. 580.Угости, д. 359.Угости, р . З П , 316, 353, 354, 356, 359. Удобное, 271.У ж га, с. 1 1 6 , 119, 1 2 0 , 122, 125, 12G, 199, 200.Ужовка, ет. 416.У з а , р. 501, 523.У  илъ, р. 212.Упссылъ-jcuprJ, рч. 552. Улькувь-курайлы, овр. 582. Ульяновка, д. 51.Ульяноио, с. 406, 407,Умысдячік д , 339.Уночь, р. 276.Упечь, с. 276.У в ж а, р. 177,У чла, р. 204.Уральская, обл. 201, 203, 204, 205, 209, 210, 212, 213, 216, 219, 220, 221, 222, 229, 230, 532, 533.Уральскій, у . 223, 527, 533, 592. Уральскія, горы 185, 223, 528, 529, 530, 534, 560, 593.Уральскъ, г. 204.Уралъ» р. 204, 208, 209, 224, 528,572, 576.У  ранга, р. 52.Урга, р. 50.Урісата, р. 409.УртаЛЗурга, р. 576,Уртъ-аш а. р. 535, 567( 570. 571. 572. 573, 589.Усожь, р. 11, 12, 13, 14, 16, 17, 29. Установка, д. 71.З'сть^Бузу луцкая, гора, 633. Усть-Бузулуцкая, стаи, 629, 633, 634, 635.

Усть-Мсдвѣдицкій, окр. 617. Усгьсы сольскій, у .  91, 95, 96, 97. У с т і л ы с о л ь й к ъ .  г. 91, 92, 93. 94, 96, 98, 102, 158, 159, 170.Усты Уртъ, 204.Утва, р. 204.Утлпнскія, горы 223.У х з а  В ол ., рч. 110.У х з а  М ал ., р ч . 110.Уіцепье, 276.Ф атеж скій, у. 1, 4, 9, 29,Фатсжъ, г. 14, 16, 28, 29.Фсдуловка, д. 441,Фоііікя, с. 638.Фролово, с- 607.Х а л о и ь с , с, 387.Хйцеыеяка, д. 486,Халилов вп, д . 332.Харьковка, 303.Харьковская, губ. 1, 6.Харьковъ, г , 1, 6.Хвастовичн, с . 606.Херсонъ, г. 1.Хлѣбяопка, Д . 473, 474, 511, 513. Хобда, р. 206, 223, 542,Ходиловичи, с. 337.Холупь, р. 612.Хоперскій, окр. 617.Хоперъ, р. 619, 620, 021, 622, 623, 626, 62В, 629, 630, 631, 633, 634, 636, 638, 639, 642, 651, 659. Хотіллева, ст. 340.Хотылсво, с. 365, 369.Хотьково, с. 612.Хотьмироиа Вов., д, 331.ХотііМпровц Ст., д. 331.Хотьия, д. 336.Хут- Л .ч сл и ч к т іа , 611.Х у г. А стахова, бЗб.Х ут . Балалайка, 474.Х ут . Блинкова. 639.Х у т . Вилкова, 645, 646.Х ут . Высоцкаго. 469.Хут. Голый. 855, 662.Хут. Грачева, 641.Х ут . Гущ ііпскаго, 619, 621, 623.Х ут . Денисовъ, 332.Хут. Долговскаго, 642.Хут. Дрягплева, 647.Х ут . Дѣдовскіе Выссльцы, 331.Хут. Дяш лева, 620.Х ут . ЕнгЛлычовыхъ, 80.Х ут . Ермака, 354.Хут. Житная Поляна, 394.Хут. Зарпикова, (Азаршікова) 646.Х ут . Землякова, 619, 644.Х ут . Клочкова, 624.Х ут . Коновалова, 608.



Хут. Кородс о п и чбн о й , 354.Хут, Краснова, 631.Хѵг. Kpucuu склона, 6М .Хут. Красный, 283, 286. 305, 629, 630, 636.Хѵг. Кривой, 640, 641.Хуг. Криночный. 301, 302.Хут. Іѵрѵгдо.ПосковатскШ, U44.Хут, Кудинова, 019, 621, 622.Хут. Кузнецова, 624.Хут, Кузііечшеоіт, «30 Хут. Лнтухпин, 400, 467. 5 16 .Хут. Лисовскаго, 619, (i2G> 034, 635. Хут. Лобачева. 019, 844.Хут. Лощіпговка, (Аркая невскій) 648. Хут. Л уш игояш іго, 619* 621, 626, 028, 640.Хут» Ли со горскаго, GG1, (|5(ь Хѵт. Маричшша, (Atymiuna) 641, 642. 644.Хут, Маркова, (Аврамовъ) (М2, 643. Хут. Маслова, 602.Хут. МероиощанекіГі, 6Ш,Хут. Миллера, 501.Дут. МпхаПлоискіГі, 303.Хут. Морвииіб. 620, 650.Хут. Мурома, 624.Хут. Мусатовой, 495.Хут. НнрП утопъ, 303.Хут. Нохаова (Иохиешчпио), 644,645. Хут. Никольскаго, 4SI.Хут. Остроухошсаго, 628, (539.Хут. Панпоиа, 83.Хут. Плотни копа* 605.Ху г, ПодбаискіЙ, Н27, 62S.Ху г, ІІодаешоискаго, 623.Хут. ІІомалиіта, 625.Хут. Попова, 630, 654.Хут. Прнлспа. 609.Хут. І'ааеуха, 285.Хут. РЪчнискаго (Латухина), 042,(>43. Х у г. Сві&ча, 303, 306- Хут. Сокуровекіо, 619,6*24.Хут, Собацкой, С 19, 64 4.Хут. Оолопцопскій, 653.Хут. Стодолкъ, 28».Хут. Сурочшюкагп (Сурочій),020,646. Хут, Сухонскаго, 620, 647.Хут. С’Ыца, 329.Хут. Терешкова, G57.Хут. Титова, 629. 635.Хут. Тройной, 499.Хут, Тюлчевъ, 351.Хут. Упортшова. 632, 641.Хут. Ф і ю и а а ,  639.Хут. Фокнаъ, 332.Хут. Хоперскаго (Пехорскій), 646. Ху?. Хорошенькій, 640.Хут, Хотьмішоізка» 308, 304.Ху 4. Чор каска го, 656,

Хут, Шибаевъ, 579, 581.Хут. Ш шікоіій (Кара-Кулакъ), 572. Хут. Юдинъ, 511. 513.Хут. Ягуиош , 639.Хут, Ямвнекій, 628.Царево Заилите, 394.Царишшъ ѵ . ,  &23.I{ильма р .,  136- Пыганоші д . ,  385, 386.Чабыиъ-сий рч. ,  555, 558. Чайковичн д ., 343, 344. Чалымъ-Грап. рч.,  155.Чинды оз. ,  566.Чапчаръ р ., 561.Члиевица д .( 346,Чнрдымъ рч . ,  431, 432, 4?3, 434, 435, 438, 439, 440, 441, 443, 444,445,448 449, 451, 465, 510. 511, 512,513.516; Г»23. » • ?Маринова Д ., 164. 166, 176, 191. Маринова р ., 166.Часовая гора, 450.Чатирлы р ., 212, 210.Мака р„ 423.ЧомбарсісЮ у . ,  215.Чоремховміі г>лр., 640.Черная р ., 356, ЗГ>8, 391, 006, 611. Чнрнотоьо д .,  362, 303, 364. Чоринготжпя гѵ<4, 265, 206,267.208, 275, 293, ЗГК).Черновнтюо с . ,  422, 423, 425, 426. Чорнооково с .,  283, 300.Черный Затонъ, 533.Черный Потокъ руч. ,  323.Черня, р. 607.Чарторовка, р, 507.ЧоопокоиіИѵіП, н о с. 209,Чітмодурона, д. 366.ЧимШоръ. рч, 113.Чинара, і щ  488,ЧІП;ш-сай, оир. 245, 246.Човъ, рч. 94.Чугринъ, рч, Î06.Чуйиошса, 303.Чукаибскій, пог. 161.Чукопал Вол., рч. 105.Чу нова» мая», рч. 105. Чулакъ-Карагацды, рч. 540, 541, 577. Чулакх-слй, рч. 503.Чулакъ-тмбы, рч« 555.Ш аипш ская, д. 134, 194, 200.Ш  aura-Шоръ, рч. 125,ІІІатиао, с. 74.Шитъ плато, 552.Шахматовка, д. 513.Шаховая pu. IÛ6.Ш е варды, Д. 272.
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