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П Р Е Д И С Л О В І Е .

Настоящая работа представляетъ изъ себя результатъ изслѣдованій, произведенныхъ 
мною по порученію Геологичесваго Комитета за время съ 18 9 7  года по 1901 годъ. 
Сюда же вошли наблюденія, сдѣланныя ашою по поручевію Петербургскаго Минера- 
логическаго Общества въ течевіе 1 8 9 1 — 1893  гг., поскольку эти наблюденія касаются 
области ' 73-го лвста. Звачительная часть только что названныхъ наблюденій была мною 
вторично провѣрена и дополнена впослѣдствіи, во время ЭЕСкуреій въ области листа 
по порученію Геологическаго Комитета. При составленіи геологической карты для сѣ- 
веро-восточной окраины листа, лежащей въ предѣлахъ Нижегородской губерніи, куда 
мои изслѣдованія не простирались, я воспользовался главнымъ образомъ трудами со- 
труднивовъ экспедиціи Д о ку ч аева  (именно трудами А малицкаго, З ем я тч ен скаго  и 
С ибирцева), изъ кавовыхъ трудовъ приводятся мною въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ 
текста краткія выдержки. Матеріалъ по буровымъ скважинамъ при казенныхъ винныхъ 
свладахъ, частію съ образцами породъ, частію только въ видѣ копій буровыхъ журналовъ, 
использованъ мною въ главномъ управленіи неокладныхъ сборовъ, благодаря любезности 
И. Ѳ. Сияцова. Отдѣльныя наблюденія предшествовавшихъ изслѣдователей (К ули- 
бина, Ерм олова, М ёллера, З ем я тч ен ск а го  и друг.), дополняющія или подтвер- 
ждающія наши наблюденія, дитируются въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ текста.

Изъ приводимаго ниже обзора литературы видно, что палеонтологическій мате- 
ріалъ, относящійся къ области 73-го листа, въ той или иной степени уже раньше 
подвергался спеціальной обработвѣ со стороны разныхъ авторовъ, благодаря чему 
оріентировка въ геологическомъ матеріалѣ и составленіе карты оказывались въ такихъ 
случаяхъ болѣе или менѣе облегченными. Въ частности, мезозойская фауна служила 
предметомъ изслѣдованій Н икитина и Л а гу зе н а , a равно была обработаеа отчасти 
мною (фауна рязанскаго горизонта и нижнемѣловые аммониты). Пермская фауна была 
изучаема А малицкимъ. Сравнительно меньшимъ вннмаеіемъ палеонтологовъ пользова-
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лась до сихъ поръ фауна камевноугольвая; въ работѣ М ёллера называется рядъ 
фораминиферъ изъ верхвяго отдѣла каменноугольной системы, a въ работахъ Ш тѵ- 
к ен б ер га  отмѣчаются вѣкоторые виды коралловъ изъ средняго и вижвяго отдѣловъ. 
Опредѣленіе главвѣйшихъ формъ камеввоугольвой системы, однако, сильно облегчалось 
для насъ тѣмъ обстоятельствомъ, что фауна средняго отдѣла, наиболѣе расиространеннаго 
по площади листа, представляетъ изъ себя почти полное подобіе фаувы такого же отдѣла 
Московской губ. и въ частвости— фауны мячковской. ГІри всемъ томъ, палеонтологи- 
ческій матеріалъ, относящійся къ области давнаго листа, далеко вельзя иазвать исчер- 
павнымъ. Въ зависимости отъ этого, мы ве даемъ здѣсь сводныхъ главъ, которыя 
содержали бы характеристику отдѣльвыхъ системъ, и огравичиваемся вока только 
подробвымъ изложеніемъ фактическаго матеріала, легшаго въ освову при составлевіи 
геологической карты.

11. Іюгословскій.



В В Е Д E H I E.

I.

Область 73-го листа 10-верстной карты Европейской Россіи захватываетъ глав- 
нымъ образомъ бассей н ъ  средней Оки съ ея главнѣйшимъ правымъ притокомъ—  
рѣкой М окш ей, вступающей въ предѣлы назваанаго листа въ Мокшанскомъ уѣздѣ— 
недалеко отъ своихъ верховьевъ, приеимающей на своемъ цути многочисленные при- 
токи (изъ нихъ самый крупный— рѣка Ц на), впадающей въ р. Оку нѣсколько выше 
города Елатьмы и орошающей, такиыъ образомъ, со своими притоками болѣе половины 
области листа. Внѣ бассейна рѣки Оки расположены только неболыпіе участки листа, 
именно юго-западный край, лежащій на перевалѣ къ бассейну р. Дона (верховья 
рѣкъ Л ѣсн ого  В ор онеж а и П ольнаго Воронеж а) и расаоложенныя въ сѣверо- 
восточномъ углу листа верховья рѣки А латы рь, являющейся притокомъ рѣки Суры.

Въ орографическомъ отношееіи площадь листа представляется довольво разно- 
образеой. Юго-восточный край листа приходится на окраинѣ такъ называемой при- 
волж ской возвышенности и является наиболѣе повышеннымъ среди всѣхъ другихъ 
районовъ листа. Абсолютныя высоты въ этомъ участкѣ (охватывающемъ части уѣздовъ—  
Керенскаго, Нижне-Ломовскаго, Наровчатскаго и друг.) на водораздѣльныхъ простран- 
ствахъ колеблются чаще всего около 100  и болѣе саженъ, достигая въ отдѣльныхъ 
пунктахъ, вблизи главнаго окско-донского водораздѣла, до 120  саженъ (на станціи 
П ачелм а 1 2 2 ,8  саж.). Юго-западный край листа, расположенный также вблизи окско- 
донского водораздѣла н частію захватывающій даже самый водораздѣлъ, представляется, 
по сравненію съ только что отмѣченнымъ юго-восточнымъ краемъ,— въ общемъ значи- 
чельно пониженнымъ. Абсолютныя высоты на водораздѣльныхъ пространствахъ колеб- 
лются здѣсь около 80  саженъ (станція Борки 8 3 ,4  саж., станція К ензино 7 6 ,4  саж.). 
Отъ южныхъ окраинъ листа по направленію къ сѣверу абсолютныя высоты водораз-
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дѣльныхъ плато въ общемъ понижаются, такъ что правобережныя высоты р. Оки 
противъ гор. Спасска Рязанской губ. лежатъ на уровнѣ около 70  саж., a лѣвобережное 
плато y гор. Елатьмы приходится на высотѣ около 6 0 — 65 саж. Только въ сѣверо- 
восточной части листа (Л ѵкояновъ) водораздѣльныя пространства остаются сравни- 
тельно повышенными (болѣе 80  саж.), приводя такимъ образомъ къ выводу, что и въ 
сѣверной половинѣ листа, также какъ и въ южной, восточеыя плато лежатъ на болѣе 
значительной абсолютной высотѣ, нежели западныя. Слѣдовательно, въ общемъ можно 
сказать, что водораздѣльныя пространства падаютъ съ юго-востока на сѣверо-западъ. 
Паденіе это, однако, далеко не равномѣрно, что стоитъ въ связи съ существованіемъ 
въ сѣверной половинѣ листа значительныхъ пониженныхъ пространствъ, именно, во- 
первыхъ, западнѣе такъ называемой касимовской каменноугольной сѣдловины, a во-вто- 
рыхъ на востовъ отъ р. Ови виже впаденія р. Мокгаи (то есть —  приблизительно на 
востокъ отъ той же касимовской сѣдловины). Уровень р. Оки, передъ выходомъ ея 
изъ области 73-го листа (на сѣверъ отъ гор. Елатьмы), равняется приблизительно 
34  саженямъ надъ океаномъ.

Этой самой общей орографической характеристикой площади листа мы позволимъ 
себѣ ограничиться, не вдаваясь ни въ характеристику частныхъ особенностей рельефа, 
ни въ описаніе связи орографическихъ чертъ съ тектоникой, ни въ обідій генезисъ 
орографіи,— такъ какъ каждый изъ этихъ воаросовъ, невольно возникающій при изу- 
ченіи собраннаго въ данномъ трудѣ матеріала и ведущій къ ряду заманчивыхъ дога- 
докъ, требуетъ спеціальной сложной разработки, что вистуиаетъ изъ рамокъ настоящей 
работы, въ задачи которой входитъ только изложеніе собранныхъ матеріаловъ въ цѣ- 
ляхъ обосвованія 10-верстной геологической карты.



О Б З О Р Ъ  Л И Т Е Р А Т У Р Ы .

II.

1773  — 1 8 0 1 . P allas , P . Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs.
Erster Theil. St.-Petersb.

1773 . Палласъ, П. Путешествіе по разнымъ провинціямъ Россійской Имперіи. Часгь
первая, стран. 40  — 51 ; 105 — 107.

ІІутешественникъ отмѣчаетъ выходы известковаго камня около города Касимова, a 
также довольно подробно для того времени описываетъ выходы сѣрой колчеданистой глины 
съ прослоемъ известняка и „иловатую морскую землю“ съ разными окаменѣлостями y села 
Свищова по р. Кекжѣ; среди окаменѣлостей въ послѣднемъ пунктѣ называются, междѵ про- 
чимъ, „белемниты“ и „аммониты“; скопленія оолитовыхъ зеренъ въ породѣ („бурыя круглыя 
тѣла, величиной съ маковое зерпо“), ио замѣчанію автора, „по сираведливости можно иочи- 
тать за окаменѣлую икру морского животнаго“ (!). Нѣсколько дальше въ томъ же томѣ 
указывается на ломки желѣзной руды („небогатой“) и известковаго камня по горамъ вдоль 
р. Исы около г. Инсара, возлѣ котораго въ то вре:«я существовалъ чугуннолитейный заводъ 
Н и к о н о ва ; желѣзная руда показана здѣсь залегаюіцей флецами среди „иловатой съ пе- 
скомъ опоки“.

1821. Strangways, W. An Outline of the Geology of Russia. Transe. Geol. Soc. 
London. Vol. V I.

Бѣглыя указанія на выходы известняка no p.p. Окѣ и Унжѣ (стран. 33). На іірило- 
женной картѣ около г. Елатьмы показанъ известнякъ.

1 8 2 8 . Топографическое и физическое обозрѣніе Тамбовской губерніи. ^Отечеств. За- 
писки“, ч. 35.

1 838 . Оливьери. Геогеостическое обозрѣніе нѣкоторыхъ часгей береговъ р. Оки и 
другихъ рѣчекъ, въ нее съ обѣихъ сторонъ въ губерніяхъ Тамбовской, Ниже- 
городской и Владимірской впадающихъ. Горный Журналъ, кн. IX , стран. 
301 — 377.

При характеристикѣ породъ называется рядъ мѣстностей по р. Окѣ и притокамъ (Ка- 
симовъ, Елатьма, Окшово, Гусь, Сынтулъ и ир.). Авторъ, впрочемъ, ограничивается большею
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частью общими (болѣе или менѣе обстоятельными) характеристиками, не приводя подробностей 
относительно отдѣльныхъ называемыхъ имъ пунктовъ. На приложенной картѣ на востокъ 
отъ р. Оки въ лѣсной ’ полосѣ по рѣчкамъ (Сновѣдь, Еремша и пр.) показаны отложенія 
„голубоватыхъ глинъ съ песками“. В ъ  текстѣ отмѣчается, что „на правой низменной сторонѣ 
Оки въ мѣстностяхъ, гдѣ протекаютъ низкоберегія рѣки Еремша, Сиверъ. Виля, Желѣзница, 
Маслейка, Меря, Велетьма, Выкса, Вежонка, Мещерка, Вяня и Талкова“, залегаютъ сверху 
пески, a внизу глины темныхъ цвѣтовъ съ колчеданомъ (очевидно, обнаженныя искусственно). 
Судя по дальнѣйшему описанію, зти глины должны быть отнесены къ юрѣ или къ нижнемѵ 
мѣлу, но, къ сожалѣнію, авторъ не перечисляетъ порознь пунктовъ, гдѣ зти породы были 
имъ обнаруженк. Любопытно, что известняки y Касимова и ио Сынтулу въ текстѣ называются 
авторомъ юрскими, a на картѣ всѣ наслоенія отнесены уже къ „образованію каменноугольному“.

1 8 4 0 . Leopold von B n ch . Beiträge zur Bestimmung der Gebirgsformationen in Russ
land. Karsten’s Archiv. Bd Х У .

1 8 4 0 . Леоиольдъ фонъ Бухъ. 0  горныхъ формаціяхъ Россіи. Горный Журналъ, 
кн. X I, стран. 182 — 186.

Нѣсколько словъ о юрскихъ окаменѣлостяхъ, доставленныхъ автору съ рѣкъ Оки и 
Унжи изъ окрестностей г. Елатьмы и с. Окшова. Относя юрскія окаменѣлости къ „извест- 
ковой каменоломнѣ“ по лѣвую сторону р. Унжи y Унженскаго завода, авторъ, очевидно, 
впалъ въ  ошибку, еще не подозрѣвая, что известняки относятся здѣсь къ формаціи каменно- 
угольной.

1 8 4 4 . Оливьери. Геогностическое обозрѣніе частей губерній Тульской, Калужской,
Мосвовской, Рязанской и Нижегородской, съ нрисовокупленіемъ описанія 
каменноугольныхъ разработокъ Вялинекихъ и Яковлевскихъ. Горный Жур- 
налъ, кн. I II , стран. 3 4 9 — 4 1 9 .

Нѣсколько данныхъ о каменноугольныхъ известнякахъ іго р. Окѣ въ Касимовскомъ 
уѣздѣ (около Мальцева, Перьевъ, Ташинки). Называется рядъ окаменѣлостей и въ томъ 
числѣ Spirifer mosguensis. Кроыѣ того упоминается объ известнякахъ ио p.p. Гусю, Унжѣ 
и Сынтулу. У г. Елатьмы отмѣчаются песчано-глинистые слои съ аммонитами и белемнитами 
(называется цѣлый рядъ видовъ).

1 8 4 8 . Хозиковъ, М. П. Статистическій очеркъ Тамбовской губ. Журн. Мин. Госуд.
Имущ., 5 и 8.

Ераткія свѣдѣнія о почвахъ.

1 845 . R. Murchison E., de Verneil and A. von Keyserling. The Geology of
Russia in Europe and the Ural Mountains. Vol. I.

1849 . Мурчисонъ, Верненль и Бѳйверлингъ. Геологическое описаніе Европей-
ской Россіи и хребта Уральскаго. Переводъ съ примѣчаніями и дополне- 
ніями О зер скаго . Часть I. Геологическое описаніе Европейской Россіи 
Стран. 372 —  3 7 3 , 8 43  — 8 4 6 , 8 6 2 , 8 8 6 — 8 8 8 .

ІІриводится краткая характеристика каменноугольныхъ известняковъ по р. Окѣ отъ
г. Касимова до окрестностей г. Елатьмы и по р. Унжѣ около Унженскаго завода. Далѣе, 
описывается классическій разрѣзъ юрскихъ пластовъ y гор. Елатьмы, цричемъ отмѣчается, 
что „всѣ окаменѣлости, встрѣчающіяоя въ средней части этого разрѣза, относятся къ кел- 
ловейскому ярусу Англін и къ нижнимъ пластамъ оксфордской группы". Вся толща корен- 
ныхъ глинъ и песковъ y Окшова относится въ атомъ сочиненіи также „къ юрской почвѣ“,



хотя авторы и оговариваются, что въ верхнихъ песчаныхъ пластахъ ими не встрѣчено ока- 
менѣлостей. Между прочимъ, отмѣчается, что къ югу отъ г. Елатьмы „вся страна занята 
мѣловыми и третичными породами и болыпія пространства занесены песками“.

1 8 5 1 . Petzholdt, A. Beiträge zur Kenntniss der Innern von Russland, zunächst in 
landwirtschaftlicher Hinsicht.

Приводятся, между прочимъ, данныя о тамбовскихъ почвахъ.

1 854 . Романовскій, Г. Извлеченіе изъ рапорта о геогностическихъ изслѣдованіяхъ.
Горн. Ж урн., кн. 10.

1 8 5 7 . Романовскій Г. Геогностическій обзоръ южной части Рязанской губ. Горный 
Журналъ, кн. II, стран. 169 — 196.

Е ъ  области 73-го листа имѣютъ отношенія главнымъ образомъ данныя, касающіяся 
юрской и болѣе молодыхъ системъ. Отмѣчаются выходы юры въ Саножковскомъ уѣздѣ ио 
берегамъ рѣкъ Пары, ІІожвы и Мостьи (Красное, Борки, Иарышенка и др.). ІІески съ про- 
слоемъ бураго угля южнѣе г. Сапожка (Дегтяной Хуторъ и пр.) авторъ относитъ къ тре- 
тичной системѣ. Ko второй статьѣ приложена геогностическая карта 50-верстнаго масштаба.

1 859 . Феоктистовъ, В. Орографія и климатъ Тамбовской губ. Журн. Мин. Внутр.
Дѣлъ, кн. 11, стран. 71 — 143.

Въ главѣ о „почвѣ земли“ ііриводятся свѣдѣнія о иочвахъ губерніи съ анализами, 
Заимствованныя главнымъ образомъ изъ сочиненія A. PetzhoUd'a Beiträge zur Kenntniss des 
Innern von Russland.

1 860 . Феоктистовъ, B. Естественныя произведенія Тамбовской губ. Журн. Мин.
Внутр. Дѣлъ.

Въ главѣ о „мѣстныхъ ископаемыхъ произведеніяхъ“, кромѣ данныхъ, заимствованныхъ 
изъ литератѵры (Оливьери и проч.), встрѣчаемъ указанія— на „померанцевую глину" въ 
р. Цнѣ близъ Кѵчасьевской горы, на „слой красноватой и краснобѵрой вязкой глины“ по 
оврагамъ y е. Тростяного, на „слой черной глины“ съ колчеданомъ, открытый въ колодцѣ 
y с. Болыпого Пролома на глуб. 7 саж.

1861. Trautschold, H. B rief an Prof. B ro n n . Neues Jahrbuch für Mineralogie,
Geologie und Petrefactenkunde.

1862. Trautschold, H. Der glanzkörnige braune Sandstein bei Dmitrijewa Gora an
der Oka. Bull, des Nat. de Moscou, III.

ІІазывается, между арочимъ, рядъ окаменѣлостей изъ окрестностей г. Елатьмы.

1 8 6 4 . Trautschold, H. Reisebrief aus Russland. Zeitschr. d. deutsch, geolog. Gesell
schaft, vol. Х У І.

ІІриводятся данныя относительно разрѣза y с. Окшова. Найденъ былъ, между прочимъ, 
Pecten близкій къ imperialis Keys.

1 865 . Кулибинъ, Н. Геогностическій очеркъ Тамбовской губерніи. Записки Имп.
С.-ІІетерб. Минералогич. Общества, часть І-я, второй серіи.

Въ атомъ сжатомъ очеркѣ излагаются наиболѣе существенныя общія черты геологиче- 
скаго строенія губерніи. Сравнительно подробно авторъ останавливается на „каменноугольной
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формаціи“, описывая или называя рядъ разрѣзовъ и приводя наиболѣе характерныя окаме- 
нѣлости (Щербатовка на р. Окѣ, Потапьево на р. Петь, Глядково-Конобѣево по р. Цнѣ, Ни- 
колаевка и Вышенскал пустынь возлѣ устья р. Выши, Илевскій Заводъ и Саровская пу- 
стынь въ басеейнѣ р. Сатисъ, ІІурдышки на р. Мокшѣ и нѣкоторыя друг.). Юрскія отло- 
женія описываются вкратцѣ только около гор. Елатьмы (Ласина, Антонова пустошь), причемъ 
всѣ относятся авторомъ къ „оксфордскомѵ ярусу“; опредѣленіе юрскихъ окаменѣлостей при- 
надлежитъ Э. Э й х в а л ь д у . Характеристикѣ мѣловой формаціи, наиболѣе распространенной 
въ губерніи, посвящено четыре страницы, иричемъ къ области 73-го листа относятся только 
краткія описанія пластовъ —около города Спасска, y села Подгорнаго Канакова на р. Мокшѣ 
и около гор. Моршанска съ юга и запада (Кулики). Къ статьѣ приложена геогностическая 
карта губерніи въ масштабѣ 30 верстъ въ дюймѣ.

1 8 6 6 . Щуровскій, Г . Исторія геологіи Московскаго бассейна. Изв. Общ. любит.
естествозн. при Москов. Унив., т. 1-й.

Къ работѣ приложены; 1) Геологическал карта южной части Рязанской губ. и 2) Гео- 
логическая карта береговъ Оки междѵ городами Касимовымъ и Нижнимъ-Новгородомъ. 
Ігарты составлены по имѣвшимся тогда скуднымъ литературнымъ даннымъ, причемъ грѣ- 
шатъ иногда даже противъ этихъ иослѣднихъ; такъ, y г. Елатьмы юрскія отложенія пока- 
заны только ниже города, хотя въ текстѣ говорится объ описанномъ М ѵ р ч и со н о м ъ  разрѣзѣ 
юры въ 4-хъ верстахъ выше города.

1 8 6 7 . Гофманъ Эдуардъ. Монографія оваменѣлостей сѣверскаго остеолита. Матер.
для геологіи Россіи, т. I, 1869 г., стран. 15 — 16.

Ириводятся бѣглыя наблюденія автора по рѣкамъ Окѣ и Мокшѣ. У  Старой Рязани 
авторъ отмѣчаетъ песчаникъ съ Aucella mosquensis; по Окѣ отъ ІІервы (Перья?) до перевоза 
Полянъ Высокихъ— известнякъ со Spirifer mosquensis', по Окѣ же y Балушева ІІочинка —  
налеганіе на камеііноугольный известнякъ еѣрыхъ глинъ съ колчеданомъ, покрытыхъ въ 
свою очередь песчаникомъ, надъ которымъ слѣдуетъ глина съ валунами; по Мокшѣ и Цнѣ—  
y ІІрудищъ, Глядкова, Темгенева и Ушакова— известнякъ со Spirifer mosquensis, по Мокшѣ 
же —y Котельни подъ валунной глиной слой песка, налегающій на разнодвѣтныя глины, 
подъ которыми въ свою очередь залегаетъ „конгломератная ііорода“; y Шеремасова, Кожу- 
хова и ІІургасова— „слой чернаго известняка, лежащій надъ черной глиной и содержащій 
„Cardium сопсгпптп Buch и Dentalium, т.-е. юрскія окаменѣлости“ (?); y Такуш ева— слан- 
цеватая глина, въ которой „по разсказамъ мѣстныхъ жителей изрѣдка попадаются белем- 
ниты“; отъ Пурдышекъ до Новыхъ Ш алъ— „горный известнякъ“.

1868 . Венецкій. Очеркъ геологическаго строенія юго-восточеаго угла Московскаго
бассейна. Труды І-го съѣзда русскихъ естествоиспытателей въ С.-ГІетербургѣ.
Страе. 48 —  51.

Относительно мѣстностей, входящихъ въ составъ 73-го листа, въ статьѣ находимъ 
слѣдѵющія указанія. По р. Окѣ отъ с. Климентовскаго до Старой Рязани авторъ наблю- 
далъ такую послѣдовательность напластованій, относимыхъ имъ къ юрѣ: 1) желѣзистый пес- 
чаникъ; 2) зеленовато-черный глауконитовый песчаникъ съ Аис. mosquensis и другими фор- 
ыами; 3) черііая сланцеватая глина; 4) сѣрая глина съ Am. perarmatus. У  дер. ІІарышенки 
указывается сѣрая глина, покрываюіцая желѣзистый песчаникъ съ Am. coranatus. Въ концѣ 
статьи приводятся соображенія относительно изоінутости каменноугольныхъ и юрскихъ 
пластовъ въ разсматриваемой части Московскаго бассейна. „При этомъ волнообразаомъ искри- 
вленіи, замѣчаетъ авторъ, юрскія породы остались въ долинахъ, a съ валовъ онѣ смыты и 
могутъ на нихъ встрѣчаться только какъ исключенія, въ формѣ острововъ“. Направленіе 
этихъ „долинъ“ авторъ опредѣляетъ для однихъ случаевъ съ юга на сѣверъ (Михайловъ 
Ряз. губ.), a для другихъ съ юго-востока на сѣверо-западъ (бассейнъ р. Мокши).
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1 870 . Ермоловъ, А. Новыя изслѣдованія фосфоритовъ. Изъ химической лабораторіи 
Земледѣльческаго Института въ С.-Петербургѣ. Выпускъ 3-й.

Въ работѣ приводится описаніе геологическихъ разрѣзовъ около города Спасска Там- 
бовской губерніи и по р. Старкѣ около Салтыковки, Дубасовыхъ двориковъ и Дубасова, a 
также нъ нѣкоторыхъ другихъ пунктахъ той же мѣстности („спасская или сѣверная за- 
лежь“ фосфоритовъ). Наиболѣе подрпбно описываются горизонты, содержащіе въ себѣ ско- 
пленія фосфоритовъ (саморода), причемъ приводятся многочисленные анализы различныхъ 
видовъ этого полезнаго ископаемаго.

1872. Барботъ-де-Марни, Н. Геологическія изслѣдованія, произведенныя въ 18 7 0  г.
въ Рязанской и нѣкоторыхъ другихъ губерніяхъ. Зап. Минер. Общ., 2-я
серія, часть V II, стран. 203  —  204 .

Упоминается объ образцахъ каменнаго угля, хранящ ихся въ музеѣ Горнаго Института, 
куда они были доставлены изъ с. Сосыкина Спасск. уѣзда Ряз. губ (на р. Ибердѣ— притокъ 
р. Иары). Авторъ не нашелъ на мѣстѣ никакихъ указаній относительно ироизводившихся 
нѣкогда здѣсь Л у д о л ьф о м ъ  развѣдокъ на уголь, хотя допускаетъ, что уголь можетъ про- 
исходить изъ юрскихъ иластовъ, извѣстныхъ по литературѣ въ Ерасномъ У глѣ и Старой 
Рязани. Около же Сосыкина выше уровггя рѣки авторъ наблюдалъ только выходы песковъ. 
Кромѣ того, упоминается объ обнаженіяхъ „формаціи песковъ“ по оврагу Крутикъ, впадаю- 
іцему въ Оку верстахъ въ пяти отъ Сосыкина. У  с. Ж елудева въ лѵгахъ и болотахъ по 
правую сторону р. ІІары авторомъ встрѣчена „довольно обширная залежь болотнои буро- 
желѣзной рѵды“.

1 873 . Дитмаръ, А. Огчетъ о геологичесвихъ изслѣдованіяхъ, произведенныхъ въ
1871  году во Владимірской губ. Матер. для геологіи Россіи, т. V .

Въ  отчетѣ номѣіцено, между прочимъ, оішсаніе разрѣзовъ y г. Елатьмы и y с. Окшова, 
ііъ  обоихъ случаяхъ съ чертежами.

1 875 . Меллеръ, В. Очеркъ геогностическаго строенія южеой части Нижегородской
губеряіи. Матер. для геологіи Россіи, т. У І. Спб.

Наблюденія автора касались, между прочимъ, слѣдующихъ иунктовъ: ІПутилово на 
р. Алатырѣ (каменноугольные известняки), Дѣвичій Рукавъ и Урей въ Краснослободскомъ 
уѣздѣ (наносы и нески, отнесенные авторомъ къ юрѣ), Бѵдаева на р. Уркатъ (фузулиновые 
известняки), Кошелиха Ардатовск. уѣз. (пермскіе известняки со многими окаменѣлостями), 
Саровская ІІустынь (известняки съ Fusulina cylmdrica), ГІурдышки на р. Мокшѣ (такіе же 
известняки), Илевскій Заводъ, Череватово, Дивѣево и проч. Къ работѣ приложена геологи- 
ческая карта 10-верстнаго масштаба.

1 8 7 8 . Обзоръ и результаты трудовъ Рязанск. Губ. Земства по оцѣнкѣ предметовъ 
земскаго обложеяія. Москва.

Къ работѣ приложена иочвенная карта губерніи въ 10-верстн. масштабѣ.

1878.  M oeller, V. Die Spiral-gewundenen Foraminiferen des russischen Kohlenkalks.
Mém. Acad. Sc. S .-Pétersb., T. X X V , Д» 9 .— Матеріалы дла геологіи Россіи, 
т. V III (на русск. яз.).

1 8 7 9 . M oeller, V. Die Foraminiferen des russischen Kohlenkalks. Mém. Acad. Sc.
St.-Pétersb., T. XX'V II, № 5 .— Матер. для геологіи Россіи, IX , 1 880 .

Въ этой палеонтологической работѣ, при оішсаніи отдѣльныхъ формъ, называются, 
между прочимъ, мѣстности, лежащія въ сѣверо-восточной части 73-го листа, именно— ІІІути- 
лово на р. Алатырь, Пурдышки на р. Мокшѣ и Вудаево на р. Уркатъ.
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1 8 8 1 . N ikitin, S. Der Ju ra der Umgegend von Elatma. Eine palæontologisch geogno- 
stische, Monographie. 1-te Lief. Nouv. Mém. Soc. Natur, de Moscou. T. Х ІУ . 

Дается описаніо разрѣзовъ y гор. Елатьмы, Ласина, Окшова, Антоновой ІІустоши и 
ироч. На оенованіи изученіи разрѣзовъ и найденной въ лихъ аммонитовой фауньг, авторъ 
устанавливаетъ слѣдуюіціе горизонты Елатомской юры, начиная снизу:

1) Ярусъ съ Stephanoceras ( Caclo'eras) Е Ш т ае  (ішжній келловей). 2) Слои съ Stepha- 
noccras Milaschevici (ередній и верхній келловей). 3) Слои съ Amaltcus ( Cardioceras) verte- 
hralis (оксфордъ). В ъ  палеонтологической части работы приводится описаіііе мгюгихъ голово- 
ногихъ, изображенныхъ на 6 таблицахъ.

1 8 8 3 . Лагузенъ, I. Фауна юрскихъ образованій Рязанской губ. Труды Геолог. Ко- 
митета, т. I, Д" 1.

Въ числѣ обширнаго налеонтологическаго матеріала, онисаннаго авторомъ, имѣется 
также рядъ формъ, происходящихъ изъ разнихъ мѣстностей западной окраины 73-го листа, 
именно—съ р. Оки (ІІикитина, Шатрищи), съ р. Моетьи (Солонатскіе Выселки, ІІарышенка), 
съ р. ІІожвы (Михеи) и съ р. Пары (Кривель). Изученіе распредѣленія ф ірмъ ио отдѣль- 
ііымъ слоямъ приводитъ аптора къ выводу, что юрскія отложенія Рязангкой губерніи „обра- 
зуютъ совершенно самостоятельш»ге горизонты, соотвѣтствуюіиіе, судя ио появленію дефало- 
подъ, нижнимъ отдѣламъ верхнихъ юрскихъ образовапій Занадной Евроіш “; именно авторъ 
находитъ возможііммъ различить здѣсь норознь— нижній оксфордъ, верхпій, средній и нижній 
келловей. Лежаіціе вышв слои съ ауцел.тами и Атт. rjasanensis авторъ ставитъ въ парал- 
лель съ виргатовымъ горизонтомъ (съ „нижнимъ волжскимъ ярусомъ“ ІІи к и т и н а ).

1 8 8 3 . Докучаевъ, В. В. Русскій черноземъ. Издан. Имп. Вольн. Эконом. Общ. 
ІІриводится рядъ свѣдѣній о иочвахъ и геологическомъ етроеніи ио Лукояновскому и

сосѣднимъ уѣздамъ, частію на основаніи личныхъ наблюденій, a частію на основаніи дан- 
ныхъ печатной литературы и но даннымъ сотрудниковъ.

1884 . Игнатьевъ, И. Отчетъ объ изслѣдованіяхъ, произиеденныхъ лѣтомъ 1882  года
въ области сѣверной части 58-го листа 10-верстной карты Европ. Россіи. 
Изв. Геолог. Комит., II, Дг» 7.

Изслѣдованія касались, между прочимъ. нѣкоторыхъ сосѣднихъ съ нашей областью 
частей Рязанской губ.

1 884 . Земятченскій, П. Ардатовскій уѣздъ. Матеріалы къ оцѣнкѣ земель Ниже- 
городской губерніи, естеств.-историч. часть, выи. V I. Издан. Нижегор. Губ.
Земства

Работа распадается на слѣдуюіція части: 1) Оро- и гидрографія уѣзда; характеристииа 
рельефа, рѣкъ и ихъ долинъ (стран. 1 — 16). 2) Геологическое строеніе; подробное оиисаніе 
всѣхъ ветрѣченііыхъ въ уѣздѣ обнаженій и сводішя главы (стран. 1(>— 148). 3) Описаніе 
ночвъ уѣзда съ анализами (стран. 148— 210). 4) Краткая характеристика растителыюсти 
(стран. 2 1 0 — 212).

іь 8 4 .  Земятченскій, П. и Докучаѳвъ, В. Лукояновсвій уѣздъ. Тѣ же „Матеріалы“; 
иып. II.

Для юго-запалной части уѣзда, лежаіцей въ области 73-го листа, находимъ въ этомъ 
выпускѣ рядъ новыхъ геологическихъ даніш хъ, дополняющихъ болѣе раннія изслѣдованія 
здѣсь ир М ёл л ер а .
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1 8 8 4 . Сибирцевъ, Н. Арзамасскій уѣздъ. Матеріалы къ оцѣнкѣ земель Нижегородск.
губ., естеств.-истор. часть, вып. V.

Въ этомъ выпѵскѣ, составлепномъ по одинаковому съ предыдуіцимъ нлану, находимъ 
рядъ геологическихъ данпыхъ также и для неболыыой южной окраины уѣзда, приходящейся 
ііъ  области 73-го листа.

1885. N ikitin, S. Der Jura der Umgegend von Elatma. 2-te Lieferung (Schluss).
Nouv. Mém. Soc. Natur, de Moscou. Vol. XV.

Дается описаніе головоногихъ Елатомской юры изъ родовъ Per-isphinctes, Aspidoceras, 
Cosmoceras, Stephanoceras, Mucroce.plialiks. Cadoceras, Cardioceras, Nautüus, Bélemnites и np.

1 8 8 6 . Struve, A. Ueber die Schichtenfolge in den Carbonablagerungen im südlichen
Theil des Moskauer Kohlenbeckens. Mit 1 Karte. Mémoires de l ’Acad. hnpér. 
des Sciences de St -Pétersb., V II Série, t. X X X IV , Л1> 6.

Въ этой работѣ отмѣчаются, между прочимъ, нѣкоторые выходы каменноуголыіыхъ 
отложепій, расположенные по занадной окраинѣ 73-го листа (Кириловка, Васильевка). ІІри- 
ложенная къ работѣ геологическая карта въ 25-верстн. масштабѣ захватываетъ небольгаой 
участокъ 73-го листа, лежащій на югъ отъ р. Оки междѵ рѣками Мостьей и Ііарой. Еромѣ 
описанныхъ въ текстѣ каменноугольныхъ отложеній, на этомъ участкѣ по картѣ значатся: 
келловей, оксфордъ, „ауцелловый песчаникъ“ и „желтые пески“ (отнесенныо также къ вер- 
хамъ юры и обозначенные знакомъ J , ) .

1 8 8 6 . Амалицкій, В. Каменноугольная и пернская системи Нижегородской губерніи.
Матеріалы къ оцѣнкѣ земель Нижегородской губ., естеств.-историч. часть, 
вып. X III , глава II.

Изслѣдованія автора, взявшаго на себя спеціальное изученіе пермской системы губерніи. 
касались также и мѣстностей, входящихъ въ составъ 73-го лисга, именно южныхъ частей 
Ардатовскаго и Арзамасскаго уѣздовъ, гдѣ, въ дополненіе къ болѣе раннимъ даинымъ Не- 
м я т ч е н с к а г о  и С и б и р ц ева , приводятся нѣкоторыя новыя наблюденія, a главное —полвые 
еписки окаменѣлостей, найденныхъ въ обнаженіяхъ какъ самимъ авторомъ, такъ и его 
иредпіественниками ііо экспедиціи. Относительно каменноугольной сиетемы въ работѣ имѣется 
только сжатый очеркъ, состав.тенный по литературнымъ даннымъ.

1886 . Сибирдевъ, Н. Очеркъ Нижегородской юры. Матеріалы къ оцѣнкѣ земель 
Нижегородск. губ., естеств.-историч. часть, вып. X III , глава III.

Очеркъ, составленный какъ на основаніи личныхъ наблюденій автора, такъ отчасти по 
даинымъ предшествешшковъ, знакомитъ, между нрочимъ, съ мезозойскими пластами около 
гор. Лукоянова. Авторъ относитъ всю серію этихъ гіластовъ къ юрѣ. Позднѣе однако авторъ 
убѣдился, что верхніе слои лукояновскаго мезозоя (черныя глины, отдѣленныя отъ подлежа- 
іцихъ юрскихъ глинъ зеленовато-темнымъ конгломератомъ) должны быть отнесены кт. нижне- 
мѣловому отдѣлу, такъ какъ въ аналогичномъ горизонтѣ нѣсколько восточнѣе въ томъ же 
уѣздѣ (у Василева Майдапа) имъ самимъ былъ найденъ аммонитъ, опредѣленный ІІи к и т и - 
н ы м ъ какъ Olcosteplmius versicolor (см. „Слѣды мѣлов. пер.“, стран. 107).

1886 . Докучаевъ, В. Дилювіальныя образованія Нижегородской губерніи. Матер.
къ оцѣнкѣ земель Нижегородск. губ., естеств.-истор. часть, выц. X III, 
глава IV.

ІІодробная характеристика нослѣтретичныхъ отложеній губерніи, составленная какъ на 
основаніи личныхъ наблюденій, такъ и по даннымъ работавшихъ въ губерніи подъ руковод- 
ствомъ автора сотрудниковъ,

2*
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Въ примѣчаніи къ заглавію говорится кромѣ того о пескахъ y с. Череватова, которые 
авторъ склоненъ относить къ третичной системѣ.

1 8 8 6 . Докучаевъ, В. Современныя образованія Нижегородсвой гѵберніи. Матеріалы 
къ оцѣнкѣ земель Нижегор. губ., естеств.-истор. часть, вып. X III, глава V.

Общая характеристика рѣчного аллювія, озерныхъ и болотныхъ образованій; клю- 
чевые осадки; сводъ данныхъ о провалахъ и оврагахъ; рядъ указаній объ остаткахъ доисто- 
рическаго человѣка.

1 886 . Докучаевъ, В . Элювій и образованія неизвѣстнаго возраста. Матер. къ оцѣнкѣ 
земель Нижегор. губ., естеств.-истор. часть, вып. X III, глава VI.

Общій обзоръ элювіальныхъ образованій Нижегородской губерніи. Соображенія о воз- 
растѣ кварцевыхъ песковъ, залегающихъ въ разныхъ частяхъ губерніи.

1 8 8 6 . Зайцевъ, В . Полезныя исвопаемыя Нижегородской губ. Матер. къ оцѣнкѣ 
земель Нижегор. губ., ест.-истор. часть, выи. X III, глава V II.

Ириводятся анализы желѣзныхъ рудъ, фосфоритовъ, торфа, известняковъ, глинъ и 
другихъ полезныхъ ископаемыхъ, встрѣчающихся въ Ардатовскомъ и Лукояновскомъ уѣздахъ 
(Дивѣево, Лукояновъ, Хозино, Шутилово, Обухопскій земскій хуторъ, Череватово).

1 8 s6. Докучаевъ В ., Сибирцевъ H., Бараковъ П., Яковлевъ В. Матеріалы къ 
одѣнкѣ земель Нижегородск. губ., ест.-ист. ч., вып. X IV , главы I, I I  и III.

Въ этомъ сводномъ выпускѣ дается характеристика иочвъ губерыіи— со стороны геоло- 
гическихъ особенностей (Д о к у ч а е в ъ ) , въ отношеніи химическагб состава (С и б и р ц евъ ) и 
поглотительной способности (Б а р а к о в ъ ), наконедъ, со стороны механическаго состава и фи- 
зическихъ свойствъ (Я к о в л е в ъ ).

Приводятся, между нрочимъ, полные химическіе анализы цочвъ изъ мѣстностей, лежа- 
щихъ въ области 73-го листа, именно изъ Гремячки, Череватова и Вертьянова.

1 8 8 6 . Геологическая карта Нижегородской губерніи. Составлена В. А малицвимъ,
II. Б араковы м ъ, II. Зем ятченским ъ, Ф. Л еви н соеом ъ -Л есси н гом ъ ,
Н. Сибирцевымъ и А. Ферхминымъ подъ общей редакціей ироф. В . До- 
в у ч а е в а . Изданіе Нижегор. Губ. Земства. Масштабъ 10 верстъ въ дюймѣ. 

1 8 8 6 . Почвенная карта Нижегородской губервіи. Составлена тѣыи же авторами подъ 
редакціей В . Д о ву ч аева . Масштабъ 10 ьерстъ въ дюймѣ. Издаеіе Нижегор. 
Губ. Земства.

1 8 8 6 . Сибирцевъ, Н. Полезныя исвопаемыя Нижегородсвой губ. Желѣзныя руды 
въ Ардатовскомъ уѣздѣ. Ниж. Губ. Вѣд., № 6 —  7. 0  томъ же въ Журна- 
лахъ Нижегор. Губ. Земсв. Собр. за 1887  г., приложенія, стр. 4 5 0  — 4 6 0 .

См. обзоръ литературы по 72-му листу, стран. 12.

1 8 8 8 . Павловъ, А. Кратвій очервъ геологическаго строепія Пріалатырсваго края. 
Изв. Геол. Комитета, V II, 6.

Между прочимъ, уиоминается о налеганіи сѣрыхъ келловейскихъ глинъ на песчаную 
толіду y гор. Лукоянова (стран. 201). Эту толщу авторъ нричисляетъ также къ нижнему 
келловею.
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1 8 8 8 . Н и ки ти н ъ , С. Слѣды мѣлового періода въ центральной Россіи. Тр. Геол.
Комит., т. У , .IN“ 2. Стран. 84  — 91 ; 107 ; 121 .

Въ работѣ описываютея, между прочимъ, разрѣзы y Старой Рязани, гдѣ авторъ разли- 
чаетъ слѣдующіе горизонты, выступающіе отъ верхнлго конца старой крѣпости, „изъ подъ гли- 
нистаго валуннаго песка“, выше оксфорда: 1) Ж елѣзистые пески съ фосфоритными сростками 
и съ аммонитами грѵппы Ole. hoplitoides. 2) Песчаникъ желѣзистый, становящійся ниже 
сѣровато-зеленымъ, глаѵкопитовымъ, съ Olcost. spasskensis, Ole. af. subditus, Aucella volgensis 
и др. 3) Толща желѣзистыхъ черныхъ глауконитовыхъ и фосфоритныхъ сростковъ и глауко- 
иитоваго песка съ Hoplites rjasenensis и другнми формами. Изъ названныхъ слоевъ,— частію 
наблюдавшихся авторомъ, кромѣ Старой Рязани, также по Окѣ y Повоселокъ и ио р ІІронѣ 
y Михайлова и Пронска,— въ работѣ описано 8 новыхъ видовъ аммонитовъ. Далѣе (стр. 121) 
приводятся краткія соображенія о возрастѣ песковъ въ Тамбовской губерніи со ссылками на 
литературу. Говорится, кромѣ того (стр. 107), о найдеішомъ С и б и р ц евы м ъ  y Василева 
Майдана (Лукоян. уѣз.) Olcost■ versicolor и о коллекціи того же ученаго изъ с. Окшова 
(Pecten crassitesta и пр.). На приложенной геологической картѣ 60-верстнаго масштаба обо- 
значены— y Старой Рязани нижнемѣловыя и волжскія отложенія, y г. С авож ка—  волжскія 
отложенія, y с. Окшова — нижнемѣловые пласты, a южнѣе линіи Ряжскъ —  Моршанскъ — 
Троицкъ (приблизительно) иоказано сплошное распространеніе верхнемѣловыхъ осадковъ 
(южнѣе г.г. Сапожка и Ряжска со знакомъ вопроса).

1888. Лагузенъ, I. Ауцеллы, встрѣчающіяся въ Россіи. Тр. Геол. Комит., т. V III,
№ 1.

ІІри описаніи отдѣльныхъ формъ указываются, между прочимъ, мѣстности, располо- 
женныя въ западной части 73-го листа (Старая Рязань, Михеи, Соловатскіе В ысрлки).

1 889 . Земятченскій, П. Желѣзныя руды центральной части Европейской Россіи.
Труды С.-ІІетерб. Обіц. Естествоисп., отдѣл. минерал. и геологіи, томъ X X .

Въ работѣ находимъ подробное описаніе различныхъ геологическихъ наслоеній, наблю- 
давшихся авторомъ какъ въ разныхъ ямахъ („дудкахъ“), такъ отчасти и въ естественныхъ 
разрѣзахъ, въ сѣверозападной части 73-го листа — y гор. Касимова, по р. Сынтулъ — въ 
районѣ Сынтульскаго завода, по р. Унжѣ —  въ районѣ бывшаго Унженскаго завода, по 
р. Окѣ выше и ниже города Елатьмы, и наконедъ —y с. Окшова. Во второй части работы 
ириводятся многочисленные анализы мѣстныхъ желѣзныхъ рудъ и известняковъ. Въ заклю- 
чительной главѣ трактуется воиросъ о возрастѣ и происхожденіи желѣзныхъ рудъ.

1 8 9 1 . Н и ки тинъ, С. Гидро-геологическій очеркъ Кирсановскаго уѣзда Тамбовской
губ. Изв. Геолог. Комит., т. X , Л» 6.

Въ статьѣ находимъ рядъ указаній также и относительно мѣстностей, лежащихъ въ 
области 73-го листа,— указаній, основанныхъ частыо на печатной литературѣ, частью на ма- 
теріалахъ, сооби^енныхъ и переданныхъ другими изслѣдователями (стр. 2 1 2 — 213, 222).

1891 . К осм овсеій , К . Краткій очеркъ геологическаго строенія бассейна р. Мокши.
Извѣст Геологич. Комит., т. IX , № 9, страв. 2 3 3 — 243 .

Авторъ излагаетъ главнѣйшіе результаты своихъ наблюденій въ бассейнѣ р. Мокши, 
начиная отъ верховьевъ и кончая устьемъ р. Цны, a равно наблюденія ііо этой послѣдней 
рѣкѣ вверхъ до устья р. Выши. Между нрочимъ, отмѣчаются нѣкоторые выходы мѣловыхъ 
отложеній къ югу и сѣверѵ отъ гор. Наровчата, выходы юры и каменноугольнаго известняка 
въ Краснослободскомъ уѣздѣ, a также обнаженіе келловея y ІІІевелейскаго Майдана на 
р. Мокшѣ. 0  залегающей въ этой мѣстіюсти выше келловея цижнемѣловой глинистоиесчаной 
толщѣ авторъ совершенно не уіюминаетъ.
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1 8 9 2 . Сводъ данныхъ объ экономическомъ положеніи крестьянъ Рязанск. губ. Издан. 
Рязанск. Губ. Земства. Рязань.

Приложена схематическая почвенная карта Рязанск. губ.

1892 . Богословскій, Н. Бассейны рѣкъ Выши и Вада въ геологическомъ отношеніи. 
Матер. для геологіи Россіи, т. X V I, стран. 31 —  61.

Въ статьѣ излагаются главные результаты геологическихъ шслѣдованій автора въ
1891 году.

1892. Криштафовичъ, Н. Верхнетитонскія отложепія центральной Россіи. Вѣстн.
Естествозн., № 9. 0  томъ же въ Bull. Soc. Nat. Moscou, 1 8 9 2 , стр. 4 2 2 . 

Въ еообщеніи ошибочно утверждается, что пъ Рязанской губерніи горизонтъ съ Норі. 
rjasanensis лежитт- пыше слоевъ съ Ole. hoplitoides. Относительно перваго горизонта отмѣ- 
чается, что онъ содержитъ рядъ тииичныхъ верхне-титонскихъ формъ (чю внослѣдствіи 
иодтвердилось только отчасти).

1 893 . Вогословскій, Н. Геологическія изслѣдованія въ восточной части Рязанской
губерніи. М атер. для геологіи Р оссіи , т. X V I I ,  стран. 7 7  —  9 4 . 

ІІредварительный отчетъ по изслѣдованіямъ 1892 года. Кромѣ чисто геологическихъ 
данныхъ, въ концѣ статьи приводится рядъ указаній относительно особенностей рельефа въ 
разныхъ частяхъ изслѣдованнаго района.

1 8 9 3 . Терехинъ, В. Нензевскій край въ палеонтологическомъ отношенія. Пенз. Губ.
Вѣд., №№ 2 79  и 281 .

Въ статьяхъ содержатся данныя о находкахъ костей въ разныхъ частяхъ губерніи.

1894 . Вогословскій, Н. Волжскія, верхнетитонскія и неокомскія отложенія въ
Рязанской губериіи. Мат. д. геол. Росс., X V II, сграіі. 97 — 103.

Въ этомъ предварительномъ сообщеніи ш лагаются результаты наблюденій, произве- 
денныхъ въ 1893 году надъ послѣдовательностью верхне-юрскихъ и нижнемѣловыхъ гори- 
зоптовъ въ Рязанской губ. Устанавливается фактъ налеганія рязанскаго горизонта на верхпе- 
волжскія отложенія.

1894 . Богословскій, Н ІІредварительный отчетъ по изслѣдовапіямъ въ области 
7 3 -га  листа Ю верстной карты Россіи въ 18 9 3  году. Матер. для геол. 
Россіи, томъ X V II, стран. 105 — 112.

Ііриводятся главнѣйшіе результаты наблюденій въ цолосѣ, расиоложенной къ заиаду 
o'1'ъ р. Цны, отъ г. Моршанска до устья р. Мокпш. Констатируется суіцестіюваніе антикли- 
нали по р. Азѣ.

1 8 9 4 . Павловъ, А. 0  мезозойскихъ отложеніяхъ Рязанской губерніи. Ученыя Заииски 
Императ Московск. Унив., отд. ест.-истор., вып. 11.

Излагаются результаты наблюденій по р. Окѣ протииъ гор. Спасска. Рядъ замѣчаній 
по поводу этихъ наблюдепій и выводовъ изъ нихъ приводится въ обзорѣ литературы по 
„рязанскомѵ горизокту“ („Мат. для геол. Россіи“, т. X V III) , a также въ иозднѣйшихт» 
моихъ статьяхъ („Заи. Минер. Общ.“, 1900 г., т. 37, № 2 и „ Гр. Геол. Комит.“, новая 
серія, вып. 2-й, 1902 г.).
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1895 . Сибирцевъ, Н. Окско-клязминскій бассейнъ. Общая геологическая карта Россіи. 
Листъ 7 2-й. Труды Геологическаго Комитета, т. X V , № 2.

Авторъ изслѣдовалъ также и пѣкоторые ііограничные пункты, расположенцые ііо  сѣ- 
верной окраинѣ 73-го листа. Именно, гіриводится очень обстоятельное и іюдробное оііисаніе 
разрѣза y Окшова (стран. 24 —  25), a также оиисываются каменноугольные известняки y 
селеній Лапся, Чауръ и Вернутедъ, съ перечисленіемъ миогихъ окаменѣлостей (стр. 69— 70).

1895 . Струве, А. Геологяческая карта южной части ІІодмосковнаго камепноуголь- 
наго бассейна. Масштабъ 4  версты въ дюймѣ. Издааіе Горнаго Департамента. 

ІІо отношенію къ области 73-го листа эта карта не прибавляетъ чего-либо существенно 
новаго ио сравненію съ ранѣе напечатанной картой того же автора, приложенной къ моно- 
граі[)іи о каменноугольныхъ отложеніяхъ (см. выше, 1886 годъ).

1895. Терехинъ, В. Кратвій перечень замѣчательныхъ мѣстностей Краспослободскаго
уѣзда. Сборн. П енз. Губ . С тат. Комит., в. III.

Замѣтки о различныхъ ископаемыхъ, частію ошибочныя (наир., о свинцовыхъ и мѣд- 
иыхъ рудахъ).

1895 Португаловъ, А. Счастливая паходка. Тамб. Губ. Вѣдом , ,Vj 64 .
0  находкѣ желѣзной руды и фосфоритовъ въ НІацкомъ уѣздѣ.

1 8 9 6 . Богословскій, Н. Рязанскій горизонтъ. Фауна, стратиграфическія отооіпеяія
и вѣроятный возрасгъ этого горизонта. Матер. для геологіи Россіи, издав. 
Минералог. Общ., томъ X V III  (1 8 9 7  г.).

Геологическія наблюденія, излагаемыя въ этой работѣ, касаются частью также и области 
73-го листа (у Старой Рязани на р. Окѣ, y Соловатскихъ Выселковъ на р. Мостьѣ, y с. Михеи 
на р. ІІожвѣ и проч.). Изслѣдованіе фауны этого горизонта, —  промежуточнаго между са- 
мыми верхними волжскими слоямн съ Ole. Icaschpitricus и неокомомъ съ Ole. hoplitoides, какъ 
иоказываютъ приводимыя въ работѣ повыя наблюденія,— позволяетъ авторѵ сдѣлать выводъ, 
что рязанскій горизонтъ, вѣроятно, синхрониченъ съ западно-европейской зоной Hoplites 
Boissieri (Berrias), лежаіцей въ самомъ основаніи неокома— на границѣ съ титономъ, и что 
поэтому слѣдующія ниже „волжскія отложенія“ должны быть цѣликомъ отнесены къ юрѣ 
(къ титону).

1896 . Богословскій, Н. 0  груетовыхъ водахъ Нижегородской губерніи. Труды
Вольнаго Экономическаго Общ., № 1-й.

Краткое сообщеніе о глубинѣ залеганія и количествѣ грунтовыхъ водъ на основаніи 
оиросиыхъ свѣдѣній. Для юго-западиой части губерніи, расиоложенной въ области 73-го листа, 
характеренъ фактъ очень глубокаго (до 20 и болѣе саженъ) залегапія груитовыхъ водъ в'ь 
мѣстахъ развитія пермскихъ и каменноугольныхъ известняковъ.

1897 . Богословскій, Н. Почвенная характеристика районовъ и земельныхъ владѣній
съ краткими доиолаееіями о грунтовыхъ водахъ. Матер. къ оцѣнкѣ земель 
Нижегородской губ., экономическая часть, вып. II, Лукояновскій уѣздъ; 
отдѣлъ II  и приложенія. Издан. Нижегор. Губ. Земства.

Кромѣ иодробной характеристики ночвъ, приводятся нѣкоторыя новия данныя отно- 
сительно послѣтретичныхъ отложепій, a также относительпо коренныхъ толідъ. Рядъ свѣ- 
дѣній о колодцахъ. Ііриложена почвенная картограмма уѣзда, составленная на основаніи 
2-верстной деталыюй почвенной карты (неизданной)
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1897 . Богословскій, Я. Предварителыіый отчетъ объ изслѣдованіяхъ въ юго-восточной
части 73-го листа 10-верствой карты Европейской Россіи въ 1 8 9 7  году. 
Извѣстія Геологич. Комит., т. Х У І, .Д" 8 —  9.

1898. Богословскій, Н. Геологическія изслѣдовапія въ сѣверо-западной части Пен-
зенской губерніи. Извѣст. Геологич. Комит., т. X V II, Д" 10. 

ІІредварительный отчетъ по изслѣдованіямъ 1898 года.

1 8 9 9 . Сибирцевъ, Н. Характеристика пашни ио районамъ. Матер. къ оцѣнкѣ земель
Нижегородской губерніи, экономич. часть, вып. VI, Ардатовск. ѵѣздъ, 
отдѣлъ II  и приложенія. Издан. Нижег. Губ. Земства.

Въ описаніи пахатныхъ ѵчастковъ уѣзда паходимъ рядъ новыхъ указаній отноеительно 
характера мѣстныхъ послѣтретичныхъ отложеній и развитыхъ на нихъ ііо ч в ъ . ІІриложена 
почвенная картограмма уѣзда въ 10-верстномъ масштабѣ и кромѣ того картограмма 
„нодиочвъ“.

1899 . Никитинъ, С. Замѣтка о геологической картѣ и желѣзныхъ рѵдахъ Саратов-
ской губ. Мѣсторожденіе марганцовой руды въ Моршанскомъ уѣздѣ. Изв.
Ге >л. Комит., X V III, .№ 8.

Въ статьѣ приводятся наблюденія автора въ окрестностяхъ с Сосновки Моршанскаі’о 
уѣзда, то-есть въ мѣсгности. расположенной вблизи южной границы 73-го листа, но уже за 
предѣлами послѣдняго. Марганцовая рѵда встрѣчена здѣсь въ слояхъ, которые авторъ отно- 
ситъ къ нижнемѣловымъ.

1 900 . Матеріалы въ оцѣнкѣ земель Нижегородск. губ.; экономическая часть, вып. V ,
Арзамасскій уѣздъ. Отдѣлъ II  и приложенія. Изд. Ниж. Губ. Земства.

Въ числѣ матеріаловъ по атому уѣзду, который нриходится неболыішмъ южнымъ кон- 
цомъ въ границахъ 73-го листа, приводятся— описаніе почвъ уѣзда и иочвепная картограмма, 
составленныя мѣстнымъ статисгикомъ по даннымъ С и б и р ц ева .

1900 . Щегловъ, И. Къ вопросу о фосфоритахъ Владимірской губерніи. Издан. Вла- 
димірск. Губ. Земства.

Нѣкоторыя данныя о фосфоритахъ с. Окшова и другихъ мѣетностей, съ анализами.

1 9 0 0 . Б о г о с л о в с е ій , Н. Геологическія наблюденія вдоль желѣзнодорожной линіи 
Нижній-Новгородъ— Тимирязево. Извѣст. Геолог. Комитета, т. X IX , № 7.

Изслѣдованіями затрогивается сѣверо-восточный уголъ 73-го листа; приводятся нѣко- 
торыя данныя относительно геологическаго строенія y стандіи Лукояновъ (стр. 314).

1 902 . Еогословскій, Н. Матеріалы для изучевія нижнемѣловой аммонитовой фауны 
центральной и сѣверной Россіи. Трѵды Геолог. Комит., новая серія, вып. 2-й.

Излагаемый въ этой монографіи палеонтологическій матеріалъ, поскольку онъ касается 
дентральной Россіи, происходитъ почти весь изъ разныхъ мѣстностей 73-го листа. гдѣ онъ 
былъ собранъ авторомъ въ разные годы за время изслѣдованій въ этомъ листѣ. Ириводится 
описаніе ряда аммонитовыхъ формъ изъ ннжняго неокома (ІІІатрищи на Окѣ, Кошебѣево и 
Рыбкино на р. Мокшѣ, Соловатскіе Выселки на р. Мостьѣ), изъ гольта (Вяземка на р. Вышѣ) 
и изъ рязанскаго горизонта (Цыквино на Окѣ).
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1908. Матеріалы для одѣнки земель Владимірской губереіи. Томъ III. М ел ен ко вск ій  
уѣздъ. Естеств.-историч. часгь. Изданіе Губерн. Земства. Владиміръ.

Работа, посвященная главнымъ образомъ изслѣдованію почвъ, имѣетъ однако прямое 
отношеніе къ геологіи 73-го листа, въ составъ котораго Меленковскій уѣздъ входитъ своей 
южной окраиной.

1 903 . I lo v a isk y , D. L ’oxfordien et le séquanien des gouvernements de Moscou et de
Rjasan. Bull. Soc. Nat. de Moscou.

Въ работѣ дается, между прочимъ, дробная палеонтологическая характеристика оксфод- 
скихъ отложеній y деревни Никитиной на р. Окѣ.

1 9 0 4 . Ш ту к е н б е р гъ , А. Кораллы и мшанки пижняго отдѣла среднерусскаго каменно-
угольнаго известняка. Труды Геолог. Комит., новая серія, вып. 14.

Въ числѣ обработаннаго авторомъ матеріала имѣется также рядъ формъ изъ области 
73-го листа (съ рѣкъ Азы, Цны и Мостьи).

1 9 0 4 . Б о го сл о вск ій , H. А. Къ сравнительной характеристивѣ коры вывѣтриванія 
центральнорусскихъ и нѣкоторыхъ западяо-европейскихъ областей. Изв. 
Геол. Комит., № 5— 6.

Ііриводятея, между прочимъ, результаты анализовъ подпочвы изъ окрестностей горо- 
довъ Елатьыы и Лукоянова

1 904 . Б о р и ся къ , A. A. Pelecypoda юрскихъ отложеній Европейской Россіи. Вып. 1. 
Nuculidae. Труды Геолог. Комит., яов. серія, вып. 11.

Изъ области 73-го листа въ этой работѣ приводятся формы, найденныя въ юрскихъ 
пластахъ Елатьмы и Соловатскихъ Выселковъ.

Тггды Г е о л . К ом . H o b . с я р ., в ы іі. 16. 3
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III.

Рѣка Ока.

1) Лѣвобережье рѣки Оеи.

Низинная областъ лѣвобережья. Рѣки П ра. Ламша. и др.

Лѣвобережье р. Оки, начиная отъ западныхъ границъ 73-го листа и до каменыоугольной 
„сѣдловины“ въ Касимовскомъ уѣздѣ, —  отличается низиннымъ характеромъ и равнинной 
или слабоволнистой поверхностью, которая мѣстами на зпачительныя пространства покрыта 
лѣсами, a такясе болотами. Коренныя отложенія здѣсь нигдѣ на поверхность не выстуиаютъ, 
неболыпіе же разрѣзы по р. Окѣ и притокамъ свидѣтельствуютъ, что поверхностнын отло- 
женія иредставлены здѣсь слоистыми безвалунными песками (иногда глинистыми и съ про- 
слоями глинъ), аналогичными тѣмъ т е р р а со в ы м ъ  древнеаллювіальнымъ ііескамъ, которые 
выступаютъ также по лѣвобережью въ нижнемъ теченіи р. Оки, a также по лѣвобережыо 
р. Волги въ Нижегородской губерніи, и которыя подробно охарактеризованы въ трудахъ 
изелѣдователей только что названной губерніи, главнымъ же образомъ въ работахъ С ибир- 
ц е в а  (см. описаніе 72-го листа 10-верстн. карты Россіи). Для характеристики этихъ отло- 
женій приводимъ слѣдующія наблюденія по лѣвобережью р. Оки

1. По подъему отъ заливной равнины, по дорогѣ отъ Т р о и ц ы -П ал ен и ц ы  къ гор. С п а сск у , 
выступаютъ въ разрѣзахъ рыхлые, желто-бурые, слоистые безвалунные пески, съ поверхности 
мѣстами вехолмленные въ дюнные бугры. Высота террасы здѣсь— метровъ 1 0 —15 (надъ уров- 
немъ луговъ). Окрестности г. С п а с с к а  также песчаны.

2. Самый городъ стоитъ на берегу затона р. Оки. Берегъ надъ затономъ крутой, воз- 
вышается надъ уровнемъ воды метр. на 17— 20 и сложенъ изъ сыпучихъ желтыхъ слоистыхъ 
безвалунныхъ песковъ, содержащихъ въ верхнихъ частяхъ прослойки плотнаго краснобураго 
глинистаго песка. Древній аллювій.

3. С п а с с к ъ -Г а в р и л к о в о : склонъ къ поемнымъ лугамъ съ террасы отлогій, почва 
супесчаная.

4. Г а в р и л к о в о ; въ небольшихъ водомоинахъ выступаетъ песчанистый бурый суглинокъ, 
съ прослоями иеска.

5. Х р и п е н к и  —  М и хал и ; почва суглинистопесчаная, безъ валуновъ, на террасовыхъ—  
древнеаллювіальныхъ отложеніяхъ. Мѣстность равнинная.
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6. Отъ Г о р о д ц а  до У ж е л ь я , вдоль болыной дороги, наблюдаются дюнныя всхолмленія.
7. У ж е л ь е  стоитъ на сыиучихъ пескахъ.'
8. Отъ Ужелья до К и с т р у с а  (до рѣчки) наблюдается рѣзко выраженная дюнная гряда 

съ незаросшимъ крутымъ сѣвернымъ скатомъ. Направленіе гряды OSO.
9. К и с т р у с ъ . Непосредственно y села и ниже, полукругомъ, на разстояніи 1 — V h  вер., 

имѣется крутой обрывъ непосредственно надъ Окой, высотой метровъ 12— 16. Въ этомъ 
обрывѣ обнажены желтобурые слоистые рыхлые пески, мѣстами съ выклинивающимися про- 
слоями иесчанистой глины. По обіцему своемѵ габитусу эти ііески носятъ характеръ терра- 
совыхъ надлуговыхъ отложеній, подобныхъ тѣмъ, которыя развиты также въ нижнемъ тече- 
ніи р. Оки (въ Нижегородской губ.) и описаны уже нъ геологической литературѣ (Сибир- 
ц е в ъ  и друг.). Окаменѣлостей не встрѣчается.

10. К и с т р у с ъ -И ж е в с к о е . По обѣ стороны болыной дороги раскинулась далекая рав- 
нина, съ болотами и обширными мокрыми луговинами. ІІочва суглинистая, иногда довольно 
темная, рѣже супесчаная, въ особенности на бѵгоркахъ. Валуновъ не встрѣчено. Здѣсь мы 
имѣемъ дѣло все съ той же громадной надлуговой террасой, продолжаюіцейся отъ О ки да- 
леко на сѣверо-западъ.

11. Большое болото К о веж ъ  съ востока сливается незамѣтно съ заливной долиной 
О ки и, по словамъ мѣстныхъ жителей, даже заливается весной отъ рѣки. Во всякомъ случаѣ 
болотистая полоса, параллельная р. П рѣ (озера Д у б е н с к о е , В о к ш а  и проч.), весной бы- 
ваетъ очень богата водой. Эта полоса приходится нѣсколько ниже надъ уровнемъ Оки, чѣмъ 
населенная террасовая область (С п а сск ъ , К и с т р у с ъ , И ж евск о е).

12. Рѣка П р а течетъ въ низкихъ берегахъ. Отдѣльные обрывы не превышаютъ 2 метр.. 
въ обрывахъ выступаютъ безвалунные пески.

13 Колодцы въ Г о р о д к о в ѣ , О р ѣ х о в о й  и проч. не глубоки, не болѣе 10 метр.; бо- 
гаты водой.

14. Мѣстность по правую сторону р. Пры (И ж е в ск о е , Г о р о д к о в о , Л а к а ш ъ , О рѣ- 
х о в а , Г о р о д н о е , В е р е т ь е )  носитъ равнинный характеръ, съ болотами. На едва замѣтныхъ 
перевалахъ между болотами иріютились селенія; почва въ поляхъ с у п е с ч а н а я  и п е с ч а н а я , 
безъ валуновъ.

15. Заливная равнина по лѣвую сторону Оки около села И ж е в с к а го , a равно выше 
и ниже этого села, отличается значительной шириной, очень богата озерами и „старицами“, 
имѣетъ часто иловатую или даже тяжелую глинистую почву.

16. Мѣстность на сѣверъ отъ p. IIр ы  носитъ также равнинный болотистый характеръ. 
Кѵльтурные участки— съ почвой песчаной или супесчаной, безъ валуновъ.

17. Около селеній Ч а р у сь  и К и то во  поля съ песчаной почвой.
18. У р я д и н а . Почва супесчаная и песчаная; изрѣдка подзолистый суглинокъ. Валуны 

очень рѣдки.
19. На югъ и юго-востокъ отъ р. Курши мѣстность носитъ равнинный и лѣсной ха- 

рактеръ. Влиже къ рѣкѣ встрѣчаются сырыя поросшія березой низины, a дальше отъ рѣки 
(къ Акуловой и Китову) преобладаетъ сосна на песчаной почвѣ.

Жѣвобережъе р . (Уки въ области каментугодьныхъ известшковъ.

20. У  д. О зер к и  производится добыча известняка московскаго яруса (по скату къ лугамъ). 
По скату къ Окѣ ( ііо  бичевнику) известняковый щебень наблюдается еще нѣсколько выше 
дер. О зер ки  (приблизительно до дер. Ч аруш и ).

21. Мѣстность около Г и б л и д ъ  въ общемъ болѣе приподнята и болѣе бугриста, чѣмъ 
раныпе (К и т о во  и проч.). Здѣсь чувствуется уже вліяніе известняковаго массива.

Ги б л и ц ы  раеположены на слабой возвышенности, на глинистой подпочвѣ. Встрѣчаются 
ледниковые валуны. В ъ  самыхъ Г и б л и ц а х ъ  каменноугольный известнякъ достаютъ при 
рытьѣ колоддевъ.

22. Оврагъ, спускающійся къ О к ѣ , на Ч* пути между селеніемъ Г и б л и д ы  и С теп а-
Зч
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н о в а , служитъ мѣстомъ обширной разработки известняковъ. Б ъ  искусственныхъ обнаженіяхъ 
здѣсь выстѵпаютъ:

Ql 1) HaHQCb.
2) Тонкоплитняковый известнякъ, съ прослоями фіолетоваго мергеля. Встрѣчаются 

изрѣдка: Sp. mosquensis F is c h .,  Productus longispinus Sow ., Productus semi- 
reticulatus M urt.

3) Толстослоистый, плотный известнякъ, бѣлый, очень бѣдный окаменѣлостями. 
Этотъ горизонтъ эксплоатируется. Камень тешется, идетъ и одъ ф ун д а- 
м ен ты , на п а м я тн и к и  и проч.

2 3 —25. ІІодъ д. К ал и ти н о й  (версты \yh  ниже деревни) имѣются небольшія ломки 
известняка, хотя скатъ низкій и несчаный. Кромѣ того известпяки выстѵпаютъ и выше де- 
ревни (въ устьѣ р. Гусь).

Выше дер. А н и к о в о й  скатъ поросъ лѣсомъ, но надъ бичевникомъ— сплошныя камено- 
ломни, которыя тянутся выше деревни версты на 2. Выше по рѣкѣ (къ д. К ал и ти н о й ), на 
нѣкоторое разстояніе, скатъ немного понижается и видны только одни ііонерхиостные пески.

Въ верхнихъ частяхъ ската y деревни А в и к о в о й  поверхъ каменноугольныхъ известня- 
ковъ выступаютъ валунныя, красныя глины.

Въ области каменоломенъ y дер. А н и к о во й  можно наблюдать, что известняки пере- 
слаиваются съ мергельными глинами. ІІочти на уровнѣ рѣки здѣсь залегаетъ красноватая 
глина, добываемая на в ы д ѣ л к у  к р а с к и ; выше этой глины вытекаетъ рядъ ключей.

26. У  д. І Іе р х у р о в о й  среди толщи известняковъ наблюдаются прослойки мергелей раз- 
личнаго цвѣта. Окаменѣлости: Spirifer mosquensis F is c h .,  Spirifer incrassatus E ic h w ., Spi
rifer fasciger K e y s ., Spirifer Strangwaysi V e rn ., Enteletes Lam arcki F is c h .,  Produetus longi
spinus Sow ., Productus punclatus M a rt., Productus scabriculus Ma r t ., Productus semireticulatus 
M a rt., Productus Cora d’O rb ., Meeckella sp., Botrophyllum conicum F is c h .,  Syringopora 
parallela  F is c h . ,  Euomphalus sp. и другія гастерогіоды, Pecten sp., членики крииоидей, 
фузулины.

27. Ниже дер. Перхуровой склонъ къ р. Окѣ іюстепенно понижается, дѣлаясь болѣе 
отлогимъ.

Около дер. С ам о й л о во й  по отлогому скату къ рѣкѣ наблюдаются съ поверхности 
сыпучіе пески.

По пути къ П е р х у р о в о й  отъ С ам ой ловой — тѣ-же лески.
28. ІІо большой дорогѣ отъ К а си м о ва  до І Іо г о с т а  (на картѣ —  Г у с ь )  все почти 

время— пески, образовавшіеся, повидимому, отчасти вслѣдствіе размыванія валуннаго наноса, 
a отчасти, вѣроятно, коренные (смотр. разрѣзы y К аси м ова).

29. К аси м о въ . Лѣвый берегъ Оки выше города отъ льнопрядильной фабрики и въ 
самомъ городѣ —  обрывистъ. Въ обрывахъ надъ бичевникомъ (высота обрывовъ —  метровъ 
5 —  6), изъ подъ поверхностныхъ песковъ, выступаютъ слоистые известняки, желтоватые и 
бѣловатые, то плотные, то ноздристые. Слои обыкновенно довольно толсты, около 0 ,5 — 1,0—
1,5 метр., безъ глинистыхъ или мергелистыхъ прослоевъ. Известняки здѣсь не разработы- 
ваются, по крайней мѣрѣ, въ болынихъ размѣрахъ; наоборотъ, видны слѣды укрѣпленій 
берега отъ размыва водой. Окаменѣлости встрѣчаются рѣдко. Чаще всего наблюдаются 
пустоты отъ фузулинъ, иглы ежей, членики криноидей, кораллы; брахіоподы рѣдки (Produc
tus semireticul'itus).

30. Выше города верхнія части обрыва надъ О кой поросли сосновымъ лѣсомъ. Мѣ- 
стами прекрасно видно, какъ корни еосны внѣдряются по трещинамъ въ известняки на 
глубину болѣе 4 -хъ  метр.

31. Къ гор. К а си м о ву  съ сѣвера примыкаетъ оврагъ, спускающійся на западъ къ до- 
Линѣ Оки.

Въ этомъ оврагѣ наблюдаются выходы— вплунной глины, песковъ аллювіальныхъ— при- 
слонныхъ, песковъ воренныхъ и юрской глины. Коренныя породы выходятъ преимущественно 
по правой болѣе высокой сторонѣ оврага, тогда какъ по лѣвой сторонѣ, болѣе низкой, обна- 
жены только слоистые желтые пески безъ валуновъ (прислонные). ІІо правую сторону оврага 
наблюдались слѣдующія отложенія:
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а) Красная валунная глина; кое-гдѣ прикрыта желтобурой безвалунной глиной.
б) Желтый, отчасти безвалунный, мучнистый суглинокъ, внизѵ песчанистый и не- 

Qi замѣтно сливающійся съ горизонтомъ в (послѣледниковый).
в) Слоистые прислонные иески, по большей части желтые и буроватые, въ разной

степени глинистые, безъ валуновъ; слои иаклонены ко дну оврага.
СѴ,? г) Рыхлые пески, по большей части бѣлые и сѣроватые; горизонтально-слоисты.
6Ѵ,? д) Оползень. ІІо поверхности наблюдаются слѣды песковъ и желтой глины; масса 

гравія, указывающая на прослой гравія въ нижнихъ, покрытыхъ осыпями, 
частяхъ горизонта г. Тутъ же встрѣчаются желѣзистые сростки, облѣпленные 
гравіемъ. Ниже видна сѣрая глина безъ окаменѣлостей.

J 3. Въ основаніи оползня наблюдается черная илистая глина съ колчеданомъ. ІІодъ 
этой глиной слабо замѣтенъ бурый песокъ.

32. Если подниматііся отъ этого разрѣза вверхъ по оврагу, то можно видѣть мѣстами 
надъ ручьемъ тѵ же черную колчеданистую глину, надъ ней глину сѣрую, еще повыше — 
сѣрый плотный песокъ, переслаиваюіційся съ рыхлыыъ пескомъ и вязкой глиной.

33. По тому же оврагу, съ сѣверно-заиадной стороны отъ города, ближе къ устыо, 
y болыпой дороги, наблюдается небольшой выходъ каменноугольнаго известняка.

34. К а си м о въ . Сгсважина ири казенномъ винномъ складѣ, иа склонѣ къ оврагу, на NW 
отъ города.

1) Песокъ со щ е б н е м ъ .........................................................
2) Глина желтая съ гальками (нремни) . . . .

ІІесокъ с ѣ р ы й ......................................................................
Песокъ желтый............................... ......................................
Песокъ сѣрый съ гравіемъ............................................
Черная глина съ колчеданомъ ................................
Бурая глина............................................................................
Бурая оолитовая порода ............................................
Черная глина съ колчеданомъ ................................
И з в е с т н я к ъ ............................................................................
Свѣтло-зеленая мергелистая гл и н а .........................
Глина мергелистая красная ......................................
Известнякъ съ прослоями красной глины . .
Известнякъ крѣпкій съ к р е м н я м и ................................)
Известнякъ, съ однимъ прослоемъ зеленой глины

( въ 3 дюйма .......................................................................

I 3)

» ■ ’ і і\
6 )
7)
8 ) 
9)

Ю) 
11) 
1 2 ) 

С, 13) 
14)

13 фут. — Д
11 У) — W

2 )) 5 55
12 » 11 5)

3 51 9 55
11 Я 4 55
22 Я 8 И
22 я 3 п
12 и 11 55
80 55 8 »

9 3
3 Г) 2 п

178 п 8 »
сьглубины 385 ф. 
до дна, то есть до 

544 ф. 10 д.
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Вода въ скважинѣ остановилась на глубинѣ 135 фут. отъ поверхности.
Повидимому, основанія московскаго яруса (красныхъ глинъ) скважина еще не достигла.
35. К а с и м о в ъ , У с п е н с к ій  оврагъ, отдѣляющій русскую часть города отъ татарской. 

Въ обрывахъ выступаютъ:
Qt 1) Валунная глина.

(> !?  2) ГІески слоистые, рыхлые, безъ галекъ и конкрецій.
ІІо дну оврага — ручеекъ, указывающій на близость водоупорныхъ пластовъ (можетъ 

быть, юрскихъ).
36. К а си м о въ ; берегъ Оки, нротивъ татарской части города (между оврагомъ У с и е н - 

ск и м ъ  и рѣк. Б а б и н к о й ), часто съ оползнями, въ которыхъ видны сѣрыя и черныя глины 
съ колчеданомъ (J^). Верхнія части оползней (достигакнцихъ бичевника) состоятъ мѣстами 
изъ валунной глины. Въ татарской части города подиочва часто глшшстая, застаивается вода, 
что зависитъ. вѣроятно, отъ сохранившейся здѣсь валунной глины.

37. К аси м о въ . Ниже Татарской горы съ ея оползнями и черной юрской глиной, по 
бичевникѵ и выше послѣдняго, снова появляются пласты известняка (С^). Эти пласты высту- 
паютъ также и по оврагамъ, впадающимъ здѣсь въ О ку.

38. Оврагъ Б а б е н к и . впадающій въ О ку y К а си м о ва , между С тар ы м ъ  ІІо са д о м ъ  
и ІІу ш к а р с к о й  сл ободой . В ъ  разиыхъ мѣстахъ по скатамъ въ этомъ оврагѣ могутъ быть 
нрослѣжены слѣдѵющіе слои:

Qt 1) Валуннан глина, 0 ,7 — 2,0 метр.
( > !?  2) Слоистые пески, около 2 метр.

6'„ 31 Каменноугольные иласты: въ верхнихъ частяхъ (метровъ 10 —  12 выше дна 
оврага) желтовато-бѣлые известняки, бѣдные окаменѣлостями (кораллы, иглы 
ежей и гір.), ипогда съ мергельными тонкими прослоями, —  въ среднихъ — 
(метр. 2 —  4 выше водотека) красныя и фіолетовыя мергельныя глины съ 
частыми прослоями тонко-илитняковаго известнлка; въ основаніи же скатовъ, 
y самаго водотёка, выстѵпаетъ толстый слой ноздристаго плотнаго известняка 
безъ окаменѣлостей. По осыпямъ встрѣчены: S p ir if  r mosquensis F is c h .,  Spir. 
Strangwaysi V e rn ., Spir. incrassatus E ic h w ., Prod. semireticulatus M a rt., 
Prod. lonyispinns So w., EnUletes Lam arckii F is v li.,  Archaeocidaris rossica 
B u ch .

Такимъ образомъ, юрскія глины здѣсь отсутствуютъ (размыты). Лежаіціе выше 
каменноугольныхъ известняковъ слоистые пески гадательно относимъ къ 
нижнемѣловымъ.

39. Между С тар ы м ъ  ІІо с а д о м ъ  и деревней П оп о вской , по оврагамъ и по скату къ 
Окѣ, были прослѣжены:

(1) Л ё с с ъ , сохранившійся около овражныхъ вершинъ, внѣдряющихся въ плато,
Qt ] до 2 метр.

І2) Красная валунная глина, до 8 метр. мощностью.
6Ѵ,? 3) Рыхлые пески, мѣстами выступающіе изъ подъ оплывшихъ глинъ. Пески ле- 

жатъ, повидимому, прямо на каменноугольныхъ иластахъ; нигдѣ здѣсь, ни 
оползней, ни мочажинъ нѣтъ. Такимъ образомъ, черныя глины y Касимова 
залегаютъ только мѣстами, по котловинамъ.

4) Желто-бурый, рыхлый, доломитизированный известнякъ, переходящій мѣстами 
въ муку; выступаетъ выше бичевника метра на 2 —  4 (метр. 10 —  12 надъ 
лѣтнимъ уровнемъ рѣки О ки).

5) Бѣловатый и желтоватый, ноздристый, частью кремнистый известнякъ —  непо- 
средственно надъ бичевникомъ.

G) Слоистый, частью тонко-плитняковый, известнякъ и мергель, съ прослоями 
красныхъ и сѣроватымъ мергельныхъ глинъ. Нѣкоторые прослои богаты 
окаменѣлостями (Sp. mosquensis, Spir. Strangwaysi, Spir. incrassatus, Produc
tus longispinus, Meeckella eximia, Ascopora cf. nodosa, членики криноидей и 
пр.). Обнаженъ известнякъ по бичевнику до уровня О ки (метр. 8 — 10).

(1 ,
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40. Л ѣ в о б е р е ж ь е  р. О ки на сѣверъ отъ с. П о ч и н к а  (Балушева) и ниже характери- 
зуется сплошными песками; мѣстность волниста, покрыта сосновыми лѣсами, лишена селеній. 
ІІослѣднія начинаются ириблизителыю на параллели с. С а б у р о в а , какъ только кончается 
полоса сыпучихъ песковъ и начинается область супесей (по склону къ р. У н ж ѣ ) и подзо- 
листыхъ суглинковъ.

41. У  казеннаго перевоза черезъ р. Оку (въ 4 -хъ  верстахъ сѣвернѣе д. Толстиковой) 
скатъ къ р. Окѣ продолжаетъ оставаться пониженнымъ, какъ и западнѣе этого пункта. Не- 
посредственно надъ бичевникомъ ниже перевоза наблюдаются иесчаные обрывы высотой до 
5 — 6 метровъ.

Ближе къ д. Щ е р б а т о в к ѣ  лѣвый берегъ повышается. Верстахъ въ двухъ-трехъ выше 
названной деревни, въ крутомъ обрывѣ надъ Окой, яа протяженіи приблизительно около 
2-хъ  или болѣе верстъ, выступаетъ слоистый известнякъ обычнаго для московскаго яруса 
типа, съ давнихъ поръ усиленно здѣсь разработываемый какъ для распилки на плиты, такъ 
и для обжига на известь. Въ обіцемъ наблюдается такая послѣдовательность петрографи- 
ческихъ горизонтовъ: 1) Поверхностныя кварцево-песчаныя отложенія, поросшія сосной.
2) Желто-бурый болѣе или менѣе вывѣтрѣлый и ноздреватый известнякъ, отъ 2 до 5 метр.
3) Сѣровато-бѣлый и желтоватый плотный известнякъ. съ мергелистыми прослоями, содер- 
жащими Spir. mosquensis и рядъ другихъ обычныхъ формъ. Этотъ горизонтъ усиленно разра- 
ботывается. Мощность около 4— 6 метр. 4) Ниже слѣдуетъ бичевникъ, покрытый осыпями; 
только изрѣдка здѣсь можно видѣть выступающіе изъ подъ осыией слои тонко-плитчатаго 
известняка съ пропластками розоваго мергеля.

Неиосредственно ниже этого разрѣза, ближе къ с. ІЦ е р б а т о в к ѣ , примѣрно на протя- 
женіи 1 версты, скатъ нѣсколько болѣе отлогъ, покрытъ песками, a затѣмъ еще ниже— уже 
возлѣ названнаго селенія, мы видимъ снова обрывъ надъ рѣкой съ выходами тѣхъ  же 
известняковыхъ пластовъ, что описаны выше, и съ такими же каменоломнями (на болѣе 
короткомъ протяженіи).

Относительно той-же мѣстности y Еулибина находимъ слѣдующее описаніе.
„Южнѣе Е л а т ь м ы , первые выходы каменноугольнаго известняка замѣчаются верстахъ 

въ 18-ти, на лѣвомъ берегу О ки, близъ деревни ІЦ е р б а т о в к и ... ІІласты его совершенно 
горизонтальны; по крайней мѣрѣ. на томъ пространствѣ, на которомъ они вскрыты заложен- 
ными въ берегу каменоломнями, нельзя замѣтить въ нихъ никакого паденія.

Подъ наносомъ сверху лежатъ: а) разрушенный и мѣстами плотный, нѣсколько гли- 
нистый известпякъ толщиною около 2-хъ  арш.; ниже его Ь) красноватаго и зеленоватаго 
цвѣта мергель (отъ ' / ,  до 3/4 арш.) съ Productus longispinus (Sow .), Pr. cora (d’Orb.),-- Ort- 
hisina eximia (E ich w .), Spirifer mosquensis (F is c h .) ..;  c) слой (отъ до 3/4 ap.) чрезвычайно 
крѣпкаго, зернистаго, состояпі;аго почти изъ однѣхъ Fusulina cylindrica (F isch), известняка 
со Sp. mosquensis, употребляемый крестьянами для ручныхъ жернововъ; d) бѣлый и желто- 
вато-бѣлаго двѣта известнякъ, нѣсколько глинистый, то рыхлый, то мѣстами весьма плотный 
съ Streptorhynchus crenistria (P h iIL ), Spirifer mosquensis, Euomphalus (sp?)... Какъ верхній 
слой a, такъ и нижній d, тамъ, гдѣ они плотны, разрабатывались въ значительныхъ раз- 
мѣрахъ и добытые камни спускались внизъ по Окѣ и шли на постройку мостовъ и другихъ 
сооруженій Московско-Ниакегородекой дороги. Видимая толщина нижняго слоя доходитъ 
до 2-хъ  аршинъ, ниже онъ заваленъ глинистымъ наносомъ, идущимъ до самаго русла рѣки“.

Ниже с. ІД ер б а т о вк и  лѣвобережзыя высоты покрыты лѣсомъ; поверхностныя отло- 
женія носятъ песчаный характеръ; въ полосѣ бичевника (верстахъ въ 4 — 5-ти на юго- 
востокъ отъ Щербатовки) замѣчаются мочажины, поросшія яркой зеленью.

42. К р ю ко во  (деревня, не показанная на картѣ, въ 2 -хъ  верст. на С.-В. отъ ІД ер б а- 
то вк и ); крутой скатъ къ долинѣ О ки, поросшій лѣсомъ. По оврагу y деревни выступаетъ 
толща валунной мергельной глины, съ массой известковыхъ валуновъ. Оползней по скату 
выше и ниже деревни— не видно.

43. На югъ отъ Крюкова скатъ къ лугамъ р. Оки остается крутымъ, но весь заросъ, 
безъ обнаженій.

44. Ha N отъ Крюкова скатъ иодмывается непосредственно Окой; верхніе участки его 
частію заросли, a частію покрытч обвалившимися большими массами валунной глины; y би-
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чевника, изъ подъ толщи сползіпей валунной глины, видны рыхлые пески и мѣстами сѣ р ы я  
глины ( J 3?); большихъ оііолзней однако нѣтъ.

45. Дальшб отъ К р ю к о в а — къ М а л ь ц е в у — скатъ пѣсколько пошшается, есть оползни, 
но съ новерхности наблюдаются только одни пески (плѣшинами).

Лѣвобережъе р. Оки (ѣ области мешоя (ниже устья р . Унжи).

46. Ниже устья рѣки У н ь ж и  скатъ къ рѣкѣ Окѣ бугристъ, векорѣ начинаютъ 
заиѣчаться небольшіе (заросшіе) оползни. Выше с. І Іу с т ы н и  наблюдаются тоже заросшіе 
оіюлзни.

47. Верстъ за 4 — 5 выше гор. Е л а т ь м ы , ѵ с. А н д р е я н о в а  П у ст ы н ь , имѣется незиа- 
чительное обнаженіе глинъ съ колчеданомъ ( J 3). Тамъ же— толщи валунной глины.

48. У лѣсопилки П ои ова, въ верхнихъ частяхъ ската, выстуиаютъ: 
q 11) Лёссъ.
1,1 І2) Валунная глина.

3) Сѣрая и черная глина безъ окаменѣлостей, 2—4 метр.
4) Желѣзистый песокъ и песчаникъ съ гальками и желѣзистыми корками. Въ 

основаніи наблюдается прослой съ черными фосфоритовыми гальками. Тол-
щина горизонта около 1 метра.

J s 5) Сѣрая и черная глина съ ирослоями оолитоваго мергеля (оксфордъ и келловей).
49. Е л а т ь м а . Геологическій разрѣзъ y гор. Елатьмы уже нѣсколько разъ описывался 

въ работахъ геологовъ (см. изслѣдованія М у р ч и со н а , Д и тм ар а, Н и к и т и н а  и друг.).
Н и к и ти н ъ , давшій, въ рядѵ предшествовавшихъ изслѣдователей, наиболѣе обоснованное 

описаніе разрѣза y г. Е л а т ь м ы  (между городомъ и деревней И н ки н о), различаетъ здѣсь 
слѣдующіе горизонты *) (Ju ra  von Elatm a, 1881).

1) Вслѣдъ за почвеннымъ слоеыъ и толщей дилювіальной желтобурой глины выступаетъ 
непосредственно (?) темносѣрая глина съ небольшими мергельными конкредіями, бѣднаяока- 
моиѣлостями (Am. vertebralis, tenuicostatus, B el. panderianus) ') ,  мощностью до 10 — 15 мет- 
ровъ. По мнѣнію автора, этотъ горизонтъ репрезентирѵетъ собою оба о к с ф о р д с к и х ъ  я р у с а  
Московской юры (съ Am. cordatus и alternans).

2) Свѣтлосѣрая глина съ Bel. eztensus, достигаетъ 1-го метра.
3) Желѣзистооолитовый горизонтъ; оолитовыя зерна связаны то песчаной, то мергелистой 

массой; порода мѣстамн переходитъ въ илотный желѣзистый песчаникъ, a вверху— часто въ 
рыхлый мергель, имѣя кромѣ того неболыпой и непостоянный прослой сѣрой глины. Мощ- 
ность 4 — 5 метровъ. Мергелистые и песчаноизвеетковистые слои переполнены окаменѣлостями: 
Perisph. submutatus, mutatus, funatus; üosmoceras Jason , Gulielmii, Castor, enodatum, W ald- 
keiinir, Aspidoceras diversiforme; Stephanoceras coronatum, Benardi, TschefMni, Müaschevici; 
Harpoeeras punetatum; Am. M ariae; Nautilus volgensis, okensis; Bel. extensus, Puzosi, sub- 
absolutus и panderianus.

4) ІІесчанистая сѣрая глина, переходящая въ иесокъ; авторъ полагаетъ, что это—  
мѣстная модификація слѣдующаго ниже горизонта. Встрѣчается St. Elatmae. Мощностъ 
2— 3 метра.

5) Сѣрая глина съ многочисленными сѣрыми известковыми конкреціями и колчеданомъ. 
Мощность до уровня рѣки 6 — 8 метровъ. Известковыя конкреціи содержатъ въ себѣ— Steph. 
Elatm ae , macrocephalum , tumidum, lamellosum; Bel. subabsolutus

‘) Ііриводиыъ съ соиращепіями.
2) Въ утомъ же ярусѣ другими авторами найдены огмѣчаеыые Никитинымъ C ard , co rd a tu m  и 

G olia th u m .
3) Виослѣдствіи этотъ списокъ головоногихъ значителыю авторомъ пополвенъ (см. 2-ю часть 

описанія е.іатомской фаувы).



О б щ а я  г е о л о г и ч е с к а я  к а р т а  Р о с с іи . Л и с т ъ  7 3 - й . 2 5

Grt

Горизонты 2-й и 3-й отвѣчаютъ, по мнѣнію Н и к и т и н а , с р е д н е м у  и в е р х н е м у  кел - 
ловею  вмѣстѣ, a горизонты 4-й и 5-й— ни ж нем у к ел л о вею .

ІІо нашимъ наблюденіямъ, послѣдовательность напластованій представляется въ слѣ- 
дующемъ видѣ.

Лучшіе разрѣзы встрѣчаемъ здѣсь непосредственно выше города (около дер. Инкиной), 
гдѣ скатъ къ р. Окѣ, слагающійся изъ ряда неправильныхъ, благодаря массѣ оползней, 
уступовъ, подмьівается непосредственно водами рѣки и богатъ разрѣзами, какъ непосред- 
ственно по обрывамъ и по бичевнику вдоль рѣки, такъ и по поперечнымъ промоинамъ. 

Самая верхпяя часть ската состоитъ изъ крутого уступа, въ которомъ выступаютъ:
1) Лёссъ, сверху буроватый, уплотненный, безъ карбонатовъ (почвенный горизонтъ 

подзолистый), переходящій ниже (на глубинѣ около 1,5— 2 метр.) въ лёссъ, 
пропатанный скопленіями извести и пористый. Въ основаніи лёссъ дѣлается 
мѣстами болѣе однороднымъ, непористымъ, тонкомучнистымъ.

2) Валунная глина— разной мощности; сверху прикрытая песками.
Лежащія ниже— коренныя отложенія въ верхнемъ устуиѣ обыкновенно не высту-

паютъ; они сползли и наблюдаются ниже— въ болѣе или менѣе нарушен- 
номъ напластованіи— по многочисленнымъ промоинамъ и неправильнымъ 
обрывдамъ. Сводя въ одно всѣ наблюденія надъ отдѣлышми обнаженіями, 
получаемъ слѣдующій рядъ коренныхъ наслоеній:

3) Темнофіолетовая сланцеватая глина, около 1,5 метр.
4) ІІІоколаднобурая песчанистая глина съ примѣсью гравія (мергельные и фосфо- 

ритовые обломки) и съ шаровидными песчанистыми,'очень твердыми, конкре- 
ціями темносѣраго цвѣта,— около 0,7 метр.

5) Синевато-черная, тонкопесчанистая глина, 0 ,4 метр.
6) Ржаво-бурый рыхлый песчаникъ съ примѣсью галекъ и гравія, 0 ,7  метр.
7) Сѣрый мелкій пылеватый песокъ, съ массой черныхъ мергельно-фосфоритовыхъ 

галекъ и съ ф осф ор и товы м и  п е сч а н и сты м и  ср о стк а м и  сѣраго цвѣта, 
0 ,4 метр.

J 3o 8) Темносѣрыя плотныя глины съ бѣловатыми мергельно-фосфоритовыми кругляч- 
ками. Изрѣдка встрѣчаются оксфордскіе аммониты группы Cardioceras. Мною 
встрѣченъ Cardioceras excavatum Sow. Моіцность болѣе 2 метровъ.

9) Такія же сѣрыя глины съ 1— 2-мя прослоями оолитоваго мергеля, содержащаго 
сравнительно однообразную аммонитовую фауну (Cosmoceras cf. Dunkani etc). 
Мощность около 2 метровъ.

10) Бурые пески, содержащіе въ самыхъ верхнихъ частяхъ— подъ оолитовымъ 
мергелемъ и сѣрыми глинами— массу большихъ конкреціонныхъ оолитово- 
песчаниковыхъ, отчасти мергелистыхъ, очень твердыхъ глыбъ. Эти глыбы 
нерѣдко почти сплошь состоятъ изъ скопленій ринхонеллъ и вообще чрез- 
вычайно багаты окаменѣлостями. Изъ этихъ глыбъ и происходятъ описанные 
Н и ки ти н ы м ъ  многочисленные аммонисты изъ группъ— Perisphinctes, Cosmo
ceras, Stephanoceras и др. (см. горизонтъ 3-й Н и ки ти н а). Мощность веей 
песчаной толщи— около 5— 6 метровъ.

11) Черпыя г л и іі ы  съ колчеданомъ и сѣрыыи известковыми, легко раскалываю- 
щимися, конкреціями, въ которыхъ встрѣчается масса Cadoceras Elatm ae  и 
другія нижне-келловейскія формы, описанныя Н и ки ти н ы м ъ  (горизонтъ 
5-й названнаго автора). Въ верхнихъ частяхъ глины становятся песча- 
нистыми и постепенно сливаются съ вышележащими песками. Мощность 
всего горизонта около 7— 8 метровъ (до меженняго уровня рѣки).

Считаемъ нелишнимъ также отмѣтить, что въ самой нижней части описанной глинистой 
толщи, при низкомъ стояніи воды въ рѣкѣ, на поверхность выступаютъ глины съ плотными 
свѣтлосѣрыми конкреціями, не содержащими совсѣмъ окаменѣлостей.

Горизонты 2 — 8-й особенно отчетливо можно было наблюдать въ одной изъ промоинъ 
среди оползней y верхняго (южнаго) конца деревни Инкиной."Горизонты 8 — 10 выступаютъ 
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въ обрывахъ надъ бичевникомъ. Наконецъ, горизонтъ 11-й (черныя глины) залегаетъ на 
уровнѣ бичевника.

Изъ приведеннаго опиеанія разрѣза y гор, Елатьмн видно, что выше келловейскихъ 
(горизонты 9 — 11) и оксфордскихъ (гориз. 8-й) отложеній залегаетъ здѣсь еще толіца 
темнофіолетовыхъ и бурыхъ глинъ, подстилаемая въ основаніи галечно-песчаными прослой- 
ками, въ которыхъ встрѣчаются песчано-фосфофитовые сростки (горизонты 3 — 7). Такой 
характеръ этой толщи сближаетъ ее съ неокомскими отложеніями южныхъ частей Елатом- 
скаго и Краснослободскаго уѣздовъ (лѣвый берегъ Мокши) и яаставляетъ предполагать, что 
въ данномъ случаѣ мы имѣемъ дѣло точно также съ неокомскими отложеніями. Очевидно, 
также мы должны разсматривать и горизонты 3 и 4-й, встрѣченные нѣсколько выше 
Елатьмы— y лѣсопилки ІІопова.

50. 0  характерѣ коры вывѣтриванія по лѣвобережью Оки y гор. Е л а т ь м ы  можно су- 
дить по слѣдующему разрѣзу, наблюдавшемуся выше города y дер. Инкиной на краю илато.

1) Подзолистая свѣтлосѣрая почва, 0 ,35 метр.
2) Бурый, плотный, пропитанный гуминово-минеральпыми веществами, суглинокъ,

отъ кислоты не вскипающій (ігродуктъ вывѣтриванія лёсса подъ лѣсомъ).
Мощность— около 1 ,5 — 2 метровъ.

3) Лёссъ, пропитанный карбонатами, 0,7 — 0,8 метровъ и мѣстами болыне. ІІори-
стость лёсса книзу уменыпается и даже мѣстами совсѣмъ исчезаетъ.

4) Бурые, слоистые, глинистые иески, вверху съ известковистыми подтеками по
трещинамъ. Обнажены на 2 метра.

5) Осыпь и валунная глина.
51. Для химической характеристики горизонтовъ вывѣтриванія нриводимъ слѣдующія 

аналитическія данныя, полученныя въ лабораторіи Геологическаго Комитета г. К ар п о вы м ъ , 
относящіяся къ мѣстности на краю плато непоередственно южнѣе г. Е л а т ь м ы  (у кирпич- 
ныхъ сараевъ, невдалекѣ отъ вышеприведеннаго разрѣза):

Части иодпочви. 
лежащія непосред- 
ственно ниже подао- 
листаго горизонта.

Углекислота (С 0 2) ................................................................0,03
Глиноземъ (А і20 3) ............................................................... ....8,82
Окиеь желѣза (F e2Os) ......................................................... 3,92
Г у м у с ъ .........................................................................................0 ,30

Съ гдубины 
1,8 метр. отъ 
иоверхности.

0,03
1 0 , 2 0

3,80
0,25

Вычисленія (изъ валового состава) сдѣланы по отношенію къ почвѣ воздушно-сухой.
52. Скатъ къ рѣкѣ Окѣ въ предѣлахъ самого города Е л а т ь м ы  почти сплошь занятъ 

садами. Вслѣдствіе неровности ската, строеніе почвы здѣсь довольно непостоянно; наряду съ 
грубой глинистой слаборазвитой почвой, здѣсь встрѣчаются нерѣдко участки съ почвой 
болѣе или менѣе глубокой, y которой генетическіе признаки выражены вполнѣ отчетливо. 
'Гакъ, на ровныхъ террасовидныхъ участкахъ въ нижней половинѣ ската наблюдается слѣ- 
дующее строеніе почвы:

1) Сѣрая или темносѣрая земля, съ крупитчатымъ строеніемъ, которое обусло-
влецо, вѣроятно, позднѣйшимъ вліяніемъ садовой травяной растительности.
Мощность около 0 ,2— 0,35 метр.

2) Сѣроватый подзолистый горизонтъ, 0 ,2 — 0,4  метр.
3) Красновато-бурая орѣховатая глина.

Типичная иодпочва лѣсной земли. ІІри изслѣдованіи распредѣленія корней y плодо- 
выхъ деревьевъ замѣчается, что корни бываютъ пріурочены, главнымъ образомъ, къ верх- 
нему горизонту почвы. В ъ  подзолистомъ горизонтѣ корни почти совсѣмъ отсутствуютъ, a въ 
нодпочву проникаетъ только неболыпое число тонкихъ корней. Въ замкнутыхъ котловинкахъ 
по скату встрѣчаются почвы съ болотнымъ характеромъ.
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Скатъ прорѣзанъ неболыними овражками, къ которымъ пріурочены бываютъ обыкно- 
венно ключи, въ разной степени обилыше. Около нѣкоторыхъ ключей наблюдается бурый 
желѣзистый налётъ.

53. Изъ наблюденій около города Е л а т ь м ы  вообще можно видѣть, что лёссъ здѣсь не 
образуетъ сплошного покрывала. Развитый по лѣвобережью О ки непосредственно на югъ отъ 
город/і— въ наиболѣе высокой части плато, лёссъ исчезаетъ ио мѣрѣ паденія плато на сѣ- 
веръ и сѣверо западъ.

Такъ, по оврагу въ полутора верстахъ западнѣе гор. Е л а т ь м ы — y Касимовской дороги 
и сѣвернѣе е я — лёссъ не наблюдается. Вѣроятно, отсутствіе здѣсь лёсса есть явленіе вто- 
ричное, зависящее отъ позднѣйшихъ процессовъ размыванія въ пониженныхъ частяхъ плато, 
на что указываетъ также и залеганіе здѣсь позднѣйшихъ террасовыхъ иесчанистыхъ 
отложеній.

54. Ниже г. Е л а т ь м ы  по бичевнику выступаютъ черныя келловейскія глины; выше по 
скату растетъ лѣсъ.

55. „ Почти на всемъ протяженіи между Елатьмой и Окшовымъ лѣвый высокій берегъ Оки 
іюкрытъ густою растительностью, изъ подъ которой только изрѣдка виднѣется клочекъ обна- 
женной земли. Но въ такихъ случаяхъ нсегда обнаруживаются породы юрской формаціи: 
или черная колчеданистая глина. или оранжеваго цвѣта желѣзистый песокъ. Такимъ обра- 
зомъ, напр., около селенія У м е т а , y уровня воды, выступаютъ слѣды черныхъ юрскихъ 
глинъ съ белемнитами и прояластками оолита и рухляка“ (Дитмаръ).

56. Л аси н о . Нижедеревни есть нѣсколько овраговъ съ оползнями, поросшими мелкимъ 
лѣсомъ. Выстѵпаетъ ясно только валунная глина, очень богатая валѵнами известняка. Овраги 
выше той же деревни тоже заросли; по обрывамъ выступаетъ только валунная глина. Вы- 
ходы юры по берегу Оки y с. Л а си н а  описаны Н и к и ти н ы м ъ  (Ju ra von Elatm a, стр. 12) 
и К у л и б и н ы м ъ  (Мат. для геол. Россіи, т. 1, 1865 г.).

57. У  с. Л а си н а  Н и к и т и н ъ  называетъ слѣдующіе горизонты:
J.,0. 1) Темносѣрая глина съ Amaltheus ( Cardioceras) cordatum и съ нѣкоторыми 

двустворчатыми оксфорда.
J.Jt. 2) Желѣзистый песчаникъ съ зернами желѣзистаго оолита. Въ срединѣ наблю- 

дается прослой сѣрой глины и известковаго мергеля. Все составляетъ около 
5 метровъ. Въ песчаникѣ и мергелѣ встрѣчаются: Cosmoceras Jason , Сош о- 
ceras enodatum, PerispJiinctes submutatus, Belemnites subabsolutus.

Нижележащіе слои покрыты травой.
58. Ниже с. Ласина и до с. Окшова скатъ къ р. Окѣ заросъ лѣсомъ.— Разрѣзъ y с. О кш о ва  

обстоятельно описанъ С и б и р ц евы м ъ  (см. описаніе 72-го листа, стран. 24— 2 6 ).— Ниже с. 
Окшова— до с. Санчуръ— берегъ рѣки остается крутымъ, но покрытымъ растительностью; 
рѣка отъ древнихъ береговъ здѣсь нѣсколько отходитъ.

2) Правобережье р. Оки.
59. Оврагъ, спускающійся отъ М а р и н с к а го  х у т о р а  къ К и р и ц ам ъ, не глубокъ и за- 

дернованъ, или— съ обнаженіями однихъ наносовъ. Только не доѣзжая одной версты до М а- 
р и н с к а го  х у т о р а  (отъ Кирицъ), надъ ручьемъ, наблюдалось неболыное осыпавпіееся и за- 
топтанное скотомъ обнаженіе, въ которомъ могли быть распознаны:

Qr  /1 )  Песокъ съ плитами и глыбами желѣзистаго песчаника и сферосидерита.
1 І2) Горизонтъ съ фосфоритовыми сростками.

С г^  3) Темнозеленый рыхлый песчаникъ съ Ancella cf. Fischeri и Gresslia Alduini.
J j  4) Черная глина.

60. С ело К ирицы . Оврагъ, спускающійся съ сѣверовостока къ заводскому пруду между 
рощей и монастыреыъ, даетъ слѣдующее. ІІо дну оврага течетъ небольшой рѵчей, въ кото- 
ромъ во многихъ мѣстахъ сгружены обломки разныхъ породъ. По этимъ иородамъ и окаме-

4*
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нѣлостямъ среди нихъ, a также по ничтожнымъ выходамъ породъ въ берегахъ ручья, не 
трудно видѣть, что тутъ развиты тѣ же горизонты, что и по О к ѣ  y Ш атр и іц ъ , именно:

Q 1) Овражный наносъ (глины и цески слоеватые).

12) Желѣзистый ыесокъ съ пропластками и ирожилками плитъ желѣзной рѵды.
3) Песокъ съ фосфоритовыми сростками, которые сгружены въ ручьѣ въ большомъ 

количествѣ.
Сг^г 4) Глауконитовый песчаникъ и глауконитовый песокъ съ черными гальками (ря- 

занскій горизонтъ).
5) Черная глина.
Ручей беретъ начало выше горизонта съ фосфоритовыми сростками.

П р а в ы й  б е р е г ъ  О ки п р о т и в ъ  го р . С п а сс к а . Въ этой живописной, густо населенной 
мѣстности, на протяженіи 7 или 8 верстъ, иравый древній берегъ поднимается отъ рѣки 
значительными неправильными уступами, образовавшимися вслѣдствіе многочисленныхъ ополз- 
ней, на высоту около 20 — 25 саженъ иадъ уровнемъ рѣки. Отдѣльные пласты коренныхъ 
наслоеній выступаютъ здѣсь на поверхностъ довольно часто среди осыпей, обваловъ и по 
бичевнику, но цѣльные болыпіе разрѣзы встрѣчаются сравнительно рѣдко.

ІІо всей этой мѣстности (Никитина— Старая Рязань) съ горъ бѣгутъ нерѣдко неболь- 
шіе ручейки, образующіе въ рѣкѣ небольшія дельты и отмели. Водоносными горизонтами 
служатъ главнымъ образомъ пески и песчанистыя глины, залегаюіціе выше рязанскаго го- 
ризонта.

Древній берегъ О ки изобилуетъ оползнями, которые особенно типичны на протяженіи 
между селеніями Н и к и т и н а  и Д у р н е н к и . Обыкновенно берегъ слагается изъ двухъ глав- 
ныхъ уступовъ (иногда и больше), какъ видно изъ прилагаемаго схематическаго чертежа. 
Верхнія части склоновъ иногда покрыты сыпучими песками безъ всякой растительности.

61. ІІодъ д. Н и ки ти н о й , по скату къ О к ѣ , наблюдается ыасса заросшихъ оползней. 
Бичевникъ отъ К л е м е н т ь е в а  до Н и ки ти н о й  буквально усѣянъ кусками желѣзняка, фосфо- 
ритами, обломками оолитоваго известняка (ближе къ водѣ). Однако, хорошихъ обнаженій y
д. Никитиной мною не было встрѣчено и только по ыаходимымъ среди осыпей многочисленнымъ 
окаменѣлостямъ можно было судить о залеганіи здѣсь оксфордскихъ и келловейскихъ толщъ, 
прикрытыхъ здѣсь такъ же, какъ и ниже по рѣкѣ, нижнемѣловыми отложеніями. Л а г у з е н ъ  
изъ подъ дер. Н и ки ти н о й  описываетъ и называетъ длинный рядъ оксфордскихъ и келло- 
вейскихъ формъ (болѣе 40), изъ которыхъ укажемъ здѣсь главнѣйшія: Cardioceras carinatum 
Eichw. (?), Cardioceras Goliathum d ’Orb., Card. excavatum Sow., Cardioceras cordatum Sow.,
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Gardioc. vertebrale Sow ., Stephanoceras coronatum Brug., Cosmoceras Jason  Rein., Cosmoceras 
DuTicani Sow ., Pleurotomaria JBuehiana d ’ O rb.

ІІосѣтившій эту мѣстность позднѣе насъ (въ 1901-мъ году) г. И л о в а й с к ій  различаетъ 
y дер. Никигиной въ о к сф о р д ск о м ъ  я р у с ѣ  слѣдуюіціе слои, считая сверху:

1) Ііодъ глауконитовыми песками съ ауцеллами залегаетъ песчанистая глина съ
Cardioceras cordatum var. В .

2) Дальше слѣдуетъ слой песчанистой глины съ Cardioceras cordatum var. В , Car-
dioc. Zieteni R o u ill . ,  Natica Calypso d ’O rb ., Actaean F rearsi  d ’ O rb. и np.

3) Слой глины съ Cardioceras Zieteni R o u ill.,  Card. Zenaidae nov. sp., Belemnites
Zitteli S in z ., Belemn. Panderi d ’ O rb . и np.

4) Слой глины съ Cardioc. cordatum Sow ., Belemn. Zitteli S in z , и np.
5) Свѣтлосѣрая глина съ Cardioceras s p., Belemnites VAtteli S in z . etc.

62. Подъ К л е м е н т ь е в с к и м ъ  погостомъ въ ближайшемъ къ послѣднему оврагѣ поль- 
зуются довольно мощнымъ развитіемъ прѣсноводные известняки, по большой части, рыхлые, 
переслаиваюіціеся съ сѣрой землистой массой. Въ томъ же оврагѣ имѣется небольшое обна- 
женіе темно-сѣрыхъ глинъ съ мергелыіыми кругляками, сь Gouldia cordata, Grt/phaea sp., 
съ кусками дерева и съ оксфордскими аммонитами кордатовой груішы

63. ІІо другую сторону К л е м е н т ь е в с к а г о  п о го с т а  (въ сторону къ Н и ки ти н ой ) въ 
оврагѣ, совершенно заросшемъ, возлѣ ручья, наблюдались кое-гдѣ небольшіе выходы сѣрыхъ
ГЛИНЪ.

64. Между селеніями Ц ы к в и н о  и К л е м е н т ь е в с к ій  п о го с т ъ , въ отвѣсныхъ почти 
стѣнкахъ оврага, выстуиаютъ на поверхность слѣдующіе пласты.

II)  Почва и слоеватый лёссовидный суглинокъ около 4 метр.
2) Валунная ыесчанистая глина, преимущественнаго сѣраго цвѣта, подстилаемая 

мѣстами нетолстымъ прослоемъ желтаго и ржаваго песка съ гравіемъ и мел- 
кими валунами.— Мощность горизонта около 4 — 6 метровъ.

O j  3) Толща сѣрыхъ песковъ, переслаивающихся часто съ черной песчанистой гли- 
ной; встрѣчаются тонкіе неиравильные прожилки желѣзистопесчаныхъ ко- 
рокъ и стяженія глинистаго сферосидерита. Нижнія части толщи состоятъ 
преимущественно изъ желѣзистыхъ ржавыхъ песковъ, съ многочисленными 
неправильными ирожилками желѣзистоиесчаныхъ корокъ. Мощность всей 
толщи достигаетъ 12— 14 метровъ.

4) Желтоватобурый желѣзистый песокъ съ песчано-фосфоритовыми сростками, въ 
которыхъ встрѣчаются аммониты группы Olcostephanns hoplitoides Nik.,— около 
0,5 метра.

5) Конгломератъ, состояіцій изъ круглыхъ гладкихъ галекъ темнаго цвѣта, пере- 
сыпанныхъ иескомъ и связанныхъ желѣзистымъ дементомъ; толщина слоя 
около 0,2 метра; встрѣчаются Lim a  s p., Belemnites cf. russiensis d ’O rb. П ав- 
л о въ  называетъ изъ этого слоя Ammonites sp. n.

6) Р я з а н с к ій  го р и з о н т ъ , в е р х н ій  слой. Сѣроватый глинистый песокъ, съ зе- 
леноватыми и ржавыми желѣзистыми прожилками; толщипа слоя 0,2 метра; 
окаменѣлости: Oleostephanus tzikwinianus B o g ., Olcostephanus cf. bidevexus 
B o g ., Olcostephanus suUsïkwinianus B o g ., Olcostephanus clementianus Bogosl., 
Olcostephanus cf. analogtis B o g ., Oleostephanus pressulus B o g ., Olcostephanus 
subpressulus B og., Aucella terebratuloides L a h ., Belemnites russiensis d ’ O rb.

7) Р я з а н с к ій  го р и з о н т ъ , с р е д н ій  слой . Темный фосфоритовый песчаникъ 
(иногда проржавѣвшій), распадающійся легко на отдѣльные куски (глыбы); 
толщина слоя около 0,7 метра. Окаменѣлости: Olcostephanus dorsorotundus 
B og., Olcostephanus analogus B o g ., Olcostephanus cf. spasskensis N ik ., Peris- 
phinctes cf. sclowaticus Bog., Hoplites sp. indet. A, Hoplites sp., Aucella vol- 
gensis L a h  , Aucella mosquensis B u ch ., Aucella trigonoides L a h ., Aucella tere
bratuloides L a ll., Panopaea peregrina  d ’O rb ., L im a  sp., Pholadomya sp., Tere- 
bratula sp.

Cr\

Cr\
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Cr\ 8) Р я з а н с к ій  го р и з о н т ъ , ни ж ній  слой. Темнозеленый рыхлый глауконитовый 
несокъ, съ разсѣянными въ немъ черными ѵгловатыми гальками; толщина 
слоя около 0,2 метра. Окаменѣлости: Hoplites rjasanensis Lah., Hoplites 
subrjasanensis Nik., Hoplites sp. indet. / I , Hoplites sp. indet. B , Belemnites 
eorpulentus Nik , Aucella volgensis Lah.. Rhynchonella sp 

f9) Черная глина, въ котирой были найдены мвою in situ нѣсколько экземпляровъ
j  \ Cardioeeras alternans B u ch .
' 1 jlO )  Оксфордскія сѣрыя глины съ Card, eordatum и црочими видами, описанными 

I y Л а г у з е н а .
65. Нѣсколько ниже іго рѣкѣ, y дер. Д у р н е н к и , н а в ы с о т ѣ іб — 16 метр. надъ уровнемъ 

рѣки, наблюдается почти отвѣсный обрывъ, въ которомъ выступаютъ:
Сѵ\ 1) Пески съ песчано-сЬосфоритовыми сростками, въ которыхъ встрѣчаются Оісо- 

stephanus hoplitoides N ik ., Oleostephanus glaber N ik . e tc .
2) Р я з а н с к ій  го р и з о н т ъ , в е р х н ій  слой. Темный рыхлый песчаникъ съ болѣе 

свѣтлыми ирожилками, бѣдный фауной; толщина около 0,4 метра. Встрѣ- 
чаются: Aucella volgensis etc., Belemnites russiensis d ’O rb.

Cr\ ^3) Р я з а н с к ій  го р и зо н т ъ , н и ж н ій  слой. Рыхлый глауконитовый несокъ съ 
разсѣянными въ немъ черными гальками; толщина слоя около 1 метра. 
Окммеиѣлости: Hoplites rjasanensis L ah ., Hoplites subrjasanensis N ik ., Olco- 
stephanus sp. indet. B , Aucella mosquensis etc.

14) Черная глина (горизонтъ съ Cardioceras alternans).
5) Ilo бичевнику— темносѣрая и черная глина съ богатой оксфордской фауной 

(Cardioceras cor datum So w., Cardioceras excavatum So w., Cardioceras aff. 
Rouilleri N ik ., Cardioceras goliathum  d ’O rb. и up.).

Ниже подъ осыпями должны залегагь келловейскія отложенія, если руководствоватьсн 
встрѣчающимися по осыпямъ окпменѣлостями (Stcphanoc. eoronatum B ru g  , Harpoceras sp. и пр.).

66. Большой вѣтвистый оврагъ y с. Ш атр и щ и  внѣдряется въ плато многочисленными 
отвершками, въ отвѣсныхъ стѣнкахъ которыхъ выступаютъ послѣтретичные наносы и изъ 
подъ і і и х ъ  всюду нѣмая пеечаная толща; только при сліяніи отдѣльныхъ отвершковъ въ 
такъ называемую „Черную рѣчку“, в ъ  ни ж н ей  т р е т и  склона къ рѣкѣ, уже внутри селенія 
(сзади волостного правленія), выступаютъ на поверхность въ нѣсколькихъ пунктахъ отчет- 
ливые разрѣзы рязанскаго горизонта, представленнаго здѣсь въ значительной своей часги 
твердымъ песчаникомъ. Сводя разрозненныя наблюденія въ разныхъ частяхъ оврага, иолу- 
чаемъ слѣдующій разрѣзъ:

І1) ІІочва и лёссовидный суглинокъ, 3— 4 метра.
2) Толща валунной глины краснаго и сѣраго цвѣта, съ прослоями песка въ ниж- 

нихъ частяхъ, около 4 — 5 метровъ.
СѴ^? 3) Сѣровато-бѣлый однородный кварцевый слоистый песокъ, съ тонкими прослоями 

крупнозернистаго песка и гравія. Около 5 — 7 метровъ.
СУ, 4) Толіца рыхлыхъ песчаныхъ породъ темносѣраго, мѣстами чернаго или ржаваго 

цвѣта, сложенная изъ очень тонкихъ прослоевъ сѣроватаго слюдистаго песка 
и чернаго углисто-землистаго песчано-глинистаго вещества. Нерѣдко можно 
отличить въ общей толщѣ прослойки ржаваго цвѣта, обогащенные желѣ- 
зомъ, которое скопилось или въ формѣ плитъ желѣзистаго песчаника, про- 
низывающихъ породу, или же въ формѣ крѵгляковъ сферосидерита. Встрѣ- 
чаются также тонкіе прослои темнозеленаго цвѣта отъ примѣси зеренъ глау- 
конита. Мѣстами наблюдаются также небольшіе пропластки черной углистой 
глины. Расчлененіе толщи на отдѣльные петрографическіе горизонты пред- 
ставляется невозможнымъ, такъ какъ степень глинистости, окраска и другіе 
признаки однѣхъ и тѣхъ  же частей толщи измѣнчивы въ горизонтальномъ 
направленіи на короткихъ разстояніяхъ. Мощность толщи около 8 — 10 мет- 
ровъ, a мѣстами и болыне.

Сг” 5) ІІесокъ, въ разной степени глинистый, сѣраго и ржаваго цвѣта, пронизанный 
корками желѣзистаго песчаника, въ нижнихъ частяхъ переполненный песчано-
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фосфоритовыми сростками; основаше горизонта принимаетъ нерѣдко харак- 
теръ плитнаго желѣзистаго песчаника. Моіциость около іѴ з— 2 метровъ. 
Фосфоритоные сростки содержатъ: Olcostephanus sp. aff. Keyserlingi Neum. 
und U h l., Olcostephanus hoplitoides N ik ,  Olcostephanus Igowensis N ik ., Olco
stephanus glaber N ik ., Olcostephanus triptychiformis N ik .; поиадается въ гори- 
зонтѣ также изрѣдка Belemnites corpulentus N ik.

6) Р я з а н с к ій  го р и зо н т ъ , в е р х н ій  слой. Темнобурый, довольно рыхлый глау-
конито - фосфоритовый песчаникъ, около 0 ,3  -  0 ,4  м. Окамепѣлосги: Olco
stephanus spasskensis N ik ., Olcostephanus cf. analogue B o g ., Hoplites cf. 
privasensis P ic t . ,  Belemnites russiensis d ’ O rb., Aucella volgensis L ah ., Tere- 
bratula sp.

7) Р я з а н с к ій  го р и зо н т ъ , с р е д н ій  слой. Свѣтлый, зеленоватосѣрый плотпый
глауконитовый песчаникъ, переполненный по большей части ауцеллами, 
около 0,4 метра. Окаменѣлости: Olcostephanus suprasubditus B og., Olcoste
phanus spasskensis N ik ., Olcostephanus kosakowianus B o g ., Olcostephanus 
dorsorotundus B og ., Olcostephanus analogus var. B o g ., Olcostephanus sp. 
indet. A. B . и C, Hoplites hospes B og., Hoplites transfigurabilis B o g ., Hoplites 

Q r r  sp. indet. D. и E . ,  Hoplites aff. progenitor Opp., Hoplites inexploratus B o g .,
1 Hoplites rjasanensis L a ll., Belemnites russiensis d ’ O rb ., Belemnites corpulentus

N ik., Ctemstreon distans E ic h w ., Lim a consobrina d ’ O rb., L im a  sp., Poeten 
sonarius E ic h w ., Avicula russiensis d ’O rb ., Avicula eornueliana v ar. E ic h w ., 
Aucella volgensis L ah ., Aucella mosquensis B u c h ., Aucella trigonoides L a h ., 
Aucella Fischeriana  d ’ O rb ., Lyonsia Alduini d ’ O rb., ITnicardium heteroelytum 
d 'O rb ., Rhynchonella sp., Terebratula sp.

8) Р я з а н с к ій  го р и зо и тъ , н и ж н ій  слой . Рыхлый темнозеленый глауконитовый
песокъ, содержаіцій въ нижнихъ частяхъ примѣсь черпыхъ галекъ; мощ- 
ность слоя около 1,3 метра. Окаменѣлости: Hoplites rjasanensis L ah ., Olco
stephanus dorsorotundus B og., Belemnites corpulentus N ik ., Belemnites rus
siensis d 'O rb ., Hoplites sp. indet. B., Aucella volgensis L a h ., Aucella F i 
scheriana d 'O rb ., Aucella mosquensis B u ch . ‘).

9) Черная глина (горизонтъ съ Cardioceras alternans).
10) Нѣсколько ниже, по бичевнику Оки, рѣка иодмываетъ сѣрыя глины, содер-

жащія богатую оксфордскую фауну, описанную Л а гу з е н о м ъ : Macrodon pictum 
j  M ila s c h ., Macrodon Keyserlingi d ’O rb ., Leda lacryma Sow. (?), Gouldia
3 j cor d a ta  T r a u t - ,  Astarte striatocostata G o ld f., Dentalium subanceps T r., 

Natica Calypso d 'O rb ., Acteon F rearsian a  d 'O rb ., Chemnitma Struvii L a h ., 
Turritella Fahrenkohln  R o u i 11., Pleurotomaria Buchiana  d 'O rb ., Belemnites 

panderianus d ’O rb ., Cardioceras excavatum Sow.
Отсюда же Лагузенъ называетъ одну келловейскую аммонитовую форму (Cosmoceras 

Duncani Sow.).
Судя no находимымъ вообще въ этой мѣстности (Н и к и т и н о — Ст. Р я з а н ь )  келловей- 

скимъ формамъ, нужно думать, что келловей зялегаетъ здѣсь въ значительной своей части 
ниже уровня Оки (по крайней мѣрѣ, нижне-келловейскихъ формъ здѣсь до сихъ поръ не 
встрѣчено).

67. Ниже казеннаго перевоза чрезъ О ку, крутой древній берегъ, понижающійся ио- 
степенно внизъ по рѣкѣ, сложенъ изъ потретичныхъ наносовъ, — именно, валунной глины 
и надвалунныхъ слоеватыхъ глинъ, то съ прослоями песчанистыми, то глинъ лёссовидныхъ. 
Тутъ коренныя породы, иовидимому, срѣзаны и пониженное мѣсто заполнено потретичнымъ

') Въ основаніи этого слоя иайдеш. неболыпой обломокъ аммонита, но характеру ребристости на- 
иоминающій аммонитовъ виргатовой груішы; эго илм новый нидь, или, быть ыожетъ, дѣПствительво 
иымоннтъ вііргатовой групиы, указывающігі на уцѣлѣвигіс отъ | азмыванія слѣды шшневолжсішхъ отло- 
женій въ основаніи глаувонптовой голщи.
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Qi

наносомъ, толща котораго, впрочемъ, не настолъко велика, чтобы сглаживалось обіцее посте- 
пенное пониженіе древняго берега внизъ по рѣкѣ.

Бичевникъ "по обыкновенію усѣянъ кусками желѣзной руды, фосфоритовыми сростками 
и эрратическими валунами.

И сад ы . Отъ селенія И сад ы , внизъ по р. О кѣ , древній берегъ постепенно понижается 
и за с. М у р а т о в и м ъ  высота его не превышаетъ 10 — 12 метровъ надъ рѣкой. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, коренныя породы, выступающія y И са д ъ  выше бичевника, внизъ по рѣкѣ оказываются 
срѣзанными и замѣіценными послѣтретичными наносами (слоеватыми песками и лёссовид- 
ными глинами),— какъ видно изъ нижеслѣдѵющаго оиисанія.

68. Въ нижнемъ концѣ села И са д ъ , подъ помѣщичьей усадьбой. надъ бичевникомъ, 
имѣется совершенно отвѣ 'іш й обрывъ. Выступаютъ:

Qi 1) Лёссовидный сѣроватожелтый суглинокъ, около 2 метр.
2) Тонкослоистый слюдистый сѣрый и ржавый песокъ, переслаивающійся съ

темными глинистыми пропластками, около 12— 15 метровъ
3) Бичевникъ, усѣянный валунами (ггреимущественно кремни, частью съ фузули-

нами, Euomphalus sp. и проч.) и колчедановыми желваками. Бичевникъ про- 
Js/î ; рѣзанъ небольшимъ ручейкомъ, въ отвѣсныхъ стѣнкахъ коего выступаетъ 

черная слюдопесчанистая глина съ колчеданомъ; выше эта глина содержитъ 
тонкіе пропластки сѣраго слюдистаго песка, и. повидимому, постепенно сли- 
вается съ вышележащимъ 2-мъ горизонтомъ. Окаменѣлостей не встрѣчено. 
По словамъ мѣстныхъ жителей, иногда встрѣчаются „чертовы пальцы“.

69. Нѣсколько саж. внизъ по рѣкѣ подъ с. Исадами наблюдаются:
1) Лёссовидный суглинокъ, какъ въ предыдущемъ разрѣзѣ, 2 метра.
2) Оранжево-желтая глина, 0,7 метр.
3) Сѣрая супеечаная порода, 0 ,35 метр.
4) Сѣроватобурая песчанистая глина и осыпь нѣсколько аршинъ.
5) Ржавый и желтый слоеватый песокъ, 0 ,7 метр.
6) Песчаникъ слоистый, темнокрасный и желтый.

70. Ещ е ниже можно наблюдать, что песчаныя породы подъ верхней глиной достигаютъ 
мощности 2— 3 метр. ІІесокъ неправильно слоеватый, мѣстами съ гравіемъ и мелкими валу- 
нами. Ниже данной песчаной толщи по осыпи встрѣчаются валуны.

71. Ниже с. Исадъ по Окѣ коренныя породы уже не поднимаются выше бичевника; о 
ирисутствіи же ихъ на уровнѣ бичевника можно судить по колчедановымъ круглякамъ.

Надъ бичевникомъ всюду видны одни наносьг; верхъ занятъ глинами, низъ—слоева- 
тыми песками (съ прослоями валѵновъ мѣстами).

Въ нѣкоторыхъ пунктахъ можно прослѣдить слѣдующіе пласты сверху внизъ:
1) Почва и бѣловато-желтый лёссовидный суглинокъ, иористый, съ известковыми 

журавчиками, неслоеватый, образующій отвѣсныя стѣны и отваливающійся 
многогранниками, около 1 ,5— 2 метр Мѣстами нижніе участки этого гори- 
зонта слоеваты и болѣе песчанисты.

2) Оранжево-желтая, мучнистая при растираніи, глина, содержащая на границѣ съ 
1-мъ горизонтомъ мѣстами гумуі-овые подтеки, 0,7 метр.

Ql іЗ) Мелкій желтый, мучнистый. слоистый песокъ, 0,7 мегр.
4) Сѣрая супесчаная порода, 1 метръ.
5) Песокъ ржавый и желтый, a подъ нимъ— осыпь; около 5 — 6 метр.
6) Ржавый и темнокрасный песчаникъ, слоистый.
7) Бичевникъ. По присутствію валуновъ ниже 6-го горизонта, нужно догадываться

о присутствіи здѣсь еще валуннаго горизонта, но осыпи не позволяютъ его 
видѣть.

72. Вообще по бичевнику отъ И са д ъ  до М у р а т о в а  встрѣчается много валуновъ, 
особенно кремневыхъ, a равно нерѣдки желваки сѣрнаго колчедана.

73. По рѣчкѣ, впадающей въ О н уп о вы ш е М у р ато ва , существуетъ слѣдующій разрѣзъ.
Ql 1) Почва; безвалунныя, бурожелтыя глины и ниже — слоеватый песокъ, самые ниж-

ніе участки котораго содержатъ гальки и мелкіе валунчики.
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Jofi 2) Черная песчанистая съ колчедановыми лепешками глина, содержащая частые 
тонкіе прослойки и прожилки сѣраго слюдистаго песка, мѣстами же ржавые 
песчаноглинистые прослои; кверху становится болѣе песчанистой. Обнажена 
до уровня воды, на 3— 3,5 метра.

74. У села М у р а т о в а  берегъ обрывистъ и прорѣзанъ короткими незаросшими овраж- 
ками. Выступаютъ:

1) Почва и буроватожелтый, иористый суглинокъ, нѣсколько ііесчанистый, обра- 
зующій отвѣсныя стѣны и отваливающійся столбами, 3— 4 метра.

2) Сѣрая и грязнобурая, окрашенпая гумусоыъ, неправильно-слоистая глина, 
1 метръ.

3) ІІески желтые и краснобурые, слоистые, съ рѣдкими гальками кварца и кремня—  
нѣсколько метровъ.

J.Jc 4) Осыпь и бичевникъ. По бичевнику выступаютъ мѣстами черныя песчанистыя 
глины съ колчеданомъ.

Изрѣдка съ новерхности по бичевнику наблюдаются валуны. Валунный гори- 
зонтъ, какъ и подъ Исадами, ясно не видѣнъ; повидимому, валѵнный на- 
носъ размытъ и валуны скопились лишь мѣстами въ нижнихъ слояхъ пес- 
чаной толщи (валуны распредѣлены вдоль берега далеко не равномѣрно и 
преимущественно состоятъ изъ кремней).

Высота всего берега надъ водой 17— 20 метровъ.
75. Поднимаясь по одному изъ овражковъ отъ р. О ки, начинающемуся отъ кладбища 

при с. М у р а т о в ѣ , можно видѣть изъ подъ выклинивающихся наносовъ— выходъ коренной 
сѣропесчаной толщи.

76. Около села К о н с т а ц т и н о в а  О ка снова подходитъ къ древнему берегу, который 
дѣлается обрывистымъ. Въ обрывахъ выступаютъ тѣже послѣтретичные наносы.

77. Разрѣзъ непосредственно подъ К о н с т а н т и н о в ы м ъ :
1) Почва и желтоватобурый лёссовидный еуглинокъ съ известковыми выцвѣтами 

и журавчиками, пористый, переслаивающійся съ бѵрымъ пескомъ, 1,5— 2 
метра.

2) ІІесокъ желтый и ржавый, слоистый, мелкій, мучнистый, съ буровато-сѣрыми 
глинистопесчаными прослоями,— обнаженъ на 1, 5 метра.

3) Осыпь до луговъ, 8— 10 метр.
Ниже устья р. К р у ти д ы  обрывы по правому берегу Оки достигаютъ высоты 1 5 — 20 

метровъ. В ъ  обрывахъ выступаетъ желтобурый суглинокъ, отваливающійся столбами. Сугли- 
нокъ— въ разной степени песчанистый, въ верхнихъ горизонтахъ измѣненный подъ вліяніемъ 
лѣсной растительности. Въ растущихъ оврагахъ, прорѣзывающихъ здѣсь склонъ къ Окѣ, 
изъ подъ суглинка выступаютъ песчаныя отложенія.

78. Въ селеніи Ш и л о вѣ  (пароходная пристань) надъ рѣкой имѣется обрывъ, высотой 
метр. 17— 20. Въ обрывѣ выстунаютъ:

q f l )  Почва и желтобурый слоеватый суглинокъ, книзу дѣлающійся песчанистымъ.
1 І2 ) Слоеватые пески съ бурыми неправильными прослоями плотнаго песка.

79. В ъ  селѣ Т е р е х о в ѣ  былъ наблюдаемъ выходъ лёссовиднаго суглинка съ известко- 
выми журавчиками. Тамъ же наблюдаются дюнные пески. Направленіе дюнныхъ грядъ здѣсь 
приблизительно— съ юга на сѣверъ; крутая сторона грядъ обращена къ заиаду. Высота дюнъ 
надъ заливиыми лугами болѣе 20 метровъ. Дюнныя гряды, по болыпей части, заросли, ча- 
стію заселены, a частію состоятъ на иоверхности еще изъ голаго сыпучаго песка. Восточ- 
ный склонъ дюнныхъ грядъ отлогій, отчасти находится подъ культурой.

80. Т ы р н о в с к а я  сл о б о д а . Въ вершинѣ оврага, начинающагося на востокъ отъ села, 
выступаютъ:

1) Остатки валуннаго наноса.
Сг{ 2) Слоистые пески съ прослоями гравія; въ верхнихъ частяхъ этихъ песковъ 

встрѣчаются крупные фосфоритовые сростки, типичные для песковъ го л ь т а . 
Пески обнажены метровъ на шесть.

Т р уд ы  Г е о л . К ом . H o b . о кр ., в ы п . 16. 5
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81. У  того же села, по оврагѵ, спускаюіцемуся къ р. О к ѣ  съ юго-востока,— были на- 
блюдаемы:

Qt 1) Слоеватая краснобѵрая глина съ неправильными прослоями песка; ниже слѣ- 
дуютъ слоеватые пески, мѣстами со скопленіями валуновъ (незамѣтно сли- 
вающіеся съ коренныыи песками, вслѣдствіе осыпей).

Сг\ 2) Слоистые пески, мѣстами съ неболыпой примѣсью гл а у к о н и т а , a мѣстами съ 
гравіемъ. Ц вѣтъ песковъ бѣлый и желтоватый. Обнажены метровъ на 6.

'  } 82. Т ы р н о в с к а я  С л о б о д а . Выше Т ы р н о в с к о й  С лободы  (на югъ отъ села), въ 
Ѵкрутомъ обрывѣ надъ О кой, выстѵпаютъ:

Qj 1) Древнеаллювіальные, бурые, рыхлые, или болѣе или менѣе илотные, глинистые 
пески и песчанистыя глины. В ъ  осиованіи горизонта— слой съ валунами. 
Весь горизонтъ около 2 метровъ и больше. Вышо по рѣкѣ этотъ горизонтъ 
становится толіце (коренные пластн срѣзаны).

Сг{ 2) Слоистые пески бѣловатые и желтоватые, содержащіе въ нѣкоторыхъ прослояхъ 
неболыпую ирішѣсь глаѵконитовыхъ зеренъ, a также тонкіе пропдастки сѣ- 
рой и бѣловатой глины. Саыые верхніе слои состоятъ изъ желтоватаго песка. 
Мощность горизонта 7— 8 метровъ.

О /?  3) Черныя и темносѣрыя глины съ колчеданомъ. Есть прослой, обогащенный глы- 
бами сферосидерита. Обнажены ііо бичевнику, поднимаются нѣсколько выше 
уровня вешнихъ водъ. Отъ верхней границы этихт. глинъ до воды— метровъ
8.— Сверху глины ясно прикрыты рыхлыми песками.

83. У  нижняго конца того же селенія, въ обрывѣ по берегу Оки, выступаютъ:
Cr'' 1) Слоистые пески, иногда желѣзистые, съ гравіемъ и съ глаѵконитомъ (въ верх- 

нихъ частяхъ); 5— 6 метровъ.
2) Свѣтло-сѣрыя песчанистыя глины, изрѣдка съ колчеданомъ. 4 ыетра. Нижнія 

части глинъ покрыты осыпями.
О ,?  {з )  Желѣзистый песчаникъ съ примѣсью глауконитовыхъ зеренъ. ГІриходится въ 

верхней части бичевника.
.4) Ниже по бичевнику— мочливыя мѣста (глины).

84. Ниже С лободы  (на сѣверъ отъ села), берегъ еще болѣе повышается и въ Ѵ2— 1 в. 
отъ С лободы  строеніе берега таково:

Q, 1) Толща древнеаллювіальныхъ террасовыхъ песковъ съ валунами въ нѣкоторыхъ 
прос.юяхъ *).

Сг'[ 2) Рыхлые пески съ небольшой приыѣсью глауконита въ нѣкоторыхъ слояхъ.
Мощность различна,— метр. 5— 6, a мѣстами, повидимому, 'этого горизонта 
совсѣмъ нѣтъ и террасовые пески налегаютъ прямо на горизонтъ 3-й.

*) Въ сосѣднихъ боіѣе повышеиныхъ мѣсіахъ на пѣкотороыь разстоявіи отъ рѣки сохрашглсл, по- 
віідимомѵ, мѣстаыи пластъ ыоренной глины.
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СѴ,? 3) а) Верхняя ноловина горизонта, насколько можно судить по осыпавшимся выхо- 
дамъ, сложена изъ сѣрыхъ глинъ, частію плотныхъ, частію сильно песча- 
нистыхъ; въ глинахъ наблюдаются частые неправилыіые горизонтальные про- 
жилки сѣраго песка; ееть также прослой (въ Ѵз метра) ржаваго, желѣзистаго 
песка. Встрѣчаются корки бураго желѣзняка, стяженія сферосидерита, a 
равно изрѣдка сростки колчедана. б) Ниже ѵровіія вешішхъ водъ (т. е. по / 
бячевнику) выступаютъ ѵже болѣе нлотныя ржаво-желтыя и подъ ними—  
черныя глины съ небольшимъ количествомъ колчедана. На высотѣ 3 — 4 мет|*"- 
ровъ надъ водой выступаетъ прослой темнаго плотнаго желѣзистаго песча\Ѵ 
ііика, содержащаго небольшѵю примѣсь глауконитовыхъ зеренъ; толщина 
прослоя около 1 метра. Мощность всего 3-го горизонта равняется 
1 0 — 12 метрамъ.

85. ІІо бичевнику ниже С лободы  разсѣяны массы глыбъ желѣзистаго песчашіка, a 
также встрѣчаются нерѣдко стяженія сферосидерита; колчеданъ попадается сравнительно 
рѣдко.

Наружный габитусъ выступающихъ здѣсь— около Тырновской Слободы породъ позво- 
ляетъ ихъ отнести къ нижне-мѣловой систе.мѣ; именно, пески съ глауконитомъ и мѣстами 
(по оврагамъ) съ фосфоритовыми сростками относятся къ го л ь т у , a нижележаіцая песчано- 
глинистая толща къ а и т у  и н еоком у. Къ этоыѵ послѣднему относятся, вѣроятно, также и 
лежащія въ основаніи черныя глины съ небольшюіъ количествомъ колчедана. Отнесеніе 
этихъ глинъ къ юрѣ менѣе вѣроятно, такъ какъ въ другихъ мѣстахъ юрскія глины бываютъ 
отдѣлены отъ неокомской толщи болѣе рѣзко (наблюдается обыкновеішо прослой конгломерата), 
a здѣсь можно было бы ожидать кромѣ того залеганія ауделловаго прослоя (рязанскій го- 
ризонтъ), въ виду выходовъ этого послѣдняго на западѣ и на востокѣ (ІІогари),— ио окраи- 
намъ мульды.

86. Между селеніями Д у б р о вко й  и С ви н ч у со м ъ  расположена широкая заливная рав- 
нина, затопляемая весной, какъ отъ р. Оки, такъ и отъ окаймляющихъ' эту равнину еъ сѣ- 
вера и юга рѣчекъ С е р е д н и к ъ  и У в е с ъ .

87. Село С в и н ч у с ъ  расположено на древнеаллювіальной песчаной отлогости. слабо 
ирииоднятой иадъ современной заливной равішной. Эта отлогость постепенно поднимается 
отъ Оки по паиравлепію ыа востокъ— къ верховьямъ рѣчекъ М ы сцы  и У в е с а  (начинаю- 
щихся въ области выходовъ на поверхность каменноугольныхъ известняковъ).

88. У  села Е о и о н о в а , по обрыву надъ О кой (высотой около 20 метр.), выстѵііаютъ: 
краснобурая песчанистая глина, слоистая, съ прослоями песка; ниже слѣдуютъ слоистые пески 
желтые и бѣлые, съ бурыми плотными прослоями; еще ниже— во многихъ мѣстахъ видна 
сѣрая и чернобурая іпистая вязкая глина, переслаивающаяся неправильно съ песками (запись
1892 года).

Тотъ же обрывъ, энергично размываемый рѣкой, былъ вторично осмотрѣнъ въ 
1901-мъ годѵ, то-есть 9 лѣтъ спустя, причемъ были наблюдаемы слѣдующіе горизонты:

[1) Рыхлые желто-бѵрые слоистые пески безъ валуновъ, 5— 6 метр.
Ql 2) Грязно-с ! рый гіесчанистый илъ, мѣстами неправильно-слоеватый; пластъ болѣе 

( 2 метровъ.
Нижняя часть обрыва (бичевникъ) покрыта осыпяыи и новѣйшимъ рѣчнымъ на- 

носомъ; только мѣстами можно видѣть, что подъ 2-мъ горизонтомъ снова за- 
легаютъ песчаиыя породы. Мѣстами же іглъ доходитъ до уровня рѣки.

89. Неішсредственно ниже с. К оп онова, вдоль луговъ, наблюдаются песчаные бугры 
(повидимому, дюнные), норосшіе сосной.

90. Е р а х т у р ъ -Б о р к и . Террасовыя отложенія. ІІочва песчаная, безъ валуновъ. Село 
Е р а х т у р ъ  стоитъ въ основаніи умѣрепно-отлогаго склона къ О кѣ. Есть заростія дюны.

91. Е р а х т у р ъ . Колодезь въ 1 верстѣ на сѣверо-востокъ отъ села, въ ныжней части 
склона къ О кѣ . Руководствуяег. матеріаломъ, понавшимъ въ отбросъ, и иоказаніями владѣль- 
цевъ относительно порядка залеганія нластовъ,— получаемъ слѣдующій разрѣзъ:

Qt 1) Красная валунная глина, прикрытая тонкимъ слоемъ песка.
г/3? 2) Темно-сѣрая глина съ колчеданомъ, метра на 4.
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(3) Прослой песчанистаго бураго желѣзняка и сферосидерита,— нѣсколько санти-
Jg? метровъ.

(4) Рыхлый бѵрый песокъ, 1,5 метра.
Глубина колодца около 12 метровъ.
92. По рѣчкѣ, впадающей въ Оку непосредственно южнѣе села Е р а х т у р а ,  правый 

скатъ крутой, съ выходами известняковъ (въ 4 -хъ  верстахъ на юго-востокъ отъ с. Ерахтура).
93. К у з е м к и н а -Е р а х т у р ъ . ІІочва иесчаная, масса валуновъ съ поверхности.
94. У  К у зе м к и н о й  возлѣ заливной равнины наблюдаются незаросшія дюнныя гряды.
95. По рѣчкѣ y К ѵ зем к и н о й , въ обрывѣ, выступаютъ террасовые пески, слоистые, 

бѣлые, бурые, ржавые, въ нѣкоторыхъ прослояхъ съ примѣсью налуновъ. Ввер ху пески пе- 
реработаны вѣтромъ.

96. К у зе м к и н о , 1 вер. на востокъ; правый скатъ ііъ  оврагу, рудникъ. У  дудокъ въ 
отвалѣ наблюдаются: валунный песокъ, сѣрая сланцеватая глина, куски песчависто-ооли- 
товой породы, куски желѣзной рѵды (ноздристый желѣзнякъ съ оолитовыми зернами). Эти 
признаки указываютъ, повидимому, на присутствіе здѣсь юрскихъ пластовъ.

Руда изъ К у з е м к и н с к а г о  рудника сильно вообще ноздриста (бурый желѣзнякъ), не- 
постояннаго качества; встрѣчаются куски руды съ неотдѣденной окружаюіцей породой 
(ржавый песчаникъ и оолитовый сѣрый почти невскипающій мергель).— Доставляется на за- 
водъ братьевъ Черновыхъ y Курмана.

97. Л а д ы ш к и н а -К у зе м к и н о . ІІесчаные холмы и сосновый лѣсъ. Вообще на востокъ 
отъ р. Оки, въ предѣлахъ К а с и м о в с к а го  уѣзда, валунный наносъ большею частію раз- 
мытъ, почва песчаная, нерѣдко съ ва.гунами по поверхности.

98. Между М о р д асо во й  и Л ад ы ш ки н о й  производится добыча желѣзной руды. ІІо- 
рядокъ слоевъ, по словамъ рабочихъ, слѣдующій:

Q, 1) ГІесокъ, 4 метра.
Г2) „Толоконка“ (черная землистая глина), 1,5 метра.
3) „Товаръ“ (желтый, желѣзистый мергель и глинистый сферосидеритъ съ ооли-

товыми зернами и съ прожилками бураго желѣзняка), около 0 ,7  метр. Руда
■73 ; легковѣсная, сйльно глинистая.

4) Снова черная землистая глина,— 0.2 метра.
5) О і ія т ь  „то вар ъ “ , — 0,2 метра.
6) Сѣрая вязкая глина съ массой оолитовыхъ зеренъ.

С2? 7) „Опока“.
Всѣ „дудки1, одинаковой глѵбины. „Товаръ“ залегаетъ „слоемъ“. Руда идетъ на заводъ 

въ К у р м ан ъ .
99. Непосредственно ѵ д е р е в н и  Р у б е ц к о й  берегъ довольно отлогъ, выступаютъ при- 

слонные пески.
100. Отъ дер. Р ѵ б ец к о й  къ Р у б е ц к о м у  погосту берегъ Оки постепенно повышается 

и выступаетъ известнякъ, поднимающійся выше бичевника. Известнякъ тонко-слоистый, съ 
прослоями глины, съ окаменѣлостями: Prod. longispinus So w., Proäxctus Cora (?), Meeckélla 
eximia Yern., Chaetetes radians Fisch ., Euomphalus sp.

101. Т о к а р е в а — М а к ш е е в а . Мѣстность слегка холмиста; почва песчаниста, съ поверх- 
ности нерѣдки валуны.

102. Въ полуверстѣ ниже с. Р у б е ц к а го  имѣются по берегу рѣки каменоломни. Въ 
бѣловатыхъ известнякахъ, съ дрослоями глинъ, встрѣчаются: Spirifer mosquensis Fisch ., 
Productus semireticulatus M a rt., Productus sp., Meeckella sp., Bellerophon  sp., Orthoceras 
ovale T r.; въ нѣкоторыхъ прослояхъ наблюдаются скопленія пластинчато-жаберныхъ и гасте- 
роиодъ, ближе не опредѣленныхъ.

103. Подобныя же ломки известняка наблюдались верстахъ въ 3 или 4 ниже села. 
Дальше внизъ по рѣкѣ берегъ поросъ сосновымъ лѣсомъ, въ неболынихъ обрывахъ надъ лу- 
гами выступаютъ пески.

104. Выше с. К ѵ р м ан а , верстахъ въ 6 —  7, имѣются на короткомъ разстояніи ломки 
известняка, a ближе къ Курманѵ по берегу выступаетъ мѣстами только песчаный наносъ.

105. Выше дер. А ки ш и ной , въ 1-ой верстѣ. имѣется чугунно-литейный заводъ Ч ер но-
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в ы х ъ  (ниже села К у р ы а н а  верс. 2). Между заводомъ и К у р м ан о м ъ  склонъ къ рѣкѣ (къ 
лугамъ) отлогій, распаханъ.

106. А ки ш и н а. Непосредственно ниже деревни выступаютъ известняки (съ обычными 
прослоями мергелей и глинъ), тянущіеся по бичевнику ниже деревни версты на 4 (до мѣста, 
гдѣ О ка  начинаетъ отдѣляться отъ высотъ полосой лѵговъ); есть нѣсколько каменоломенъ. 
Изъ окаменѣлостей встрѣчанзтся: Spirifer mosquensis F is c h . ,  Spirifer incrassatus E ic h w ., Spiri
fer Strang way si V e rn ., Productus punetat *s M a rt., Productus semireticulatus M a rt., Productif 
longispinus Sow., Enteletes Lam arcki F is c h .,  Orthoceras sp., Euomphalas pectangulatus Sow., 
Bellerophon costatus Sow ., Macrochüus ampiälaeeus (?) F is c h .,  Conoeardium uralicum  K e y s ., 
Nautilus sp., Archaeocidaris rossica B u ch  , Syringopora sp.. Botr. eonicum F is c h .

107— 111. М а л ѣ е в о -Б а б и н к а  (Б у л ы ги н а ). ІІравый берегъ Оки въ означенныхъ пре- 
дѣлахъ высокій ц по большей части крутой. Высота берега достигаетъ метровъ 5 5 — 60. Во 
многихъ пунктахъ ио берегу производится ломка известняка (Малѣево, Слизово, Истомино 
и пр ). Особенно высоко надъ рѣкой ломаютъ известнякъ въ М а л ѣ е в ѣ , гдѣ онъ поднимается 
наиболѣе высоко и прикрытъ сравнительно тонкимъ слоемъ валунной глины. В ъ  Б а б и н к ѣ  
ломка извествяка производится нѣсколько выше уровня весеннихъ водъ. Известнякъ содер- 
житъ прослои мергеля— розоваго, фіолетовато, бѣлаго и проч. Особенно мощнымъ развитіемъ 
отличается валунная г.тина между С л и зо вы ч ъ  и И сто м и ны м ъ, гдѣ она выходитъ въ 
формѣ крутыхъ краснаго цвѣта обрывовъ. У Б а б и н к и  подъ валунной красной глиной 
залегаетъ тол щ а р ы х л ы х ъ  п е с к о в ъ  мощностыо въ нѣсколько саженъ (С г^).

Въ известнякахъ на описанномъ пространствѣ (М а л ѣ е в о -Б а б и н к а ) встрѣчаются, между 
прочимъ, слѣдующія окаменѣлости: Spirifer mosquensis F is c h . ,  Spirifer incrassatus E ic h w ., 
Spirifer Strangivaysi V e rn ., Productus semireticulatus M a rt., Produclus longispin»s S o w , P ro
ductus pimetatus M a rt., Terebratula hastata Sow ., членики криноидей, иглы морскихъ ежей, 
фузулины, кораллы (Botrophyllum сопісит F is c h ,  и друг.).

112. У  Ч и н ѵра по оврагу наблюдаются выходы каменноугольнаго известняка. По р. 
Т а ш и н к ѣ  вблизи названнаго села и ниже (противъ Захаровой) также выступаетъ известнякъ.

113. Т а ш и н к а . Ііравый скатъ къ рѣкѣ Окѣ, на разстояніи lh  -*/-і версты выше де- 
ревни, сопровождается непрерывными выходами известняка, который разработывается въ боль- 
шихъ количествахъ. Камень копаютъ непосредственно выше бичевника (метровъ 10 —  12 
выше ѵровня рѣки). Выше известняка залегаетъ слоистый п е со к ъ , можетъ быть, терра- 
совый (берегъ выше с. Т аш и н к и  пониженъ). Въ известпякѣ. мѣстами ноздристомъ, встрѣ- 
чаются: Sp. mosquensis (часто), Botrophylhnn cf. еопісит F is c h . ,  членики криноидей, иглы 
морскихъ ежей и проч.

114. Ниже деревни Т аш и н ки  (и устья рѣчки Т аш и н к и ) правый берегъ Оки посте- 
пенно повышается; въ верхнихъ частяхъ поросъ лѣсомъ, a надъ бичевникомъ сопровождается 
непрерывными каменоломнямп.

115. В а с и л е в о . Начиная отъ нижняго конца села И ерьи до М а л ь ц е в а ,— опять идутъ 
каменоломни. Центръ разработокъ y В а с и л е в о й . Известнякъ бѣлый, мягкій (пилятъ), съ 
окаменѣлостями: Spirifer mosquensis, Spir. Strangwaysi V ern ., Productus longispinus Sow., 
Spirifer trigonalis T r ., Productus semireticulatus M a rt., Productus cf. Cor a, Polypora martis, 
Meeckella eximia V e rn ., Spirigera ambigua- Sow ., Orth. crenistria P li i l l .  Известнякъ высту- 
иаетъ надъ бичевникомъ метровъ на 7— 8, a выше яо бугру растетъ лѣсъ. Каменоломни 
тянутся ниже М а л ь ц е в а  приблизительно на 1 версту. Въ верхнихъ частяхъ известняко- 
выхъ обрывовъ (метра 4 надъ бичевникомъ) y М а л ь д е в о й  видны прос.тои красной глины. 
Высота всего ската къ Окѣ y В а с и л е в а  и М а л ь ц е в а  достигаетъ 2 5 —30 метровъ; верхиія 
части ската сплошь заросли.

116. У  с. М а л ь д е в а  по о в р а г у  выступаютъ:
Qj 1) Наносъ валунный и осыпь.
С2 2) Красныя глины и подъ ними известнякъ, сначала плотный, толсто^слоистый, a 

ниже — тонкослоистый, м я г ііій , сѣ прослоями фіолетовой мергелистой глины; 
еще ниже — опять плотный толстослоистый известнякъ (разработывается). 
Окаменѣлости: Spirifer mosquensis F is c h .,  Spir. Strangwaysi V e rn ., Spirif. 
trigonalis T r ., Sjiir. fasciger K e y s ., Product, longispinus Sow., Prod. semire-
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ticulatas M a rt., Prod. Com  d ’O rb ., Product, scabricidus M a rt. ('?), Chonetes 
pscudovariobita N ik. ('?), M eickella ex'rnia V e r n  , Enteletes Lam arcki F is c h . ,  
Euomphalus sp.

117. Т а ш и іік а -Т о к а р е в о . Валѵнный наносъ размытъ; валуны попадаются съ поверх- 
ности не часто. ІІочва супесчаная.

118. У села Б ѣ т и н а  наблюдаются слѣды известняка.
119. У  с. А н а н ь е в а  по оврагу въ неясныхъ разрѣзахъ выстуііаютъ:

1) Валунный наносъ.
CVj? 2) Рыхлые кварцевые пески.

3) Осыпь.
С2 4) Краспыя глины и подъ нили известнякъ.

120. Непосредственно ниже А н а н ь е в с к а г о  оврага (версты 4 вывіе ІІо ч и н к а ) правый 
скатъ къ О кѣ  снова сопровождается выходами известняка по бичевнику (не разработывается); 
известнякъ съ обычными признаками; сопровождаетея тонкими мергельными ирослоями; встрѣ- 
чаются часто: Productus Cora d ’O rb ., Spir. mosquensis F is c h . ,  Spirifer Strangivaysi V ern ., 
Euomphalus sp. Выше бичевпика— неболыпіе оползви, сложенные изъ красной каменно-уголь- 
ной глины и глины валуиной.

121— 125. Ближе къ П о чи н ку  (Б а л у ш е в о  по картк) известнякъ по правобережью 
Оки исчезаетъ, бичевникъ дѣлаетсл мочливымъ; появляются слѣды черныхъ и сѣрыхъ глинъ 
(JgV). ІІослѣднія лвственно выступаютъ по бичевнику на протяженіи около ІѴ 2 — 2 верстъ 
выше назваанаго селенія; въ гли.чахъ встрѣчаются часто сростки колчедана; окаменѣлостей 
ne найдено. Крутой склонъ къ О кѣ , пороспіій лѣсомъ, покрытъ здѣсь характернызш ополз- 
нями, среди которыхъ видны слѣды темно-цвѣтныхъ коренныхъ глинъ и глинъ валѵнныхъ. 
Возлѣ саыаго ІІо ч и н к а  снова по бичевнику выступаетъ известнякъ, a Чі версты ниже онъ 
поднимается ѵже доволыю высоко надъ рѣкой, образуя крутой обрывъ. Въ известнякѣ встрѣ- 
чаются: S pirifer mosquensis F is c h .,  Chonefes pseudovariolata N ik ., Orthot. crenistria P h i 11., 
мшанки.

Возлѣ устья болыпого, сиускаюіцагося къ Окѣ, oupara y того же ІІо ч и н к а  можно 
видѣть, что подъ валунной глиной залегаетъ толща рыхлыхъ песковъ въ нѣсколько саженъ 
мощностью (С г,?). Въ пескахъ, въ нижнихъ частяхъ, есть прослой желѣзистаго нлотнаго 
песка, a также встрѣчаются стяженія сферосидерита и корки бураго желѣзняка, что сбли- 
жаетъ эти пески съ нияшемѣловыми песками другихъ мѣстностей, содержаідими скоиленія 
окисловъ желѣза весьма нерѣдко. Ниже, изъ подъ осыпавшихся песковъ, виднѣются уже 
сѣроватыя песчанистыя глипы, иереходящія ниже въ глины черныя (J*? ). —  Отмѣченные 
пески плѣшинамц выступаютъ ио бѵграмъ на краю села и нѣсколько выше его.

Разрѣзъ по правомѵ берегу Оки y П о чи н ка  и ниже представленъ схематично на слѣ- 
дующемъ чертежѣ:

а) Изнестшікъ (С ,).
б) ІІески (С/-]?).
ü) Черныя и сѣрыя глины съ колчеданомъ (/,'? ).
г) Валунный паносъ ( ^ ,) .
Верхніе слои известняка подъ ІГочи нком ъ въ томъ пунктѣ, гдѣ известнякъ косо 

срѣзанъ, окрашены въ желтый и красный цвѣта. На отдѣльныхъ глыбахъ можао видѣть ио- 
степепное обогащеніе окислами желѣча.
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Ниже с. І іо ч и н к а  оіголзней нѣтъ '), скаты опять становятся крутыми.— Изъ подъ ва- 
луішой глины мѣстами выступаютъ пески (на бѵграхъ песчаныя плѣшины). ІІо дну овраговъ— 
мокрыя мѣста, ключи.

12 6 . Версты 2 —3 ниже П о ч и н к а  по ііравому берегу р. О ки разработывается извест- 
някъ; верхніе слои бѣловатые, съ проелоями фіолетоваго мергеля; нижніе— желтые. рыхлые, 
доломитизированные. Обнаженъ известнякъ метровъ на 6 — 7; окаменѣлости рѣдки (иглы ежей, 
кораллы).

127. Склонъ къ долинѣ О ки y Т о л с т и к о в а  песчаный и суиесчаный.
128. Т о л с т и к о в о — В ы с о к а я  П о л я н а . Почва сѣрая, суглинистая, съ супесчаными пят- 

нами по бугоркамъ.
129. В ы с о к а я  П о л я н а . Въ разрѣзахъ выступаетъ толъко валунная глина. Мѣстами въ 

оврагахъ видны желтые пески неопредѣленнаго возраста.
130. Непосредственно ниже ГІолянскаго перевоза на нѣкоторомъ иротяженіи известнякъ 

выступаетъ прямо въ ложѣ рѣки Оки, дѣлая рѣку въ этомъ мѣстѣ при мелководьѣ поро- 
жистой и опаспой для проходящихъ судовъ. Мѣстное населеніе и судовладѣльцы называютъ 
этотъ „перекатъ“— К ам ен к о й .

131. „Известняки были встрѣчены при рытьѣ колодда въ сел. В ы с о к ія  П о л я н ы “ 
(Кулибинъ).

132. Мѣстность по правую сторону О ки, противъ Е л а т ь м ы , за луговой равниной, 
песчаная, обрывается надъ лугами крутымъ невысокимъ скатомъ. Большею частью.— пашня, 
мѣстами— лѣсъ сосновый, a дальше по горизонту сплошные лѣса.

Относительно вѣроятнаго геологическаго строенія обширной правобережной низменной 
лѣсистой мѣстности на параллели гор. Елатьмы, a ровно сѣвернѣе и южнѣе этой параллели,—  
см. также описаніе бассейна р. Еремши (№ 1142).

Лѣвые притоки р. Оки.

3) Бассейнъ рѣки Іусь.
Рѣка Г у с ь , сы іравымъ своимъ притокомъ— Н армой, протекаетъ среди равнинной сра- 

внительно мѣстности, очень слабо прорѣзанной долинами рѣкъ и мелкихъ рѣчекъ. По ие- 
большимт, обнаженіямъ выступаютъ обыкновенно ледниковые наносы— глинистые или пес- 
чаные („верхневалунные пески“), a равно— на болѣе пониженныхъ цлощадяхъ— послѣледни- 
ковыя безвалунныя, большею частію песчаныя отложенія. Поверхность мѣстами занята болѣе 
или менѣе обширными лѣсными пространствами, именно главнымъ образомъ тамъ, гдѣ ио- 
верхностныя отложенія носятъ чисто песчаный характеръ (напримѣръ, ііо  лѣвѵю сторону 
р. Гусь, a также вблизи верховьевъ р. К.урши и проч.).

Только въ самой восточной части бассейна— по окраинѣ каменноугольной „сѣдловины“ — 
выступаютъ мѣстами каменноугольныя отложенія (см. ниже). Ііриводимъ рядъ произведен- 
ныхъ нами въ этомъ бассейнѣ отдѣльныхъ яаблюденій.

Рѣка Гусь.

133. А х м а т о в о -Д а в ы д о в о ; вдоль большой дороги наблюдается песчаная и рѣже— су- 
глинистая почва безъ валуновъ.

134. Отъ Д а в ы д о в а  до З у б о в а  преобладаетъ суглинистая почва.
135. Л и х у н и н а -А х м а т о в о . Въ выемкѣ, y кирпичныхъ сараевъ, по слабому правому 

склонѵ къ рѣчкѣ, видны:

*) Хотя рабочіе указываютъ на прчсутствіе выше камня мѣетами черныхъ гліінъ .
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q |1) ІІесокъ безъ валуновъ, 0 .3 5 — 0,60  метр.
Ѵі \2) Глина красная (моренная?).

136. В е щ у р ъ -Л и х у н и н а . Почва суглинистая, съ валунами. В ъ  ямахъ сверху наблю- 
даются мѣстами пески, a ниже идетъ валунная глина.

137. Въ Г о л ы ш ево й , въ проаіоинахъ,— п ески  съ вал у н ам и . Остатки сосноваго лѣса. 
На сѣверъ отъ рѣки— сплошные лѣса.

138- Б ы л и н а . В ъ  промоинахъ, въ верхнихъ частяхъ ската къ рѣкѣ, видны рыхлые 
пески безъ валуновъ; кругомъ— остатки сосноваго лѣса. Въ нижнихъ частяхъ ската пески 
содержатъ скопленія мелкихъ валуновъ и галекъ, иногда вт» болыпомъ количествѣ (кремни. 
розовый кварцитъ, гранитъ и проч.).

139. Л ѣ с у н о в о , обрывъ надъ рѣк. Г у с ь , высотой метровъ 10— 12. Въ обрывѣ высту- 
паютъ рыхлые пески безъ валуновъ, мѣстами желѣзистые, съ корками.— Кругомъ села почва 
супесчаная, изрѣдка съ валунами.

140. Н и ко н о ва . Въ обрывѣ, надъ рѣкой, выступаютъ слоистые пески, иногда гли- 
нистые и съ примѣсыо гальки.

141. Около села А л е к с ѣ е в с к а г о  почва сѵпесчаная, валуны рѣдки.
142. И л ьи н а. Ііо овражкамъ выступаютъ слоистые пески, поросшіе сосной; крестьяне 

въ поляхъ иногда встрѣчаютъ валуны (сложены ѵ избъ).
143. Ио лѣвую сторону р. Г у и ь, противъ Ужицы, имѣется довольно высокій бугоръ; 

выходитъ глина (валунная?), изъ которой дѣлаютъ кирпичи.
144. В о л ч к о в о -М а р т ы н о в а  (М и лю ш ево). Слабо-волнистая мѣстность; почва песчаная 

и супесчаная, безъ валуновъ.
145. Рѣка Г у с ь  y М а р ты н о во й  широка и нолноводна; берега низки и заросли; по 

промоинамъ— пески.
146. В о л ч к о в а . Наблюдается небольшой выходъ валунной песчанистой глины, которая 

ирикрыта съ поверхности пескомъ (терііасовымъ или дюннымъ).
147. І Іо л у х т и н а ; встрѣчаются ледниковые валѵны (красный песчаникъ, гранитъ).
148. П о л у х т и н а -Л а м а к и н а . Поверхность песчаяая, частію подъ лѣсомъ (сосна, 

ель, береза).
149— 151. Относительно выходовъ каменноугольнаго известняка со Sp. mosquensis въ 

бассейнѣ р. Колпи (Л а в с я , Ч а у р ъ ), a также около с. В е р к у ц а  (Б а т а ш о в ъ  Г у с ь )  уже 
приведены обстоятельныя данныя С и б и р ц евы м ъ  (листъ 72-й, стр. 69 — 70).

152— 153. По рѣкѣ Г у с ь  между селами Г ѵ с ь  (В е р к ѵ ц ъ ) и П о го сто м ъ  (по картѣ 
Г у с ь )  известнякъ (С2) выходитъ:

1) На Ѵ 2 пѵти, въ лѣвомъ берегу, y лѣса.
2) Непосредсгвенно выше І Іо г о с т а  въ правомъ берегу.
Въ обоихъ пунктахъ известнякъ разработывается.

154. П о го с т ъ  (по картѣ Г у с ь ) . Изиестнякъ достаютъ мѣстами внутри села при рытьѣ 
колодцевъ.

155. Въ устьѣ р. Г у с ь , по лѣвому скатѵ, ироизводится ломка известняка.

Рѣка Нарма съ притокомъ Еуршей.

Верховья рѣкп Нармы расположены нѣсколько западнѣе большого села Тума. Водо^аз- 
дѣлъ здѣсь плоскій, слабо дренированный.

156. Окрестности с. Тумы ііесчаны, кругомъ—сосновые перелѣски.
157. По рѣкѣ Н ар м ѣ , вблизи Тум ы  и около дер. Г а р и , наблюдаются неболыыія обна- 

женія песковъ, a ниже по той же рѣчкѣ, по направленію къ Чуфилову, склоны заросли. 
Заливная равнина Нармы болыпею частію сильно болотиста.

158. Тума-Чуфилово; почва супесчаная, подпочва— песокъ. У Чуфилова— сосновый 
лѣсъ. Въ Чуфиловѣ, въ поляхъ, крестъяне иногда находятъ валуны.

159. М ам ачево-Воскресенское. По скату къ рѣкѣ Нармѣ въ несчаномъ наносѣ не- 
рѣдко встрѣчаются валуны.
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160. В о с к р е с е н с к о е - У р ѣ ч н а я .  По лѣвому скату къ р. Нармѣ— пески, сосна; высокое, 
сухое мѣсто. Правый склонъ болѣе отлогій и тоже— иесчаный.

161. Село Курша (Успенское) стоитъ на равнинѣ вблизи верховья рѣки Курши; 
песчаная и супесчаная почва.

162. Д м и т р о в к а -В ѣ т ч а н о е ; склоны къ р. К у р ш ѣ  очень отлоги, перевалъ къ долинѣ 
Нармы невысокій; ближе къ В ѣ т ч а н о м у — казенный сосновый лѣсъ.

163. По лѣвую сторону рѣки К урш и , въ нижней части склона, выше дер. Д м и тр іево й , 
добывается глина на кирпичи (валунная).

164. К о л е с н и к о в а . Склоны къ рѣкѣ К у р ш ѣ  отлоги, распаханы, песчаны и супесчаны; 
долина поросла ольхой.

165. К о л е с н и к о в а ; колодезь на высокомъ мѣстѣ, глубиной метр. 6. Вынуты изъ ко- 
лодца: песокъ (преобладаетъ) и песчанистая красная глина съ валунчиками; послѣдняя, вѣ- 
роятно, залегаетъ внизу, a песокъ— сверху (судя по песчаной почвѣ).

166. Р ѣка Н ар м а въ нижней своей половинѣ течетъ среди болотистыхъ луговъ; склоны 
къ рѣкѣ невысоки и отлоги, обнаженій не наблюдается; влѣво и вправо отъ рѣки (къ В о л ч - 
к о ву  и П о л у х т и н у ) мѣстность имѣетъ равнинный, или слабоволнистый характеръ, съ 
песчаной почвой.

4) Рѣка Сынтулъ.

167. Въ верховьяхъ рѣка Сынтулъ течетъ среди низменныхъ береговъ; мѣстность 
песчаная, лѣсная; лѣсъ частью сосновый, частью лиственный.

168. М им иш ки но. Известнякъ выступаетъ ниже деревни и въ деревнѣ то по правую, 
то по лѣвую сторону рѣки С ы н тѵ л а. Известнякъ обычнаго для рѣки С ы н ту л а  типа, желто- 
вато-бѣлый, съ очень тонкими прослоями зеленоватаго мергеля, бѣдный окаменѣлостями 
(Prod. cf. punctatus M a rt ., Euomphalus sp., кораллы, иглы морскихъ ежей проч.).

169. В ы р к о в а -Е р ы г и н а ; на Ѵ2 пути между этими селеніями имѣется оврагъ съ вы- 
ходами известняка такого же габитуса, какъ и y с. Мимишкина. Окаменѣлостей очень мало 
(.Euomphalus sp., Fusulina sp., кораллы, иглы морскихъ ежей, членики криноидей).— Тамъ же 
наблюдаются слѣды валунныхъ глинъ.

170. В ы р к о в а . В ъ  лѣвомъ скатѣ ниже деревни имѣется небольшая каменоломня. Ока- 
менѣлости рѣдки (изрѣдка Euomphalus sp.).

171. Б у л г а к о в о . ІІо оврагу мочливые склоны.
172. Прѵдъ выше завода „Сынтулъ“. Въ берегахъ пруда тамъ и сямъ (чаще по лѣвую 

сторону пруда) видны неболыпіе выходы известняка— бѣлаго, отчасти ноздристаго, толсто- 
слоистаго, бѣднаго окаменѣлостями. Выходы известняковъ пріурочены обыкновенно къ самому 
основанію склоновъ, a вышележащія части склоновъ иокрыты лѣсомъ.

173. Рудникъ выше завода „Сынтулъ“, въ лѣсу, восточнѣе заводскаго пруда. Въ руд- 
ныхъ ямахъ наблюдаготся:

1) ГІесокъ.
J 3 2) „Синика“ (вязкая, темно-сѣрая, колчеданистая глина), около 4 метр. 

q  (3) Руда, 0 ,2 — 0,35 метр.
2 І4) Известнякъ.

174. Чугунно-литейный заводъ „Сынтулъ“. По правому скату къ рѣкѣ С ы н ту л ъ  (верхнія 
части), въ Ч2 версты ниже завода, y рудныхъ ямъ, можно было наблюдать вынѵтыми—  
песокъ, валунную глину (мѣстами на вершинѣ ската), красную вязкую глину и бурый желѣз- 
някъ (иногда съ оолитовыми зернами).

175. У самаго завода „Сынтулъ“ въ лѣвомъ скатѣ выступаетъ известнякъ.
176. По лѣвому скату къ С ы н ту л у , также ниже завода, сохранились слѣды старыхъ 

рудниковъ. Кромѣ того наблюдаются слѣды рудныхъ „дудокъ“ также и выше завода, какъ 
ііо правомѵ. такъ и по лѣвому скату и вблизи скатовъ— въ лѣсу.— По лѣвую сторону за- 
водскаго пруда, на бѵгрѣ, по даннымъ З е м я т ч е н с к а г о , крестьяне добывали горшечную 
глину, подобную „синикѣ“ рудокоповъ.

Труды  Г е о і .  К ом . Н о б . се р ., в ы п . 1 6 . 6
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Заимствуемъ изъ труда З е ы я т ч е н с к а г о  наиболѣе еущественныя данныя относительно 
естественныхъ обнаженій и послѣдовательности пластовъ въ рудныхъ ямахъ, обслѣдован- 
ныхъ подробно нйзваннымъ авторомъ, соотвѣтственно цоставленной имъ себѣ спеціально-на- 
учной цѣли.

177. „Внизъ по вруду (саж. 20 ниже верховьевъ пруда) встрѣчена была яма, находи- 
вшаяся на высотѣ саж. 5— 6 отъ уровня пруда. В ъ  ней обнажались:

a) Разрушенный, въ видѣ отдѣльныхъ плитокъ, и з в е с т н я к ъ ............... 1 фут. 8 д.
b ) Болѣе плотный, перекристаллизованный известнякъ“.

178. „Еще ближе къ заводѵ (въ вер.), на незначительной выеотѣ (до 2 саж.), обна- 
жается свѣтло-желтый мучнистый известнякъ, содержаіцій въ себѣ отдѣльные угловатые 
куски и глыбы бо.тѣе плотнаго известняка“.

179. „Разработка руды производится въ ближайшихъ окрестностяхъ завода, не далѣе 
іѴ з вер. по правую сторону р. С ы н ту л а ... Типомъ... вообще всѣхъ Сынтульскихъ рудни- 
ковъ можетъ служить осмотрѣнная нами дудка, глубиною 7 саж., которая прошла слѣдующіе 
слои.

a) Дилювіальный су гл и н о к ъ ......................................................... 17 фут. 6 д.
b ) Рыхлый п е с о к ъ ............................................................................ 14 „ —  „

c) Сѣрая, слюдисто-несчаная глина (такъ называемая
„синика“) ...................................................................................10 „ 6 „

d) Верхняя рѵда („вершникъ“) ...................................................—  „ 10 „
e) Середняя руда („середникъ“) .............................................— „ 7 „

f) Рыхлая, охряная, глинистая порода („подбой“) . . —  „ 10 „
g) Нижняя руда („нижникъ“) ................................................... 2 „ 7 „

h) Известнякъ.

Кремней ни въ глинѣ, ни въ рудныхъ горизонтахъ, ни въ подстилающемъ известнякѣ 
мы не наблюдали; да и въ дрѵгихъ дудкахъ ихъ не видно; отсутствіе ихъ подтверждено и 
рудокопа.ми, говорившими, что кремни попадаются здѣсь весьма рѣдко. В ъ  нѣкоторыхъ дуд- 
кахъ (2— 3-хъ) надъ горизонтомъ с) (слюдисто-песчаной глиной) залегаетъ черная к о л ч е д а - 
н и с т а я  глина. не содержащая окаменѣлостей (по крайней мѣрѣ мнѣ не удалось ихъ найти), 
хотя „почитало“ и говорилъ, что въ подобныхъ глинахъ встрѣчаются б ел ем н и ты . Колче- 
данъ частію разсѣянъ въ общей массѣ въ видѣ блестокъ, частію образуетъ конкреціи, наи- 
чаще незначительной величины. Черная колчеданистая глина встрѣчается, по словамъ „по- 
читалы‘: , весьма рѣдко, но иногда доходитъ до нѣсколькихъ аршинъ“.

180. „Въ одной верстѣ отъ завода, по тому же направленію, разработывается новый 
рудникъ. Глубина дудокъ и здѣсь до 7 — 8 саж .“ —  Далѣе авторъ иеречисляетъ порядокъ 
наслоеній (сверху— наносъ, ниже— черновато-синяя глина и оолитовая порода, далыпе— руда, 
a подъ ней— известнякъ).

181. Далѣе авторъ описываетъ нѣсколько неглубокихъ дудокъ по дну оврага С тр ѣ - 
л и ч ья , причемъ и здѣсь указывается „синеватая глина“ и оолитовая порода повыше руды.

182. „Дудка по правую сторону „Стрѣличья“, глубиною 7 г/а саж.

a) Красноватый дилювіальный с у г л и н о к ъ ......................... 14 фут. — д.
b ) Рыхлый п е с о к ъ ............................................................................17 „ 6 Я

c) Сѣрая слюдисто-песчаная глина („талаконка“) . . 1 „ 2 „
d) „Синика“ ......................................................................................... 14 „ —  „

e) Ж елтоватая рыхлая порода съ оолитовыми зернами
бураго ж е л ѣ з н я к а ................................................................—  „ 7 „

f) Верхняя руда ( „вершникъ“) . . .  ..........................1 „  2 „
g) Середняя руда („середникъ“) .............................................1 „ 2 „
h) Охряная рыхлая масса („подбой“) ...................................... —  „ 6 „
к) Нижняя руда („нижникъ“) ...................................................—  „ 4 „

I) И звестнякъ“.
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183. „Въ 1/і вер. къ востоку отъ завода... добывали гравій для заводскихъ потреб- 
ностей. Гравій залегаетъ здѣсь на глубинѣ 2 саж., и достигаетъ до V h  арпі. мощности. 
Здѣсь же, въ неболыпомъ зарождающемся оврагѣ, видно множество валуновъ изъ разныхъ 
породъ (разные песчаники, кремни, діоритъ, сланецъ)“.

184. „Ниже заводскаго ируда р. С ы н т у л ъ  очень не велика, течетъ въ неширокой 
(едва ли болѣе нѣсколькихъ десятковъ саженей) луговой долинѣ. Склоны древнихъ высотъ 
круто спускаются къ рѣчкѣ. и вся ложбина производитъ впечатлѣніе широкаго оврага. 
Отвѣсныхъ обрывовъ нигдѣ не видно, почему и естественныхъ обнаженій коренныхъ породъ 
здѣсь мы не наблюдаемъ, однако, добыча известняка на склонахъ долины, сейчасъ же подъ 
поверхностнымъ слоемъ (около д. Б о ж е н о во й , по правую сторону С ы н ту л а ) показываетъ, 
что долина эта вырыта среди известняковъ каменноуголъный системы. Склоны долины боль- 
шею частію поросли мелкимъ лиственнымъ лѣсочкомъ. Почвы по сосѣдству (на 'Л  и 
болѣе вер.) съ долиной сильно песчанисты, a далѣе отъ нея — болѣе плотныя, суглинисто- 
песчаныя“ *).

185 Б а ж е н о в а . Лѣвый крутой скатъ къ рѣкѣ С ы н ту л ъ  еопровождается неболыпими 
выходами известняка, бѣднаго окаменѣлостями; верхнія части ската заросли сплошь лѣсомъ.

186. ІІравый скатъ y Б а ж е н о в о й  неиосредственно ниже деревни (къ Митину) также 
крутой, но выходовъ кореяныхъ породъ не было замѣчено (скатъ больш. част. заросъ лѣсомъ).

187. Около с. М и ти н а правый скатъ къ Сынтулу дѣдается менѣе крутымъ, съ выхо- 
дами безвалуннаго суглинка (террасоваго). Лѣвый скатъ къ С ы н ту л у  y М и ти на и У с т ь я  
заросъ весь лѣсомъ.

188. По лѣвому скату къ рѣкѣ С ы н ту л ъ , недалеко отъ устья, y бо.тыной дороги въ 
Касимовъ, наблюдается выходъ известняка.

189. Устье рѣки С ы н т у л ъ ; по лѣвому скату наблюдаются небольшіе выходы извест-
няка.

190. Правый скатъ къ рѣкѣ С ы н ту л у  y О р ловой  и К р ы си н ой  —  отлогій, съ песча- 
ными буграми.

Лѣвый безымянный притокь р .  Сынтулъ.

191. Т а р б ѣ е в о  стоитъ на плато (выше лѣсной мѣстности), y вершины неглубокаго 
водосбора съ лощинами. По оврагамъ выше деревни съ юго-востока наблюдается лёссовид- 
ный суглинокъ, изъ подъ коего мѣстами видны п ески , a еще ниже —  к р е м н и сты й  
и з в е с т н я к ъ , выступающій на очень короткомъ разстояніи.

192. Отъ М и т к а з и н а  по рѣчкѣ начинаютъ замѣчаться мокрые, зеленые скаты, появ- 
ляются ключи. Повидимому, здѣсь залегаетъ глина (юрская?). Известнякъ, слѣдовательно, 
выступаетъ только бугромъ y Т а р б ѣ е в а .

193. И ниже no той же рѣчкѣ до Алешина по скатамъ наблюдаются мочажины и 
даже заросшіе неболыпіе оползни , но обнаженій нѣтъ.

194. До З е м ск о й  отъ А л е ш и н а — тоже самое.
195. З е м с к а я ; скаты мѣстами также мочливы.
196. Ц ар и ц и н о , 1 ‘/2 верст. на югъ; въ вершинѣ лѣсного оврага имѣется неболыпой 

выходъ известняка, прикрытаго песками.

5) Рѣка Унжа съ притовожъ Еекжей.
Правый притокъ р. Унжи— р. К е к ж а — беретъ начало y самой сѣверной границы листа, 

въ лѣсной песчаной мѣстности. Вблизи верховьевъ долина рѣки не глубока.
197. М у т о р ы -В ы к у ш а -Л о в а н о в а  на р. К е к ж ѣ . Лѣвый склонъ къ рѣкѣ довольно 

крутой, но— или распаханъ, или поросъ лѣсомъ; много песчаныхъ плѣшинъ (пески съ валу-

*) З е м я  г ч е н с к і й .  Желѣгш. руды, стран. 87— 92.
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нами). Правый склонъ болѣе отлогъ, почва супесчаная (террасовыя отложенія). Между 
В ы к у ш е й  и Л о в а н о в о й  съ юго-запада впадаетъ въ К ек ж ѵ  ручей, довольно многоводный.

198. Л ован со в а — С ви щ ево ; лѣвый скатъ песчаный (сосна), правый отлогій, распаханъ.
199. С ви щ ев о  ( І Іо д го р о д н а я  —  по картѣ). Лѣвый скатъ къ р. К е к ж ѣ  довольно 

крѵтой. В ъ  1І2 верст. выше села по скату— заросшіе оползни и мочажины. Рѣчка подмываетъ 
сѣрыя глины ( J z), епускающіяся до уровня рѣчки (оползень).

Къ данному пункту относится самое древнее и первое литературное указаніе на ха- 
рактеръ мѣстныхъ коренныхъ пластовъ. Именно, П а л л а съ , проѣзжавшій въ Х Ѵ ІІІ-м ъ  вѣкѣ 
черезъ с. Свищево изъ гор. Касимова, указываетъ на видѣнныя имъ y этого села пласты 
глинъ съ прослоемъ „известняка“ (юрскаго мергеля?) и съ разными окаменѣлостями, въ 
числѣ которыхъ имъ упоминаются также аммониты и белемниты (см. обзоръ литературы).

200. М и х а й л о в к а  — О к ш о во ; склоны къ лощинамъ съ песчаной и супесчаной почвой; 
постоянно— перелѣски; лощины поражаютъ своимъ свѣжимъ, зеленымъ видомъ среди выго- 
рѣвшихъ— бурыхъ полей (присутствіе водоупорныхъ юрскихъ глинъ).

201. С ви щ ево  —  М и х а й л о в к а ; склоны къ У н ж ѣ  и К е к ж ѣ  песчаны. Луга по рѣч- 
камъ и лощ и нам ъ мокрые, что указываетъ на присутствіе юрскихъ глинъ.

202. Д м и тр іе во . По оврагамъ нерѣдки ключи; скаты по оврагамъ мѣстами мочливые; 
среди валуновъ много известняковыхъ обломковъ. Съ гговерхностн залегаетъ валунная глина 
и мѣстами, можетъ бы ть,—лёссъ.

203. Б . А р д а б ь е в о . Лѣвый скатъ большею частью поросъ лѣсомъ, есть песчаныя плѣ- 
шины; заливная равнина y А р д а б ь е в а  мѣстами мочливая (разводятъ много капусты).

204. Рѣка У н ж а  ниже А р д а б ь е в а  съ лѣвымъ склономъ, болыпею частьго крутымъ, 
a правымъ—болѣе отлогимъ. У  деревни Е сьо нки  (А н т о н о в а  п усто ш ь), по лѣвому бугри- 
стому скату къ р. У н ж ѣ , выступаютъ въ неясныхъ заплывшихъ разрѣзахъ юрскія глини- 
стыя и оолитовыя яороды. Ниже названной деревни лѣвый скатъ дѣлается болѣе отлогимъ, 
безъ разрѣзовъ. У  названной А н т о н о в о й  п устош и , гдѣ еще К у л и б и н ы м ъ  были собраны 
юрскія окаменѣлости, Н и к и т и н ъ  могъ распознать слѣдующіе горизонты:

J so 1) Неболыпой выходъ сѣрой глины съ Belemnites panderianus и съ нѣкоторыми 
оксфордскими двустворчатыми и гастроподами.

J J c  2) Мощный пластъ желѣзистооолитоваго песчаника, внизу покрытаго осыпями и 
поросшаго травой. Найдены: Cosmoceras Jason , Castor; Perisphinctes submu- 
tatus; Belemnites subabsolutus и многочисленныя брахіоподы, пластинчато- 
жаберныя и гастроподы, свойственныя елатомскомѵ келловею.

205. У  деревни Ф ом и н ки  въ лугахъ имѣется большое кочковатое болото, указываю- 
щее, можетъ быть, на юрскія глины ниже уровня рѣки. ІІротивъ Ф ом и н ки  по лѣвому 
скату— песчаныя плѣшинки.

206. Н. Б а р с у к и . Ііо оврагамъ и рѣчкѣ наблюдаются характерные для юрскихъ глинъ 
оползни; слѣды сѣрыхъ глинъ; ключи.

207. В а т р е н и ц ы . В ъ  небольшомъ обрывѣ выше села выступаютъ: слоистые ржавые 
пески, свѣтло-сѣрая слюдистая глина съ ржавыми прожилками и желѣзистый рыхлый песча- 
никъ съ шаровидными конкреціями. Въ основаніи обрыва— ключи; оползней здѣеь нѣтъ; но 
они аоявляются ниже села по напревленію къ рѣкѣ У  нж ѣ.

208. В а т р е н и ц ы . Ниже села къ рѣчкѣ съ лѣвой стороны (съ сѣвера) подходитъ боль- 
шой^оврагъ, въ стѣнкахъ котораго выступаютъ:

1) Подзолистый горизонтъ, подъ нимъ —  красновато-бурый выщелоченный сугли-
нокъ, a еще ниже— типичный свѣтложелтый мучнистый пористый лёссъ. Мощ- 
ность всего горизовта— до 1,8 метр., a мощность собственно неизмѣненнаго

Q1 лесса равняется 0 ,7— 1,0 метр. Залеганіе лёсса прерывистое, такъ что не-
рѣдко подзолистый горизонтъ залегаетъ прямо на валунной глинѣ.

2) Красная валунная глана съ многочисленными валунами кремней и друг. породъ.
Толщина валуннаго пласта равняется по большей части 2— 4 метр.

13) Свѣтлосѣрая и желтоватосѣрая песчанистая глина, частію сланцеватая,— 1,5 
метра.

4) Ржавые, желѣзиетые, глинистые пески, съ корками и конкреціями бураго же-
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лѣзняка, книзу постепенно переходящіе въ сѣрые глинистые пески. Мощ- 
ность около 2 метр.

5) Свѣтлосѣрые сыпучіе пески, 2 метра.
6) Ржавобурые, крупнозернитые, но довольно плотные пески, 2 метра.
7) Нѣсколько ниже по оврагу надъ ручьемъ выступаетъ ржавый, сильно желѣзи- 

стый песокъ, съ желѣзистыми корками и мелкими м е р ге л ь н о ф о сф о р и т о - 
вы м и га л ь к а м и , собранными отчасти въ крупньіе ср о ст к и , совершенно по- 
добные тѣмъ, которые встрѣчаются в ъ  о с н о в а н іи  н и ж н е м ѣ л о в ы х ъ  отло- 
женій. Горизонтъ обнаженъ метра на 1 ,5 — 2; пропитанъ водой.

J 3? 8) Ещ е ниже по оврагу скоро начинаютъ наблюдаться въ неболыпихъ выходахъ 
черныя вязкія глины, не содержащія какихъ либо окаменѣлостей или кон- 
крецій.

Въ устьѣ описаннаго оврага, a равно по рѣчкѣ отъ с. В а т р е н и ц ы  до впаденія въ до- 
линѵ р. У нж и , скаты задернованы, причемъ въ нижней половинѣ ихъ нерѣдки мочливые 
участки, a также небольшіе оползни.

209. Такой же характеръ носитъ скатъ къ долинѣ р. У н ж и  неиосредственно ниже 
впаденія описанной рѣчки, текѵщей отъ В а т р е н и ц ъ . Однако, V*— 1 /з версты ниже тотъ же 
скатъ становится постепенно отлогимъ и песчанистымъ.

210. М ар сево . По оврагу выстунаютъ:
/1 )  Лёссъ.

Валунная глина.
Ctl 3) Сѣрые пески съ желѣзистымъ песчаникомъ (смотр. В а т р е н и ц ы ) .— По дну—  

роднички.
211 . Ш о м ор ги н а. ІІо оврагамъ, изъ подъ валунной глины, выступаетъ толща песковъ 

бурыхъ, съ тонкими прослоями сѣрыхъ слюдистыхъ глинъ; в в е р х у  мѣстами сохранился 
п р о сл о й  сѣрыхъ сланцеватыхъ глинъ (0 ,4  метра). В ся толща ( Сгх) въ обрывахъ— до 9— 10 
метровъ.

212. М а р се во -Л ю б о вн и к о во ; лѣвый скатъ къ рѣчкѣ крѵтъ, но заросъ; выходы наносовъ.
Сопоставляя разрѣзы селеній Ш о м о р ги н о  и В а т р е н и ц ы , не трѵдно видѣть, что

выстѵпающіе здѣсь пласты относятся къ одной и той же серіи. Петрографическіе признаки 
этихъ пластовъ не позволяютъ ихъ сблизить съ какимъ-либо горизонтомъ юры; нѣкоторые 
признаки (фосфоритовыя гальки въ основаніи толщи) заставляютъ скорѣе считать ихъ 
н и ж н ем ѣ л о вы м и , подобно горизонтамъ съ фосфоритовой галькой y Е л а т ь м ы . Вѣроятно, 
эти же сѵщественно-песчаные пласты и дали основной матерьялъ при размываніи поверх- 
ности въ послѣледниковое время и при образованіи террасовыхъ песчаныхъ отложеній, за- 
полняющихъ здѣсь всюду отлогости и углубленія по р. У н ж ѣ , подобно тому, какъ тѣмъ же 
нижнемѣлокымъ пескамъ мы должны ириписать существенную роль въ образованіи песчаныхъ 
наносовъ западнѣе, въ предѣлахъ сосѣдняго К а с и м о в с к а г о  уѣзда.

213. Рѣчной наносъ ао заливной долинѣ р. У н ж и  y дер. М еід у к о во й  и нѣсколько 
выше носитъ песчаный характеръ; поверхность поймы бугриста, всюды слѣды кустарнико- 
выхъ зарослей.

214. У  дер. М ещ у к о во й  и ниже —  основаніе лѣваго склона къ долинѣ р. У н ж и  не- 
рѣдко покрыто почти сыпучими песками и находится подъ пустырями. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, 
мѣстами непосредственно ыадъ лугами этотъ скатъ заканчивается мочливыми устѵпами, за- 
висящими, вѣроятно, отъ присутствія здѣсь вблизи поверхности юрскихъ глинъ.

215. Что касается послѣтретичныхъ отложеній въ области плато на югъ, западъ и сѣ- 
веръ отъ гор. Е л а т ь м ы , то для ихъ характеристики, кромѣ разрѣзовъ по лѣвобережью р. 
О ки, могутъ служить также разрѣзы по овражнымъ вершинамъ, прорѣзывающимъ восточный 
склонъ къ рѣкѣ У н ж ѣ  (около селеній Н е к р а с о в о й , М ещ у ко во й  и друг.) Такъ, въ полѵ- 
тора верстахъ западнѣе гор. Е л а т ь м ы , возлѣ болыпой дороги въ городъ К а си м о в ъ , въ 
пониженной части плато, начинается оврагъ, частію заросшій до сихъ поръ лѣсомъ, спускаю- 
щійся на сѣверъ— по направленію къ дер. М ещ у к о во й . Въ этомъ оврагѣ по обрывамъ сна- 
чала выступаетъ толща валунной глины красновато-желтобураго цвѣта мощностью до 7— 8 
метровъ, со множествомъ всевозможныхъ валуновъ, среди которыхъ, кромѣ валуновъ кри-
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сталлическихъ породъ, поражаетъ болыное количество кремневыхъ валѵновъ, что стоитъ, кс- 
нечно, въ прямой связи съ лежащей къ западу и сѣверо-западу областью казгенноугольныхъ 
отложеній.

216. Ниже по тому же оврагу, непосредственно выше дер. М ещ у к о во й  и y самой 
деревни, ѵже въ области обіцаго склона къ р. У н ж ѣ , поверхъ остатковъ валунной глины, 
наблюдаются песчаныя и суиесчаныя террасовыя отложенія, въ зависимости отчего мѣняется 
и характеръ почвы; вмѣсто подзолисто-суглинистой почвы, развитой на плато, по склонамъ къ 
р. У насѣ  и впадающимъ въ нее оврагамъ, наблюдаемъ почву въ разной степени песчани- 
стую. ІІо дну того же оврага y деревни М ещ у к о во й  начинаютъ замѣчаться заболоченныя 
пространства, что етоитъ въ связи съ развитыми недалеко здѣсь отъ покерхности мезозоі- 
скими глинистыми отложеніями.

217. Ниже дер. М ещ ѵ к о во й  склоны къ оврагу понижаются и становятся бо.тѣе отло- 
гими, равно какъ и вообще лѣвый склонъ къ р. У н ж ѣ  y названной деревни отлогій и 
распаханный.

218. П о л я н к и . У  болыпой дороги изъ Е л а т ь м ы  въ К а с и м о в ъ , по правому скату къ 
рѣкѣ У н ж ѣ , выступаютъ:

Çt 1) Остатки валунпаго паноса.
ÇL?' 2) Сдоистые безвалунные пески.

219. Тамъ же, въ  основаніи ската къ р. У н ж ѣ  (непосредственно ниже моста черезъ 
рѣку), подмывается известнякъ, выстуиаюіцій по скату надъ рѣкой на высоту до 4 -хъ  ме- 
тровъ. Верхнія части известняка окрашены въ желтобурый цвѣтъ, причемъ известнякъ раз- 
битъ на мелкія плиты и глыбы. Внизѵ известнякъ принимаетъ болѣе свѣтлую— бѣловатую 
окраску и содержитъ въ себѣ включенія кремней. Окаменѣлости довольно рѣдки. Нѣкоторые 
прослои, какъ и ниже y дер. К урм ы ш ъ, обогащены фузѵлинами (болыпею частью въ видѣ 
пустотъ). Встрѣчаются, кромѣ того, кораллы {Botrophylhm  сопісит F is c h ,  и друг.) ичленики 
морскихъ лилій. Выше известняка по тому же скату наблюдаются остатки валуннаго на- 
носа (обогащенныя валунами песчанистыя глины), прикрытые въ свою очередь слоистыми 
песчанистыми желтобѵрыми террасовыми отложеніями.

220. Ниже дер. П о л я н о к ъ  тотъ же правый скатъ къ р. У н ж ѣ  продолжаетъ 
оставаться довольно крутымъ, но заросъ остатками лѣса, или покрытъ травой. Только ио 
неболыпимъ промоинамъ можно мѣстами видѣть безвалунные, желтобѵрые суглинки и гли- 
нистые пески. Высота ската здѣсь достигаетъ 10— 12 метровъ, причемъ за скатомъ далтлпе 
отъ рѣки склонъ къ долинѣ статшвится довольно отлогимъ.

221. Въ 1 верстѣ ниже дер. П о л я н о к ъ  тотъ же правый скатъ къ рѣкѣ имѣетъ видъ 
почти вертикальнаго обрыва, причемъ здѣсь выступаютъ слѣдующіе горизонты:

1) Иодзолистая почва, a подъ ней желтобурый мучнистый суглинокъ, распадаю-
щійся на нѣсколько слоевъ разной окраски, иронизанный рѣдкими ржавыми 
прожилками. Мощності. всего горизонта достигаетъ до 4 метровъ.

2) Желтые, слоистые, глинистые пески, 2 метра.
Çj 3) Желтобурый и красноватожелтый мучнистый суглинокъ, ыѣстами содержащій 

тонкія поры еъ известью, a потомѵ неотличимый отъ тшіичнаго лёсса. Мощ- 
ность около 2 метровъ.

4) Грязноватотемносѣрый мучнистый же суглинокъ (гумусовый горизонтъ), до 2 
метровъ.

Самая нижная часть ската, на высоту до 1,0— 1,5 метр. надъ рѣкой, покрыта осы- 
пями. Въ самой рѣкѣ, по отмелямъ, сгружена масса валуновъ, среди которыхъ преобладаютъ 
валуны кремневые и известковые.

Общій характеръ только что оггисанныхъ послѣледниковыхъ отложеній и сравнительно 
пониженное ихъ залеганіе наводятъ на мысль, не представляютъ ли изъ себя эти отложе- 
нія того, что нѣкоторые авторы относятъ къ такъ называемымъ озернымъ, и въ частности 
къ озерноыу лёссу, заполнившемѵ котловину, по которой разработала себѣ долинѵ совре- 
менная р. У н ж а.
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222. Ниже описаннаго обрыва правый скатъ къ рѣкѣ еще болѣе ионижается, заканчи- 
ваясь обыкновенно заросшими уступами высотой въ 5— 6 метровъ, причемъ въ промоинахъ 
обнажаются песчанистыя террасовыя отложенія.

223. Лѣвый скатъ къ р. У н ж ѣ  ниже дер. І Іо л я н о к ъ  имѣетъ гораздо болѣе значи- 
тельную высоту, но распаханъ и заросъ лѣсомъ. У  дер. А к с е н о в о й  въ верхней части ската 
выступаетъ валунная глина, a иижняя иоловина ската. болѣе отлогая, образуетъ вл аж н у ю  
луговину, обращенііую отчасти подъ огороды съ капустой, подобно тому, какъ то же самое 
имѣетъ мѣсто ниже ио рѣкѣ y сел. Е р м о л и н а . Хотя эти влажныя луговины и не имѣютъ 
яспаго характера оползней, однако, нринимая во вниманіе выходы юрскихъ глинъ вблизи—  
по р О кѣ , можно думать, что и здѣсь ееть надежда ветрѣтить подъ валуннымъ наносомъ 
остатки юрскихъ глинистыхъ оластовъ, которымъ обыкновенно и сопутствѵютъ здѣсь влаж- 
ныя луговины ио скатамъ.

224. Въ двухъ верстахъ отъ села А н д р е я н о в о й  ІІу с т ы н и , по большой дорогѣ въ сел. 
Ер м ол и н о, въ растущей овражной вершинѣ, прорѣзывающей склонъ къ долинѣ р. У нж и , 
обнажена толща валунной глины, моіцностью до 10 метровъ. Любопытно, что верхніе два 
метра валунной глины (ниже подпочвеннаго гори.юнта вывѣтриванія) иыѣютъ красно-бурый 
двѣтъ, a нижележащая часть валунной толщи окрашена въ однородный свѣтло-желтобурый 
цвѣтъ, причемъ порода мучниста на ощупь и производитъ впечатлѣніе лёссовидной, хотя 
переполнена мелкими валунаии (среди которыхъ много известняковыхъ). Лёссовый горизонтъ 
здѣсь— по склону съ плато къ У н ж ѣ  — отсутствуетъ, если не считать, что его остатки по- 
слѵжили матерьяломъ для образованія подзолистаго горизонта и лежащаго ниже бураго под- 
почвеннаго горизонта вывѣтриванія (мощностью до 1,5 метр.).

225. ІІодобнаго же характера валунная глина выступаетъ въ оврагахъ и по обрывамъ 
ближе къ селу Е р м о л и н у , a равно по растущимъ овражкамъ y деревни С к о б л ево й  и ниж еея.

226. Относительно оврага, впадаюд;аго въ р. У н ж у  съ лѣвой стороны немного выше 
села Е р м о л и н а , y З е м я т ч е н с к а г о  находимъ слѣдѵющія свѣдѣнія:

„Вершина этого оврага находится въ одной вер. на ВСВ отъ села Е р м о л о в а  (около 
болыпой дор^ги).

Въ отвѣсныхъ берегахъ обнажаются:

a) желтобурая, переходящая въ грязно-желтую, съ мел-
кими валунами, г л и н а ...................................................  10 фѵт. 9 д.

b) красная, песчанистая глина съ многочисл. валунами. 14 „ 4 „

Саж. въ 30-ти, еще ниже по оврагу, наблюдался новый членъ валуннаго наноса— 
свѣтложелтая глина: полное же обнаженіе состояло изъ слѣдующихъ породъ:

а) почвенный горизонтъ до................................................................—  фут. 7 д.
Ы сѣроватый иловатый песокъ д о .............................................3 „ 7 „
c) грязнобурая глина д о ................................................................12 „ 6 „
d) красная г л и н а ...................................................................................10 „ 9 „
e) свѣтло-желтая, подобно лёссу, яесчанистая глина, со 

множествомъ крошекъ и мелкихъ обломочковъ и кон- 
крецій извесгняка, a также съ мелкими валѵнчиками

кремней и кристаллическихъ п о р о д ъ ................................ 10 „ 9 я
f) У  самаго основанія обнаженія выходитъ синевато-сѣрая, слюдисто-песчаная 

глина, залегающая нрямо подъ горизонтомъ е)“.

227. «Посреди села проходитъ оврагъ, впадающій въ У н ж у  около сельсвой церкви...
В ъ  одномъ изъ отвершковъ, не далѣе 1І* вер. отъ устья главнаго оврага, обнажились:

a) Красная глина до ...................................................................... 3 фут. 6 д.
b) Красновато-желтая глина д о ................................................... 21 „ — „
c) Грязно-синяя, слюдисто-иесчаная глина. Окаменѣло-

стей въ ней не видно ...................................... ...... 3 „ 6 „ » \).

З е м я т ч е н с к іГ і .  Желѣзныя руды, стр. 97—98.
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228. IIo правую сторону р. У нж и , выше села Е р м о л и н а  и противъ села, склонъ бо- 
лѣе отлогъ, заканчивается внизу невысокимъ уступомъ, въ которомъ обнажены песчанистыя 
террасовыя отложенія.

229. ІІо лѣвому крутоиу склону къ р. У н ж ѣ  внутри с. Е р м о л и н а  наблюдаются не- 
большіе заросшіе оползни съ мокрыми луговинами (въ среднихъ частяхъ скатовъ). Верхнія 
части ската сложены изъ мощной толіци валѵнныхъ глинъ (не имѣюідихъ здѣсь сверху 
лёссоваго покрывала).

Скатъ къ р. У н ж ѣ  по лѣвую сторону, ниже с. Е р м о л и н а , прежде, при сущ ество- 
ваніи Унженскаго чугуннолитейнаго завода, служилъ пунктомъ, откѵда добывались какъ же- 
лѣзная руда, такъ и известнякъ для нуждъ завода. Въ настоящее время, приблизительно 
въ разстояніи 1— іѴ з верстъ южнѣе села Е р м о л и н а . на нижней части этого ската имѣется 
задернованный участокъ съ бугристой поверхностью, унаслѣдованной отъ тѣ хъ  временъ, 
когда здѣсь производилась усиленная добыча вышеназванныхъ ископаемыхъ. Эта именно 
мѣитность, благодаря искусственнымъ обнаженіямъ, и привлекала къ себѣ вниманіе геоло- 
говъ, посѣщавшихъ ее въ первой половинѣ и около средины минувшаго столѣтія (см. обзоръ 
литературы). Въ настоящее время выработки руды здѣсь не производится. II. А. З е м я т -  
ч е н с к ій , подробно осматривавшій данную мѣстность въ восьмидесятыхъ годахъ, сообщаетъ
о ней слѣдѵющія данныя (приводимъ съ сокращеніями).

230. „Начиная отъ заводскаго пруда, р. У н ж а  имѣетъ до 50 и менѣе саж. ширины. 
Сейчасъ y села и далѣе внизъ по теченію... въ лѣвыхъ берегахъ выходятъ громадныя плиты 
каменноугольнаго известняка, который и добывается здѣсь, частію для известки, частію для 
построекъ. Первый естественный выходъ известняка наблюдался нами въ Ч* вер. отъ села, 
внизъ по У н ж ѣ . на высотѣ нѣсколькихъ саженей надъ уровнемъ рѣки. Верхнія плиты из- 
вестняка болѣе рыхлы и свѣтло-желтаго цвѣта; подъ ними (фута на два) виднѣлись плиты 
ігещеристаго говестняка... Нѣсколько выше по береговому склону расположенъ былъ руд- 
никъ, который шелъ ещ е выше по горѣ. На указанной высотѣ руду добывали отваломъ; 
стало быть, известняки, которые обыкновенно составляютъ лежачій бокъ руды, залегаюгъ 
здѣсь много выше существуюіцихъ выходовъ“.

231. „Старые рудники расположены также и около самаго села Е р м о л и н а , гдѣ руду 
копали отваломъ въ берегахъ У н ж и  около саыой церкви, почти подъ самыми строеніями. 
Въ большомъ количествѣ руда добывалась еще въ двѵхъ мѣстностяхъ: на „ Ж у к о в к ѣ “ и 
около „ Г о р о д н и ч а го  В р а г а “. Ііервая мѣстность представляетъ бугоръ, круто надающій 
къ западу, образуя крѵтые лѣвые берега У н ж и , о которыхъ говорилось выше. Вторая мѣст- 
ность есть собственно юго-западный склонъ того же самаго бугра, мѣстами также круто 
подающаго къ У н ж ѣ  (по направленію къ с. Б . К у см а р у )... Надъ рудою лежитъ желтая 
р у х л я к о в и с т а я  глина, совершенно аналогичная надрудной глинѣ („землѣ“) С ы н т у л ь - 
с к а г о  завода. Синей глины („синики“) здѣсь не встрѣчали, можетъ быть потому, что дудки 
вообще не глубоки,— и вполнѣ возможно, что она смыта“.

232. „Около того мѣста, гдѣ Унжа дѣлаетъ крутой поворотъ на востокъ, и ниже по 
теченію, лѣвые берега становятся болѣе отлогими, спускаясь къ рѣкѣ пологими террасами; 
на верхней террасѣ цроизводятся лом ки и з в е с т н я к а , залегающаго сейчасъ подъ почвен- 
нымъ горизонтомъ. Вблизи „Городничаго В р ага“ и далѣе внизъ по рѣкѣ лѣвый берегъ 
снова становится крутымъ, a правый, напротивъ, постепенно понижается, образуя пологіе 
склоны къ рѣкѣ. Въ окрестностяхъ „Городничаго В р ага“, на верхней террасѣ, a равно и 
въ самомъ оврагѣ расположены заброшенные теперь рудники. . Характерно, что здѣсь, j  
верховьевъ оврага („Городничаго“) всю толщу овражныхъ береговъ, высотою до 5— 6 саж., 
слагаютъ одни рыхлые, внизу крупнозернистые пески, не наблюдавшіеся въ обнаженіяхъ 
ниже по оврагу“ г).

233. Непосредственно выше деревни К ѵр м ы ш ъ, въ основаніи праваго склона къ до- 
линѣ р. У н ж и  (непосредственно надъ заливной равниной) обнажается на короткомъ раз- 
стояніи, на высоту до 2— 3 метр., доломитизированный ноздристый известнякъ, распадающійся

З е м я т ч е і і с к і й .  Же.іѣзн. руды, стр. 99— 101.
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на мелкіе куски и содержащій гнѣзда и прожилки доломитовой муки. Окаменѣлостей не 
встрѣчено. Неболыпіе выходы подобнаго же известняка были наблюдаемы нами въ 1901 г. 
также въ нижней части лѣваго крутого ската къ р. У н ж ѣ  противъ дер. К ур м ы ш ъ  и 
ниже названной деревни (см. выше описаніе З е м я т ч е н с к а г о ) . Здѣсь раныпе, при суще- 
ствованіи чугуннолитейнаго завода, добывался известнякъ для обжиганія извести, a въ на- 
стоящее время камень здѣсь копаютъ иногда холько крестьяне для своихъ нуждъ.

234. К ур м ы ш ъ. Къ сѣверному концу деревни съ запада спускается оврагъ, большею 
частію поросшій лѣсомъ. Въ стѣнкахъ этого оврага, въ */* — */з верст. отъ деревни, имѣется 
довольно длинный рядъ каменоломенъ, причемъ въ искусственныхъ обрывахъ можно на- 
блюдать:

Qi 1) Песокъ террасовый, отъ 0,7 до 2,0 метр.
Ст2 2) Известняки слоистые, частію желтоватобурые (доломитизированные), частію же 

бѣловатые, плотные, залегающіе слоями толщиной до 0,35 — 0,5 метр. Ока- 
менѣлости рѣдки, за исключеніемъ ф у зу л и н ъ , которыми обогащены нѣко- 
торые прослои (большею частію въ видѣ пустотъ). Встрѣчаются: Productus 
Cora d’O rb-, членики морскихъ лилій, кораллы, Euomphalus sp.

Известнякъ обиаженъ въ отдѣльныхъ выходахъ на 5 — 6 метр. Если руководствоваться 
только указанными признаками, то эти известняки могли бы быть отнесены къ верхне-ка- 
менноугольной серіи, именно къ коровому горшонту, какъ по обіцему своему габитѵсу (до- 
ломитизація, отсутствіе мергельныхъ прослоевъ), такъ и по отсутствію здѣсь окаменѣлостей, 
обычныхъ для известняковъ московскаго яруса, a равно по географическимъ условіямъ за- 
леганія, именно въ пунктѣ, переходномъ отъ каменноугольнаго поля къ пермскому (на сѣ- 
веровостокѣ). Однако отъ такого вывода насъ удерживаетъ нахожденіе въ этой мѣстности 
экспедидіей М у р ч и со н а  Spirifer mosquensis (если только не произошло здѣсь ошибки). По- 
этому, считаемъ болѣе правильнымъ не отдѣлять здѣшніе известняки отъ развитыхъ по сосѣд- 
ству толщъ московскаго яруса.

235. С аб ур о во  на р. У н ж ѣ . Известнякъ желтоватый, доломитизированный, бѣдный 
окаменѣлостями (Meeckella sp.), разработывается въ неболыпомъ количествѣ по рѣкѣ выше 
села, y мельницы.

236. Подобный же известнякъ разработывается по лѣвому скату, противъ нижняго конца 
села, крестьянами села У р д ы .

237. У р д а . Производится добыча известняка въ лѣвомъ берегу рѣки почти на уровнѣ 
воды; известнякъ тонкослоистый, желтоватый, очень бѣдный окаменѣлостями. Выше извест- 
няка имѣются слѣды юрскихъ глинъ.

По правому скату къ р. У н ж ѣ  y села Б о л ы н о й  К у см а р ъ  ироизводится добыча из- 
вестняка для нуждъ селенія. Известнякъ довольно плотный, желтоватый, слабоноздристый. 
Окаменѣлости очень рѣдки (кораллы).

По оврагу, подходящему къ долинѣ р. Унжи между селеніями Больш ой и М алы й 
К у см а р ъ , y большой дороіи, наблюдаются выходы слоистыхъ безвалунныхъ песковъ, обна- 
женныхъ мѣстами на двѣ и болѣе сажени. Пески эти доходятъ до иоверхности и нредстав- 
ляютъ изъ себя, очевидно, отложенія молодыя, возникшія уже послѣ размыванія валунныхъ 
толщъ; слѣдовательно эти пески должны быть отнесены къ террасовымъ, какъ и вся во- 
обще песчаная полоса по лѣвую сторону Оки междѵ меридіанами К а с и м о в ъ — Е л а т ь м а .

Ниже названныхъ песковъ, въ томъ же пунктѣ (то-есть между селеніями Б о л ьш о й  и 
М алы й К у см а р ъ ), приблизительно на половинѣ ската къ оврагу, залегаютъ водоупорныя 
глины, насколько можно судить объ этомъ по обширнымъ болотистымъ мочажинамъ, порос- 
шимъ яркозеленой травой, a равно по многочисленнымъ родничкамъ, выступающимъ на по- 
верхность въ данной части ската. Не имѣемъ ли мы здѣсь дѣло съ глинами юрскими?

Южнѣе с. М алы й К у с м а р ъ , по оврагу, наблюдаются выходы тѣхъ  же террасовыхъ 
иесковъ, которые мы видѣли раньше, между селеніями Б. и М. Е у с м а р ъ . Вскорѣ нослѣ 
этого, къ югѵ, дорога вступаетъ въ область рыхлыхъ цесковъ, поросшихъ сплошнымъ со- 
сновымъ лѣсомъ. Поверхность этой песчаной иолосы нерѣдко сильно волниста, такъ какъ 
пески съ поверхности переработаны вѣтромъ. Изъ-подъ песковъ, ближе къ долинѣ Оки, мѣ- 
стами наблюдаются признаки валуннаго горизонта.

Т руд ы  Г еол К ом. H o b . c e p ., вы п . 1 6 . 7
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I4)

Западиая окраина листа на югъ отъ р. Оки.

6) Бассейнъ рѣкж Мостьи.
Р ѣка Мостья беретъ начало на плоскомъ водораздѣлѣ, по другую сторону котораго рас- 

положены верховья рѣкъ Хупты и Лѣсного Воронежа (послѣдняя рѣка принадлежитъ уже 
къ бассейнѵ р. Дона). Западная изъ вѣтвей, слагающихъ р. Мостью, носитъ названіе р. А к с е н ь .

238. ІІо этой рѣчкѣ А к с е н ь , выше желѣзнодорожнаго моста, наблюдались залежи торфа. 
Обыкновенный порядокъ наслоеній:

1) Пылеватыя красныя и охрянобурыя массы.
2) Рыхлый пористый торфъ, съ прослоями охры, болотной руды и т. п.

Q i  3) ІІлотный торфъ.
4) Сѣроватая, иловатая, песчанистая глина, пронизанная корнями болотныхъ ра- 

стеній.
239. ІІо той же рѣчкѣ, нѣсколько саженъ выше, были видны:

<̂>1 1) Валунная глина.

12) Бѣловатый и желтоватый рыхлый песокъ.
3) Болѣе глинистый, тонкослоистый, желтоватый песокъ, съ тонкими прослоями 

темной глины.
Т ѣ  же породы, но преимущественно сѣраго двѣта.
Высота всего разрѣза— метровъ 7 — 8.

240. Выше деревни К а к у й , въ канавѣ, наблюдались:
Qi 1) Наносы.

12) Желтоватый, рыхлый, слюдистый, слоистый песокъ.
3) Ж елтоватая и красноватая песчанисто-слюдистая глина, тонкослоеватая, съ 

прослоями глины шоколаднаго цвѣта.
241. У  деревни К а к у й  по р. А к с е н ь , въ обрывѣ надъ прудомъ, высотой до 6 метр., 

были наблюдаемы:
Q l  1) Валунная глина, 0,7 — 1,5 метр.

Сп 2) ІІески тонкослоистые, слюдистые, глинистые, по большей части желтоватые и 
красные; иониже— тѣ же пески, большею частью сѣрые, съ тонкими прослой- 
ками темной глины, то вязкой, то сланцеватой.

242. У  деревни П о го р ѣ л к и  наблюдались:
Ql 1) Валунная глина съ тонкой песчано-гравельной подстилкой.

Сп  2) Толща глинистыхъ песковъ и песчанистыхъ глинъ, тонкослоистыхъ, желтова- 
ты хъ, красноватыхъ и сѣроватыхъ, съ тонкими прослоями бурой глины, a 
мѣстами съ прослоями песчанистой глины, или бѣлаго песка.

243. В ъ  селѣ У х л о в ѣ  по оврагу, начинающемуся на сѣверо-западъ отъ церкви, наблю- 
даются:

q (1) Лёссовидный суглинокъ.
І2 )  Тонкій прослой глинистаго песка съ гальками и валунами.

Сп  3) Толща желтоватыхъ, красноватыхъ и бѣловатыхъ тонкослоистыхъ песчано- 
глинистыхъ породъ со слюдой, въ разной стеиени плотныхъ : ).

244. Тамъ же и въ окрестностяхъ, по р. Мостьѣ и мелкимъ притокамъ, разработы- 
вается въ болыпомъ количествѣ торфъ.

245. У  М а л а го  У х л о в а , по оврагу, спускающемуся къ р. М о ст ь ѣ  (нѣсколько саженъ 
выше уровня М о стьи ), выступаютъ:

1) Указаніе Р ом ан овскаго  на каменноугольныя отлоасенія при с. Ухловѣ по нашимъ наблюде- 
ніямъ не подтверждается.
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Сг і

Ql

II)  Краснобурая песчанистая глина съ гальками и прослоями красно-бураго гли- 
нистаго песка.

2) Валунная красноватая и сѣроватая глина, 1,5 метра.
3) Пески кварцевые, желтые, ржавые, бѣлые.

4) Пески слюдистые, тонкослоистые, желтоватые, красноватые и бѣловатые, съ 
выклинивакщимися прослойками бѣлой глины, a также съ пропластками тем- 
наго землистаго глинистаго веіцества; мѣстами тѣ же иески имѣютъ сѣрый 
двѣтъ и содержатъ примѣсь глауконита. Нижніе участки этого горизонта 

богаче прослоями темной землистой иесчанистой глины и прикрываютъ собою 
слой съ п е сч а н и ст ы м и  ф осф ор и товы м и  ср о стк ам и .

5) Буроватосѣрый песокъ.
246. Пониже Ш у т и л о в с к о й  ыельницы, по р. М о ст ь ѣ , на песчаной отмели наблюда- 

лись сгруженными черныя гальки, обломки ауцеллъ, Ole. cf. spasskensis; тутъ же были 
бѣловатые фосфоритовые кругляки изъ юрскихъ глинъ.

247. Нѣсколько саженъ ниже, по лѣвому отлогому берегу, были наблюдаемы:
1) Черноземъ и желтобурый песчанистый суглинокъ, съ известковыми выцвѣтами, 

0,7 метра
2) Бурый слоеватый глинистый песокъ, 1,5 метра.

3) Мучнистый лёссовидный суглинокъ, богатый известью. Мощность 0,5 — 2 метра.
4) Сѣрая, песчанистая, иловатая глина.

248. Нѣсколько выше деревни Соловатскіе Выселки, м еж ду м ел ьн и ц ам и  ІН ути лов- 
ск о й  и О к о р о к о в ск о й , въ неглубокомъ болотистомъ овражкѣ, впадающемъ въ р. Мостью 
съ правой стороны, можно было прослѣдить слѣдующій рядъ отложеній:

Qi 1) Валунная глина съ примѣсью мѣстныхъ песчанофосфоритовыхъ сростковъ, около
1,5 метровъ.

Сг{і 2) ІІлотный песокъ, пестрый — ржавый, красный, желтый, бѣловатый, около 
0 ,7 метра.

Сг\ 3) ІІески, преимущественно бѣловатые, съ подчиненными сѣроватыми и зеленова- 
тыми прослоями; мощность около 5 —  6 м.; вь  верхнихъ ѵчасткахъ толщи 
разсѣяны песчаио-фосфоритовые сростки, въ которыхъ найдены: Oleostephanus 
Igowensis N ik., Olcostephanus cf. glàber var. nov., Hoplites aff. Arnoldi P ic t . ,  
Belemnites cf. russiensis d’O rb ., Ostrea sp.

Ниже слѣдуетъ осыпь, a въ другомъ мѣстѣ, ближе къ устью оврага, выступаютъ:
СѴі 3 ') Плотный ржавый цесокъ, около 0,7 метра, можетъ быть, параллельный нижнимъ 

частямъ отмѣченной выше песчаной толщи.
Сг\ 4) Р я з а н с к ій  го р и зо н т ъ . Проржавѣвшій глауконито-фосфоритовый иесчаникъ и 

рыхлый глауконитовый сырой песокъ, около 0,7 метра; окаыеиѣлостей не 
встрѣтилъ.

J 3 5) ІІиже слѣдуютъ темносѣрыя глины.
249. Нѣсколько ниже по той же р. Мостьѣ, въ деревнѣ Соловатскіе Выселки, въ вѣт- 

вистомъ глубокомъ оврагѣ, на ряду съ мощными толщами торфянистыхъ отложеній (полъ- 
зующихся въ Сапожковскомъ уѣздѣ вообще силышмъ развитіемъ),— въ обрывахъ выступаютъ 
слѣдующія напластованія:

Qi 1) ГІослѣтретичныя отложенія.
О і  2) Рыхльіе слоистые пески, бѣловатые, желтоватые и красноватые, иногда же зе- 

леноватые отъ примѣси глауконита; песчанофосфоритовыхъ сростковъ не 
встрѣчается; мощность толщи болѣе 6 метровъ.

Сг\ 3) Р я з а н с к ій  го р и зо н т ъ . Глауконитофосфоритовый темный песчаникъ, въ верх- 
нихъ участкахъ нерѣдко проржавѣвшій, a въ нижнихъ— м ѣ стам и  замѣщен- 
ный или рыхлымъ глауконитовымъ пескомъ съ черными угловатыми галь- 
ками, или же плотнымъ чернымъ к о н гл о м е р а т о м ъ  (тѣ же черныя гальки 
въ песчанофосфоритовомъ цементѣ). Мощность горизонта равняется 0,5 —  
0,8 метра. Окаменѣлости: Olcostephanus bidevexus B o g ., Oleostephanus Mostjae 
B o g ., Olcostephanus cf. kozakowianus B og ., Olcostephanus cf. spasskensis N ik.,

7 *
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Perisphinctes soloicaticus Bog., Perisphinctes sp. indet., Hoplites rjasanensis 
L a h ., Hoplites swistowianus Nik., Hoplites cf. subrjasanensis Nik., Hoplites 
sp. indet. A., Belemnites russiensis d'Orb., Plemotomaria sp., Aucella volgensis 
L a h ., Aucella mosquensis B u ch ., Aucella terebratuloides L a h ., Aucella trigo- 
noides L a h ., Lim a consobrina d’Orb., Lim a  sp., Pholadomya sp., Protocardia 
concinna B u c h ., Unicardium heteroclytum d’Orb., Lyonsia Älduini d’Orb., 
Panopaea peregrina d’Orb., Rhynchonella sp., Terebratula sp.

Jzk  4) Сѣроватобурая глина, въ самыхъ верхнихъ частяхъ которой, по границѣ съ 
рязанскимъ горизонтомъ, найденъ Cosmoceras Випсапі Sow . (разновидность, 
переходная къ Cosmoceras Gulielmii Sow .). Ha основаніи этой находки, дан- 
ный слой глины, н е п о с р е д с т в е н н о  п о д л еж ащ ій  р я за н с к о м у  гор и - 
з о н т у , долженъ быть отнесенъ къ верхнему или среднему к е л л о в е ю .

Среди массы колчеданистыхъ аммонитовъ, собранныхъ по осыпямъ и по дну ручья, я 
также не встрѣтилъ ни одной оксфордской формы; въ коллекціи имѣются исключительно 
одни средае- и верхне-келловейскіе виды (см. также „Фауну юрскихъ образованій Рязан- 
ской губ .“ Л а гу з е н а ) . Среди келловейскихъ формъ здѣсь наиболѣе обычными являются: 
Cosmoceras Duncani Sow ., Cosm. transitionis N ik ., Cosmoceras aculeatum E ic h w ., Cosmoceras 
pollux R e in ., Harpoceras lunula Z ie t ., Harpoceras /mnctatum S ta h l. ,  Harpoceras pseudopunc- 
tatum L a h ., Perisphinctes sp., Peltoeeras sp., Cadoceras sp., Quenstedticeras sp., Nucida и проч.

250. Повыше села І Іо к р о в с к а г о , y мелъницы, въ цравомъ крутомъ берегу, наблюдался 
слѣдующій искусственный разрѣзъ:

Q ) Сѣроватобурая глина, 0,7 метр.
2) Оолитовый глинистый мергель, красноватобурый и кирпичнокрасный, по болыпей 

части довольно рыхлый, содержащій круглыя стяженія бѣлаго оолитоваго 
известняка; въ нижнихъ участкахъ порода становится болѣе глинистой и 
переходитъ въ красноватобурую глину съ оолитомъ; мощность горизонта

J.Jc 2 метра. Окаменѣлости: Stephanoceras cf. Renardi N ik ., Harpoceras pseudo-
punctatum L a h ., Cadoceras Milaschevici N ik ., Cosmoceras sp., Perisphinctes sp., 
Valdheimia Trautscholdi Neum.

3) Сѣроватобурая глина, также отчасти съ оолитовыии зернами и желгыми иро- 
жилками, безъ конкредій. Около 4 метр.

4) Темныя песчанистыя глины съ колчеданомъ.
251. По р. М алой М о ст ь ѣ , въ верхнемъ концѣ с. П о к р о в с к а го , ѵ кирпичныхъ са- 

раевъ, наблюдался неболыыой выходъ оолитоваго мергеля (средній келловей).
252. У  деревни В а р в а р о в к и  (по картѣ Г а в р и л о н к а ), на правомъ берегу р. М остьи , 

въ промоинѣ, были наблюдаемы:
Qi 1) Валунный наиосъ.

|2) Оолитовая желтобурая глина съ известковыми стяженіями.
J J i  3) Сѣрая слюдопесчанистая глина съ проглоями черной тоже песчанистой глины, 

( содержаідей колчедановые сростки.
253. Тутъ же, непосредственно надъ р. М о стъ ей , имѣется обрывъ, въ которомъ вы- 

ступаютъ:
(1) Сѣрая слюдопесчанистая глина съ желтыми и ржавыми прожилками и примаз- 

ками, съ неясными отпечатками аммонитовъ. Мощность 2— 3 метра.
j-ilc {2 ) Желтобурый и краснобурый песокъ, мѣстами переходяіцій въ рыхлый песча- 

никъ. Лежитъ на размытой поверхности нижележащаго горизонта— то тон- 
кимъ слоемъ (а мѣстами его и совсѣмъ нѣтъ), то глубокими карманами.

CÎ 3) Яркокрасная плотная глина съ прослоями бѣловатой глины,— до ѵровня воды, 
метра 4 и меньше.

Верстахъ въ 6 — 7 ниже дер. В а р в а р о в к и  (Г а в р и л о в к и  тожъ) въ р. Мостью впа- 
даетъ съ правой стороны притокъ Л ѵ к м а съ . Обнаженія по этому притоку мы тедерь и 
онишемъ.

254. В ъ  с. Ч ем б ар ъ , по овражку, выступаютъ:
Qi 1) Валунная сѣрая глина, съ неправильными включеніями бураго песка, 0 ,7  метр.
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Q\ 2) Слоеватый песокъ съ гальками, ниже, повидимому, сливающійся съ корен- 
ными (?) песками.

255. Между Ч ем б ар о м ъ  и Л у к м а со м ъ , по рѣкѣ Л ѵ к м а съ , выступаютъ:
( 1) ІІочва и свѣтлосѣрая плотная валунная глина съ включеніями бураго песка,

1,5 метра.
( 2) Ржавый и бурый слоеватый песокъ сь  валунами, 0,7 метр.

Cri 3) ІІесокъ свѣтлосѣрый и желтый, a также частью ржавый, мелкій, слюдистый, 
переслаивающійся съ тонкими неправильными пропластками черной и бѵрой 
глины, 3,5 метра— до уровня воды.

256. Въ С а м о д у р о в к ѣ  (Б е р е з о в к ѣ ) и немного выше ея встрѣчаются выходы валун- 
ной глины,— красноватобурой и сѣроватобурой.

257. Такая же валунная глина наблюдается и въ селѣ У д ѣ . Мощность ея болыпе
2 метровъ (т.-е. болыпе, чѣмъ въ с. Чембаръ).

258. ІІочва между Ч ем бар о м ъ  и С а м о д у р о вк о й — сѣрый суглинокъ, a по склону къ 
рѣчкѣ — сѵііесь съ валунами.

259. По направленію къ гор. С ап ож ку почва становится темнѣе.
260. В ъ  дер. П а р ы ш е н к ѣ , по рѵчью, были наблюдаемы:

Çi? 1) Пески слоистые, желтобурые и сѣрые, безъ валуновъ. Около 4 метровъ.
С'1 2) Красная и фіолетовая плотная глина, около 4 метровъ (каменноугольная).

Выходовъ юры, существующей здѣсь по наблюденіямъ С т р у в е , y д. Парышенки мнѣ 
наблюдагь не удалось. Л а г у з е н ъ  въ своей монографіи описываетъ и называетъ изъ этой 
мѣстности слѣдующія формы: ЕкЫпоЪгissus scutatus L am ., Bhynchonclla personata B u ch ., 
Waldheimia Trautscholdi N eum ., Gryphaea dillatata  Sow ., Gonyomya litterata Sow. sp., 
Pleuromya Brongniarti O rb . sp., Belumnites subabsolutus N ik ., Quenstedticeras Lamberti Sow ., 
Cadoceras Tschefkini O rb ., Perisph. mutatus T r ., Harpoceras pundatum  S ta h l ,  var., Harpoc. 
pseudopundatum  b a h .

261. 0  выходѣ каменноугольныхъ отложеній y дер. Кириловки по р. Мостьѣ упоми- 
наетъ С тр у ве . Здѣсь, по этому автору, выступаетъ бѣлый, мягкій известнякъ, съ Productus 
giganteus M a rt., Productus striatus F is c h . ,  Syringopora parallela  F is c h ,  и друг. (стр. 35).

IIo нашимъ наблюденіямъ y этой деревни, носящей среди мѣстнаго населенія также 
названіе Б у х т и н к и , известняки выступаютъ въ правомъ крутомъ берегу, который здѣсь на 
высотѵ до 20 метровъ весь сложенъ изъ этихъ породъ. Известняки— явственнослоистые, то 
бѣловатые, то сѣрые. Верхнія части разрѣза мѣстами состоятъ изъ пестрыхъ (по большей 
части красныхъ, иногда сѣрыхъ) глинъ, въ которыхъ включены отдѣльныя известковыя глыбы.

Помимо вышеназванныхъ окаменѣлостей, въ этихъ известнякахъ нами встрѣчены еще 
слѣдующія формы, опредѣленныя Ш т у к е н б е р го м ъ : Dib. turbinatum M ’ Coy., Syringopora 
reticulata Goldf. ,  Chaetetes radians F i s c h . ,  Strephodes Murchisonii E.  H., Lithostrotion 
irreguläre P h il l .

262. Въ Я с т р е б к а х ъ , въ вѣтвистомъ оврагѣ, были наблюдаемы (сверху внизъ):
1) Валунная глина, по болыпей части, грязносѣраго цвѣта; мощность доходитъ

„ до 4,5 метровъ.
2) Бурый и желтоватый, слоистый, въ разной степени глинистый, песокъ съ

валунами.
263. ІІри спускѣ по этому оврагу къ церкви, надъ ручьемъ, были наблюдаемы въ от- 

вѣсномъ обрывѣ (до 10 метровъ) слѣдующіе слои:
1) ІІочва и краснобурая плотная глина безъ валуновъ, 0 ,7 — 1 метръ.
2) Бурый и желтоватый глинистый слоистый песокъ безъ валуновъ, 1 метръ.

Qi 3) Толща буроватосѣрыхъ слоистыхъ песчанистыхъ глинъ и глинистыхъ песковъ;
нижніе слои состоятъ изъ рыхлаго сѣроватаго песка. Мощность горизонта 
около 8 метровъ. По всей вѣроятности, это древне-аллювіальное отложеніе.

264. Въ дер. В о р о т ц а х ъ , надъ саыой рѣчкой, обнаженъ нижній каменноугольный 
известнякъ, по большей части рыхлый, лежаіцій кусками разной величины въ синеватосѣрой 
глинѣ. Моіцность обнаженія около 0 ,7 — 1 метра. Надъ известнякомъ залегаютъ слоеватые 
пески съ валунчиками.
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265. Мѣстность около Б у х т и н к и , И ар ы ш еи ки , Я с т р е б к о в ъ , довольно холмиста, 
носитъ слѣды размыванія. Лѣвый берегъ р. М о стьи  въ общемъ болѣе отлогъ, нежели правый; 
около П у с т а т и й а  это особенно рѣзко выдается. Правый берегъ р. М о стьи  очень не- 
высокъ,— не болѣе 20 метровъ. Почва около отмѣченныхъ селеній по болыпе части— супесь, 
мѣстами рыхлый песокъ. Съ поверхности почвы изрѣдка встрѣчаются валуны.

7) Рѣка Нешгожа.
266. Водораздѣлъ между Н еп ло ж ей  и Л у км асо м ъ . Высокое, слегка холмистое плато 

съ широкими луговинами по мелкимъ притокамъ р. Непложи. Почва— сѣрый суглинокъ на 
валунной подпочвѣ; на пониженныхъ мѣстахъ супесь.

267. С. Г Іу сты н ь  стоитъ на небольшомъ ручьѣ, впадающемъ въ Н еп ло ж у съ юга, 
немного пониже бывшаго селенія С тар и н ы . Склоны въ долину рѣки здѣсь не круты, заросли, 
въ берегахъ рѣки виденъ одинъ глинистоиловатый наносъ. Въ одномъ лишь пунктѣ, ыежду 
П у ст ы н ы о  и С тар и н о й , оказался небольпіой осыпавшійся выходъ коренныхъ породъ, среди 
которыхъ можно было различить черныя и сѣрыя юрскія глины съ грифеями, a надъ ними 
и отчасти по осыпи перемѣшанные съ наносомъ и валунами— элементы рязанскато горизоита 
(глауконитовый песчаникъ съ Aucella mosquensis) и вышележащаго горизонта съ фосфорито- 
выми сростками.

268. У  М о со л о ва  по р. Н еп л о ж ѣ  склоны задернованы.
Отъ М о со л о ва  къ И в а н о в к ѣ  (3 в. на ЗСЗ) идетъ постепенный подъёмъ на возвы- 

шенность.
Около И в а н о в к и  (нѣсколько сѣвернѣе)— ровное высокое плато съ широкимъ горизон- 

томъ, протянувшееся далеко на сѣверъ. ІІоверхность плато ровная, ни одного овражка, ни 
одного холма. ІІочва— сѣрый лѣсной суглинокъ.

269. У  И ва н о в к и , въ вершинѣ оврага, выступаетъ безвалунная желтоватобурая глина
и,— нѣсколько ниже ея, въ неясномъ осыпавшемся разрѣзѣ надъ прудомъ, —глина красно- 
бурая, песчанистая, съ валунами.

270. По р. Н еп л о ж ѣ , y моста около с. В о л к о в а , надъ самой водой, имѣется ни- 
чтожный осыпавшійся выходъ бурожелтой глины съ обломками оолитоваго глинистаго из- 
вестняка; встрѣченъ небольшой обломокъ Quenstedt. Lamberti.

271. Въ с. В о л к о в ѣ  встрѣчена вынутая изъ колодца темносѣрая глина съ мергелистыми 
кругляками. По разспросамъ оказалось, что эта глина лежитъ на глубинѣ 9 — 10 метровъ; 
въ ней встрѣчали также обломки белемнитовъ.

272. В ъ  с. З а п о л ьѣ , y колодца, встрѣчены: желто-бурая песчанистая глина, сѣрая 
глина и черная вязкая глина. По показанію рывошхъ колодезь рабочихъ, проигли слѣ- 
дующіе пласты:

Q1 1) Слой желтоватой и красноватой глины, внизу переходящей въ бурый песокъ;
въ глинѣ попадались камни (повидимому, глина валунная); 4 метра. 

j  |2) Сѣрая глина съ мергелистыми кругляками, 3 метра.
3 13) Черная, сырая глина, 4 метра.

До воды еще не дошли.
Среди глинъ y колодда встрѣчены два мергельно-фосфоритовыхъ сростка, Gryphaea sp.
При рытьѣ попадались рабочимъ также и белемниты. '
273. Отъ З а д у б р о в ь я  до М о со л о ва  по линіи желѣзной дороги, по низинѣ, развитъ 

сверху краснобурый суглинокъ, по болыпей части, безвалунный, иногда слоеватый; валуны 
встрѣчаются обыкновенно въ глинѣ въ мѣстахъ повышенныхъ. На югъ отъ линіи все время 
видны холмы, по низинѣ часто попадаются мочажинки и болотда. Почва — свѣтлосѣрый под- 
золистый мучнистый суглинокъ, отчасти переходный къ супеси.
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8) Рѣчка Крутица.
Село К р ути ц ы  стоитъ на р. К р у т и ц ѣ  по склону съ юга на сѣверъ, въ долину 

р. О ки (нижній конецъ села приходится уже въ приокской низинѣ).
ІІо р. К р у т и ц ѣ  въ самомъ селѣ имѣется дѣлый рядъ крутыхъ обрывовъ.
274. Подъ кладбищемъ выше моста выступаютъ:
Qi- г  1) Овражный наносъ, 0 ,7— 1 метръ.

? 2) ІІесокъ слоистый, слюдистый, желтый, ржавый и сѣрый, переходящій мѣстами 
въ темнокрасный желѣзистый песчаникъ. Верхніе слои преимущественно 
сѣраго двѣта, съ пропластками сѣрой вязкой глины,— 3 метра.

,«7з? 3) Черная слюдистопесчанистая глина, съ тонкими выклинивающимися прослоями 
сѣраго иеска,— до уровня воды 2 ,5 — 3 метра.

275. Ниже моста, y церкви того же села, наблюдаются:
Qi 1) Сѣрая и бурая валунная глина съ включеніями бураго песка,— 1,5 метра.

? 2) Сѣрый и желтый слюдистый песокъ, постепенно сливающійся съ нижележа- 
щими горизонтами,— 1,5 метра.

-7з? 3) Черная слюдопесчаная глина, съ обычными пропластками сѣраго песка,— до 
рѣчки 3— 3,5 метра.

276. Ещ е ниже по той же рѣчкѣ выступаютъ:
1) Неправильно слоистый, ржавый, желтый и сѣрый песокъ съ мелкими гальками 

q въ нѣкоторыхъ прослояхъ, 3 метра.
12) Грязноваточерная, вязкая, илистая глина, — 1 ,5 — 2 метра.
3) Сѣрый глинистый песокъ съ мелкими в а л у н а м и ,— 0,7 метр.
4) Осыпь— до воды.

Очевидно, тутъ берегъ сложенъ уже изъ наносовъ, a коренныя породы размыты. Нѣ- 
сколько ниже по той же рѣчкѣ всюду выступаютъ неправильно-слоиетыя песчаныя и гли- 
нистыя породы, частію съ гравіемъ и гальками (аллювій древній).

277. Ещ е ниже ио той же рѣчкѣ наблюдались:

II)  Неправилъно-слоистая, красная, желтая и сѣрая глина,— песчанистая, съ про- 
слоями песка,— 3 метра.

2) Сѣрый слоеватый песокъ съ прослоями, обогащенными гравіемъ и мелкими 
валунами,— 2 метра.

3) Осыпь,— до рѣчки метровъ 7 — 8.
«7з? 4) Надъ саыой водой обнажены черныя слюдистопесчаныя глины.

Такимъ образомъ коренныя породы (черная глина и надъ ней мѣстами, можетъ быть, 
часть песковъ) уцѣлѣли по рѣчкѣ только мѣстами; въ остальныхъ случаяхъ въ разрѣзахъ 
выступаетъ аллювій овражный и, повидимому, частію также древній аллювій, связанный съ 
аллювіемъ окской низины.

Вблизи устья той же рѣчки (ниже желѣзнодорожнаго моста) въ берегахъ наблюдаются 
террасовыя желтобурыя суглинистыя и песчанистыя отложенія, изъ подъ которыхъ мѣстами 
выступаютъ слоистые сѣрые пески (коренные ?).

9) Рѣка Хупта.
278. Водораздѣлъ между рѣками М о ст ь е й  и Х у п то й  чисто степной, равнинный. 

Почва-черноземъ; мѣстами— по котловинамъ— подзолистыя пятна. По верховьямъ рѣчекъ— 
залежи торфа. Спускающіеся къ р. Х у п т ѣ  (и Л ѣ сн о м у  В о р о н е ж у ) овражки —  неглубоки 
и задернованы.

279. Н и к о л ь с к іе  Г а и  — ІІе н ь к и . Лѣвый склонъ къ р. Х у п т ѣ  болѣе отлогъ, чѣыъ 
правый (сѣверный); іюслѣдній, впрочемъ, тоже вездѣ задерновапъ; только между А п р ак си н о й  
и П е н ь к а м и  имѣется обрывъ, въ которомъ были наблюдаемы:
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q j l )  Черноземъ.
І2) Желто-бурая и сѣровато-бурая валунная глина, съ кротовинами и известко- 

выми примазками,— 2 метр.
? 3) ІІесокъ бѣловатый и осыпь до уровня рѣки.

Долина р. Х ѵ п ты  тутъ очень неглубока.
Склоны къ р. Х у п т ѣ  около села М ары  и ниже этого села довольно круты, но по 

болыпей части задернованы; только мѣстами (наиримѣръ, около П отём щ и н ы ) рѣчка непо- 
средственно подмываетъ крѵтой древній берегъ, образуя вертикальные обрывы высотой до 
20 метровъ.

280. Въ М а р а х ъ , на ровномъ, высокомъ мѣстѣ, въ искусственномъ разрѣзѣ, были 
наблюдаемы:

q I I )  Мощный слой чернозёма.
І2) Желтобурая валуниая глина, 0,7 метр.

? 3) Красновато-желтый песокъ.
Вообще подпочвой чернозёма здѣсь служитъ, повидимому, всегда валунная глина, за 

исключеніемъ склоновъ и всякихъ пониженныхъ мѣстъ, гдѣ почва развита на разныхъ 
овражныхъ и террасовыхъ отложеніяхъ.

281. В ъ  селѣ П о т ем щ и н ѣ  имѣется длинный глубокій оврагъ съ ручьемъ, виадающій 
въ р. Х у и т у  съ лѣвой стороны. Въ верхнихъ и среднихъ частяхъ оврага обнажены слѣ- 
дующія породы:

Q l 1) Валунная глина,— около 2 метровъ и меныпе.
(2) Горизонтъ песковъ мощностью до 8 — 10 метровъ. Мѣстная послѣдовательность 

слоевъ: а) желтоватый и бѣловатый, пестрый плотный глинистый песокъ, — 
0,7 метр., б) бѣлый, очень мелкій, довольно плотный лесокъ, в) рыхлый, 
желтоватый и бѣловатый слоистый песокъ, г) желтый и ржавый песокъ съ 
тонкими прослояыи сѣрой пластической глины (въ сухомъ видѣ— тонколисто- 

, ватой).
3) Слой корковатоломкихъ стяженій бураго желѣзняка, 0 ,4  метра и меныпе (мѣ- 

стами сходитъ почти на нѣтъ).
4) Ж елтая тонкослоистая, разныхъ оттѣнковъ, глина, 1 метръ.
5) Черная углистоземлистая порода со слюдистыми блестками, съ ісо л ч ед ан о вы м и

ср о ст к а м и  и съ едва замѣтными ирожилками сѣраго песка, 2 метра.
6) Тонкослоистая желтоватая и сѣроватая глина со слюдистыми блестками.
7) На уровнѣ ручья— кремневын глыбы въ глинѣ и, кажется, отчасти въ пескѣ.

Ниже горизонта 7-го залегаютъ, повидимому, опять пески, какъ объ этомъ можно су-
дить по слѣдующему разрѣзу.

282. Между П отем щ и н ой  и Л о п у х о в щ и н о й  по лѣвому берегу р. Х у п т ы  въ верти- 
кальномъ обрыпѣ выступаютъ:

Q l 1) Лёссовидный суглинокъ.
(2) Маскированная осыпями толща песковъ и глинъ; наблюдаются корки бураго 

Qi желѣзняка, тонкослоистыя глины, слой шоколаднобурой глины безъ колче-
1 дана, a подъ ней крупный песокъ съ кремневыми глыбами.

3) Толща слоистыхъ песковъ, бѣловатыхъ, плотныхъ,— метровъ 6 (до воды).
Эти пески съ прослоями глинъ, вѣроятно, относятся къ угленосному ярусу каменно- 

угольной системы, сѵдя по геологическимъ даннымъ, извѣстнымъ относительно лежащихъ 
западнѣе частей того же бассейна р. Хуиты (см. изслѣдованія С т р у в е ).

10). Рѣка Іѣсной Воронежъ.

283. Перевалъ отъ Л ѣ с н о го  В о р о н е ж а  къ р. В е р д ѣ  (М и з и н е ц ъ — Б оки н о) чисто 
степной, равнинный; по пути наблюдались одинъ-два неглубокихъ, заросшихъ овражка (у
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М а л а го  М и зи нц а). ІІочва черноземная. Нерѣдки блюдца съ подзолистой почвой. Вообще 
рѣзко бросается въ глаза разница между рѣчками и оврагами системы О к и и Д о н а ,  въ 
юго-западной части 73-го листа. Въ то время какъ рѣчки, текущія въ Д он ъ , имѣютъ чрезвы- 
чайно неглубокія долины и очень мало принимаютъ въ себя ручьевъ, — долины рѣчекъ си- 
стемы О ки быстро углубляются, склоны въ долины сильнѣе прорѣзываются оврагами, окру- 
жающая мѣстность является холмистой, болѣе изрѣзанной, чѣмъ гладкая степь, окружающая 
рѣчки системы Д о н а. Болѣе подробно объ этомъ нами сказано въ „Матер. для геологіи 
Россіи“, X V II, стр. 9 1 — 94.

284. В ъ  предѣлахъ С а п о ж к о в с к а го  у ѣ з д а , т.-е . вблизи верховьевъ, заливная рав- 
нина Лѣсного Воронежа достигаетъ ширины 1 /2— 1 верст., кочковата, съ перелѣсками. Долина 
рѣки неглубока, уровень плато надъ долиной не превышаетъ 16 метровъ. Склоны къ долинѣ 
коротки, по болыпей части довольно отлогя; правый склонъ, въ противность закону Бера, 
болѣе отлогъ, чѣмъ лѣвый. Съ лѣвой стороны въ долину впадаютъ короткіе и неглубокіе 
овражки. По одному такому овражку y села Б о г о я в л е н ь я  были наблюдаемы;

Q1 1) Валунная краснобурая глина, 3— 4 метр.
2) Пески, сверху бѣловатые и сѣроватые, ііониже желтые и красные, діагонально-

слоистые, отчасти съ примѣсью гравія. Мѣстами пески имѣютъ очень 
пеструю окраску, — пески бѣлые, желтые, сѣрые, красные и проч. Въ ниж- 

? нихъ слояхъ иногда наблюдается довольно плотный, сѣроватый, глинистый
песокъ.

3) Подъ песками вблизи рѣки — водоупорный слой. Въ предѣлахъ заливной рав-
нины— много залежей торфа.

285. Южнѣе села М и зи н ц а лѣвый берегъ р. Л ѣ с н о го  В о р о н е ж а  переходитъ въ 
обрывъ, къ сожалѣнію, почти совершенно заросшій; высота обрыва— метровъ 15-—4 6 .  Около 
обрыва имѣется кирпичный сарай. По неболыпимъ искусственнымъ обнаженіямъ около этого 
сарая были наблюдаемы:

q /1 )  Черноземъ, въ нижнихъ частяхъ съ орѣховатой структурой (деградированный).
12) Красная валунная глина съ рѣдкими кротовинами,— 2 метра.

? 3) Пески, —  бѣлые, желтые, красноватые, съ двойной системой слоистости; до 
уровня рѣки— метровъ 1 2 — 14. По показанію мѣстныхъ жителей, въ этихъ 
пескахъ встрѣчаются иногда прослои бѣловатой вязкой глины толщиной 
около 1 вершка.

Область правыхъ притоковъ рѣки Оки.

11) Рѣка Верда.
Лѣвый притокъ р. Пары —  рѣка Верда беретъ начало на степномъ водораздѣлѣ, по 

сосѣдству съ верховьями Лѣсного Воронежа.
286. В ъ  с. С тар о м ъ  Б о к и н ѣ , по лѣвую сторону рѣки В е р д ы , въ отвѣсномъ обрывѣ, 

были видны (см. рисунокъ на стран. 58):
а) Краснобурая валунная глина, въ пониженныхъ мѣстахъ (а 1 и а2) имѣющая

видъ скрученнаго, пестраго и въ разной степени песчанистаго наноса. Встрѣ- 
чаются кротовины. Мощность горизонта —  около 2 —  4 метровъ, a въ пони- 
женныхъ мѣстахъ и болыпе.

б) Буроватожелтый пористый лёссъ, около 2 метровъ.
в) Желтобурая, слоеватая, песчанистая глина, не пористая, съ неправильными

прослоями, обогащенными въ разной степени пескомъ.
? г) Пески бѣловатые и желтоватые, рыхлые. Около 8 метровъ.

Долина р. В е р д ы  y Ст. Б о к и н а , несмотря на то что тутъ только ея верховье, —  
глубже, чѣмъ долина Л ѣ с н о го  В о р о н е ж а  y села М и зи н ц а; бока долины болѣе прорѣзаны 
оврагами.

Т руды  Г еол . К ом. H o b . c e p ., вы п . 1 6 . 8
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287. Около Н о ва го  Б о к и н а  долина В е р д ы  становится еще глубже, a склоны въ до- 
лиііу еще болѣе овражисты. Въ Н о вом ъ  Б о к и н ѣ , какъ и въ С тар о м ъ , лѣвый (восточный 
и сѣверо-восточный) склонъ круче, чѣмъ правый. При ііоворотѣ В е р д ы  на сѣверъ, наобо- 
ротъ, правый склонъ дѣлается круче (у Ф е д о р о в к и ).

288. По оврагу y В и т у ш е к ъ  наблюдалась только красная валунная глина.
289. Около села Н а п о л ь н а г о  мѣстносгь овражиста, но хорошихъ обнаженій не встрѣ- 

чено (наблюдаются только наносы).
290. Цротивъ с. Н а п о л ь н а го , по правую сторону рѣчки В е р д и ц ы , былъ наблюдаемъ 

слѣдуюіцій разрѣзъ:
<3, 1) Валунная глина, 2 метра.

(2) Бѣловатый однородный песокъ, 0 ,7  метр. 
g ІЗ) Сѣрый, довольно плотный, мелкій, нѣсколько глинистый иесокъ, съ ржавыми 

прожилками,— 0,7 метр.
4) Сѣрый рыхлый песокъ, 0 ,7  метр.

291. По той же рѣчкѣ, въ 1 — 2 верст. на югъ отъ Р е м е з о в о й , подъ валунной глиной 
также видна толща рыхлыхъ песковъ.

292. ГІравый берегъ рѣчки Вердицы отъ Н а п о л ь н а го  до села 'Г е л я т н и к о в ъ  всюду 
крутой, лѣвый— отлогій. ІІо правому берегу, однако, обнаженій, за исключеніемъ описанныхъ, 
болѣе не наблюдалось. Высота праваго древняго берега достигаетъ метровъ 17 —  20, a y 
Т е л я т н и к о в ъ — больше. Заливная долина узка, мѣстами покрыта рощами. Сама рѣчка Вер- 
дица ничтожна, но современные (аллювіальные) ея берега сравнительно высоки (0 ,7 — 1 метръ). 
Рѣка В е р д а  выше желѣзнодорожнаго моста становится сравнительно широкой и много- 
водной, что обусловливается массой тѣхъ  мелкихъ рѣчекъ и ручьевъ, которые выше ее 
питаютъ, направляясь къ ней со всѣхъ  сторонъ.

293. По нравому скату къ р. В е р д ѣ  выше с. С ар аи , около желѣзнодорожной линіи, 
имѣется песчаный карьеръ, въ которомъ можно было различить (рисун. на стран. 59):

а) Черноземъ съ кротовинами.
б) Валунная глина, въ нижнихъ слояхъ краснобурая и сѣрая, a ближе къ почвѣ—  

болѣе однородная, бурая, плотная, съ известковыми выцвѣтами, —  около
1,5 метр.

? в) Коренные пески, въ верхней половинѣ преимущественно бѣлые и желтые, от- 
части съ гравіемъ и желѣзистыми стяженіями неправильной формы,— въ 
нижней половинѣ— желтые и ржавые, съ прослоями плотнаго темнокраснаго 
желѣзистаго песчаника. Слои неправильны, выклиниваются, образуютъ чече- 
вицы, другъ друга срѣзываютъ и проч.; кромѣ того въ каждомъ слоѣ рѣзко 
выступаетъ діогональная слоистость. Мощность песковъ 10— 12 метровъ.

Q l г )  Въ концѣ разрѣза, ниже по склону, подпочвой служитъ лёссовидный суглинокъ, 
сѣровато-бурый, съ известковыми выцвѣтами,— 0.7— 1,5 метр.

&
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Qi

д) ІІодъ этимъ суглинкомъ лежатъ наклонно-слоеватые, глинистые, бурые пески съ 
гравіемъ и разными гальками, 0 ,4 — 0,7 метр.

е) Ниже слѣдѵетъ слой сырой песчанистой бурой глины безъ валуновъ,— 0,7 метр. 
Бурые глинистые пески съ неправильными ирослоями бураго же рыхлаго пес-

чаника; мѣстами содержатъ гравій, гальки и валуны. Слои волнисты, непра- 
вильно изогнуты, выклиниваются, 2 метра.

Въ верхнемъ концѣ разрѣза подъ чернозёмомъ выступаетъ лишь одинъ мощный 
горизонтъ:—

Qt з) Тонкоизогнутыя, слоеватыя, по болыпей части песчанистыя и бурыя, мѣстами 
пестрыя, желтыя, сѣрыя и ржавыя— глины, иочти не содержащія валуновъ. 
Ближе къ почвѣ порода окрашена однообразно въ бурый двѣтъ (со слабой 
сизой присыпкой); елоеватость выступаетъ неясно, замѣтна столбчатая отдѣль- 
ность.— Это, повидимому, овражный аллювій, заполнившій склонъ едва за- 
мѣтной балки, по которой идетъ желѣзная дорога.— Обнаженъ метровъ 
на 7 — 8.

294. Если спуститься по полотну желѣзной дороги съ востока въ долину р. В е р д ы , 
то влѣво отъ дороги, по общему правому склону, можно различить особую надлуговую 
терраску.

Въ рытвинѣ, прорѣзывающей эту терраску, можно различить слѣдующіе слои (рис., стр. 60):
1 ) Черноземъ.
2) Краснобурый грубый суглинокъ, до 0 ,7— 1,5 метр. На чертежѣ буквой A  обо-

значены кротовины, буквой Б — скопленія известковыхъ дутиковъ.
3) Вурый глинистый песокъ, отчасти плотный, съ гальками и гравіемъ, непра-

вильно слоеватый, 0,2 метр. и меньше.
4) Лёссовидный, желтоватый, съ сѣрыми пятнами, пористый суглинокъ, распадаю- 

щійся на столбчатыя отдѣльности; кромѣ того дѣлится на тонкія горизон- 
тальныя плитки. Разбитъ мѣстами на трепщны, заполненныя бурымъ гли- 
нистымъ пескомъ изъ горизонта 3-го.

5) Бурый слоеватый песокъ, 0,2 метр.
6) Песчанистая сѣровато-бурая слоеватая глина, 0,5 метр.
7) Красно-бурый песокъ, 0,1 метр.
8) Свѣтло-сѣрая. плотная, съ рѣдкими большими ржавыми порами, глина, при 

растираніи очень мучнистая, содержитъ мѣстами кварцевыя галечки; 0 ,5  метр.
9) Бурый глинистый песокъ съ гальками и гравіемъ, 0,1 метр.
10) Желтый и ржавый слоеватый песокъ, обнаженъ менѣе, чѣмъ на 0,7 метр. 

Высота надъ заливными лугами всей терраски равняется 4 ,5— 5 метрамъ.
8*

Qi
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295. Село С араи . Правый склонъ къ р. В е р д ѣ  ниже названнаго села и мѣстами вы- 
ше —отлогій, черноземный, прорѣзанный неглѵбокими, широкими, иногда едва замѣтными, бал- 
ками, спускающимися къ рѣкѣ подъ острымъ угломъ. Лѣвый склонъ тоже отлогій и черно- 
земный.

296. Между селами С ар ай  и С л е з н е в о  высокій ровный перевалъ. ІІочва— темный 
лѣсной суглинокъ, a частію— и настоящій черноземъ. Подпочвой служитъ нерѣдко валѵнная 
глина; по поверхности иногда встрѣчаются валуны.

297. ІІо правому берегу р. В ер д ы , на сѣверъ отъ села К р и в с к а го , тамъ, гдѣ рѣка 
подмываетъ бугоръ, поросшій лѣсомъ, въ овражкѣ можно было наблюдать слѣдующій разрѣзъ:

Ql a) Красно-бурая глина, неправильно-слоеватая, въ разной степени песчанистая;
нижніе участки особенно песчанисты. Въ основаніи— тонкій слой съ гальками 
разныхъ породъ.— Мощность всего горизонта 2 метра.

? б) ІІески бѣлые и желтые, до дна овражка. Высота всего разрѣза (до воды) —  
метровъ 10  и болыпе.

Мѣстами горизонтъ a — нѣсколько мощнѣе, чѣмъ показано выше, и лежитъ ближе къ 
уровню рѣки.
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298. Нѣсколько выше по рѣкѣ, въ оврагѣ, спускающемся въ рѣку съ востока мимо 
села Кривскаго, въ искусственной ямѣ, были наблюдаемы:

Qt 1) Валуяная глина.
? 2) Толща песковъ.

12) Рѣка Пожва.

Лѣвый притокъ р. П ар ы — р. Пожва— беретъ начало, подобно вышеописаннымъ рѣкамъ 
Мостьѣ и Вердѣ, на томъ же окско-донскомъ степномъ водораздѣлѣ, невдалекѣ отъ желѣзно- 
дорожной линіи Ряжскъ-Моршанскъ.

299. В ъ  Б о р к а х ъ  (по картѣ Н о во е), въ нѣсколькихъ мѣстахъ около рѣчки, вы- 
ступаютъ:

1) Черноземъ, иногда съ валунами.
2) Валунная глина, по болыпей части красно-бурая, болѣе или менѣе песчанистая,

съ кротовинами и известковыми примазками; ближе къ поверхности эта 
глина иногда получаетъ желто-бурый двѣтъ, но содержитъ также валуны. 

Ç1 Иногда, по склонамъ къ рѣчкѣ, надъ валунной глиной задегаетъ лёссовидный
суглинокъ съ неправильными пропластками бурой песчанистой глины и песка 
съ валунами (овражный аллювій). Валѵнная глина въ нижнихъ участкахъ 
становится мѣстами сильно песчанистой и незамѣтно сливается съ корен- 
ными песками. Моіцность всего горизонта метровъ 5 — 6.

? 3) Пески коренные, по большей части бѣлые, иногда желтые. У  рѣчки сгружены 
плиты желѣзистаго песчаника, вѣроятно, вьшавшія изъ песковъ.

300. Ниже по рѣкѣ,— до К у т л о в ы х ъ  Б о р к о в ъ ,— обнажены изрѣдка только наносы,—  
овражный аллювій (песчанистый) и валунная глина. Склоны правый и лѣвый по болыпей 
части довольно отлоги, черноземные; долина рѣчки вообще очень не глубока.

301. Въ К у т л о в ы х ъ  Б о р к а х ъ  по правому берегу имѣется песчаный бугоръ. Ниже 
ію склону развита красно-бурая песчанистая глина безъ валуновъ (прислонныя, террасовыя 
отложенія).

302. Село П о л яки  стоитъ на правой сторонѣ р. П ож вы , на бѵгрѣ, поднимающемся 
надъ лугами метровъ на 20 илн больше

Разрѣзъ подъ П ол якам и :

II )  Валунная красно-бурая яесчанистая глина, около 0,7 метр.
2) Подстилается валунная глина красно-бурымъ слоеватымъ глинистымъ пескомъ 

съ валунами,— 0,2 метр.
? 3) Пески бѣлые и желтые, слоистые, съ неболыпими гнѣздами бѣловатой глины 

и съ прослоями, обогащенными круннымъ гравіемъ. Обнажены на 8 метровъ. 
Подъ ними —  осыпь, по которой разсѣяны тонкія плитки желѣаистаго пес- 
чаника.

303. В ъ  с. Д е гт я н о м ъ  (по картѣ Т р о и ц к о е), на сѣверо-западъ отъ села, по оврагѵ, 
выступаетъ лёссовидный сѣровато-бурый суглинокъ, и по болѣе высокимъ бугоркамъ—песокъ 
съ гравіемъ. По дну оврага— залежи торфа. Тутъ же наблюдаются заросшія ямы, гдѣ лѣтъ 
20 назадъ добывали синевато-бѣлую глину на горшки.

304. В ъ  томъ же с. Д е г т я н о м ъ  надъ рѣчкой выстуііаютъ:
1) Чернозёмъ и лёссовидный желто-бурый нѣсколько иесчанистый суглинокъ, 

столбчатый, съ известковыми выдвѣтами и дутиками,— 1,5 метра.
■)2) Краснобурый, глинистый. горизонтально-слоистый песокъ, 1,5 метра.

3) Опять лёссовидный суглинокъ, но пожелтѣе, болѣе пористый и съ большимъ
количествомъ известковыхъ дутиковъ,— 1,5 метр.

Ниже слѣдуетъ осыпь до ѵровня воды (1— 1,5 метра).
305. У  того же с. Д е г т я н о г о  (Т р о и ц к а го ), по наблюденіямъ С т р у в е , залегаетъ 

к е л л о в е й . Намъ видѣть выходовъ келловея не удалось, но отрицать его присутствіе здѣсь 
нѣтъ основаній.
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306. В ъ  Ч ер н о й  р ѣ ч к ѣ , которая также стоитъ на бугрѣ, были наблюдаемы— пески и 
плитки желѣзистаго песчаника.

307. П очвы :"п о  лѣвому склону къ р. П о ж вѣ , отъ верховьевъ до П о л я к о в ъ ,— черно- 
земъ, по правую сторону П ож вы  отъ П о л я к о в ъ  до Ч ер н о й  Р ѣ ч к и  —  лѣсной суглинокъ. 
Подпочва— по высокимъ мѣстамъ валунная глина, по склонамъ— лёссовидный безвалунный 
наносъ.— По р. П о ж вѣ , отъ Б о р к о в ъ  до Ч ер н о й  Р ѣ ч к и , и въ сел ѣ  Д е г т я н о м ъ  разрабо- 
тывается въ  болыпомъ количествѣ торфъ.

308. В ъ  А л е к с а н д р о в к ѣ  (по картѣ Д е г т я н о й  в ы с е л о к ъ ) производится добыча 
бѣлой глины, огнеупорной, для выдѣлки кирпичей; по словамъ крестьянъ, эту глину берутъ 
также и на стеклянные заводы.

При рытьѣ ямъ, по показанію крестьянъ, проходятся слѣдующіе пласты:
Ç j 1 ) Валунный наносъ (красная глина).

12) Песокъ бѣлый (не всегда).
3) Огнеупорная глина, пластъ около 0 ,3— 1,5 метр.; мѣстами сходитъ н а -н ѣ т ъ .

4) Опять песокъ.
309. В ъ  гор. С ап о ж кѣ , съзападной стороны, по оврагу, сцускающемуся съ сѣвера на 

югъ, выступаютъ:
1 )  Черноземъи лёссовидный сугливокъ съ кротовинами, въ нижнихъ частяхъ склона

q къ оврагу замѣщенный въ болыпинствѣ случаевъ болотными торфянистыми
отложеніями съ прослоями охры и проч.

2 ) Сѣрая и бурая валунная глина, 1— 2 метра.
O j  3) Глинисто-песчаная темно-бурая толща, аналогичная нѣмой (нижнемѣловой) толщѣ 

села Ш атр и іц ъ  и с. Л у к м а с ъ ,— 4 метра.
310. В ъ  лѣвомъ крутомъ берегу, въ двухъ верстахъ на югъ отъ с. М и хеи  (въ 10 вер. 

на сѣверо-востокъ отъ гор. Сапожка), нѣсколько ниже бывшаго Кошелевскаго ви н о к ур ен н аго  
завода, имѣется, непосредственно надъ рѣкой, слѣдующій разрѣзъ:

Ql 1 ) Овражцый наносъ.
O j  2 ) Желѣзистый песокъ съ песчано-желѣзистыми корками, кусками бураго желѣз- 

няка и съ песчано-фосфоритовыми сростками, аналогичными тѣмъ, которые 
встрѣчаются въ соотвѣтствующемъ горизонтѣ (съ  Ole. hoplitoides etc.) въ 
разныхъ другихъ мѣстахъ; окаменѣлостей не встрѣтилъ.

Сгг, 3) Р я з а н с к ій  го р и зо н т ъ . Глауконитофосфоритовый песчаникъ, трещиноватый и 
пористый, большею частью сильно проржавѣвшій и окрашенный по трещи- 
намъ и пустотамъ окисью желѣза въ охристобурый двѣтъ; иногда сильно 
обогащенъ гальками и близокъ къ к о н гл о м е р а т у ; въ основаніи иногда на- 
блюдается очень тонкій прослой рыхлаго свѣтлозеленаго песка (толщина 
прослоя 2 — 4 вершка) съ примѣсью черныхъ галекъ. Мощность всего гори- 
зонта около 0 ,5 — 0,7 метра. Окаменѣлости: Hoplites rjasanensis L a h . (пре- 
имущественно въ нижнемъ рыхломъ прослоѣ), Hoplites swistowianus N ik. 
(тамъ же), Hoplites subrjasanensis N ik ., Hoplites cf. privasensis P ic t . ,  Ho
plites micheicus B og ., Olcostephanus bidevexus B o g ., Olcostephanus cf. dorsoro- 
tundus B o g ., Olcostephanus kozakowianus B o g ., Olcostephanus cf. spasskensis 
N ik., Olcostephanus sp. indet. B ., Perisphinctes cf. solowaticus B o g ., Belem 
nites russiensis d’O rb., Belemnites corpulentus N ik ., Aucella volgensis L a h ., 
Aucella terebratuloides L a h ., Aucella trigonoides L a h ., Aucella mosquensis 
B u c h ., Lim a consobrina d’O rb ., Lim a  sp., Gtenostreon distans E ic h w ., P ro- 
tocardia concinna B u c h ., Pholadomya sp., Opis cf. Rouïllieri L a h ., Panopaea 
peregrina d’O rb ., Unicardium heteroclytum d’O rb ., Lyonsia Alduini d’O rb. 

(4) Слой черной глины неопредѣленной мощности (вслѣдствіе оползней).
<7з0-j - s  !5) Темносѣрая оксфордская глина съ Cardioceras excavatum Sowr., Aspidoceras 

{ perarmatum  Sow . и np.
J 3 k 6) Ещ е ниже слѣдуютъ келловейскія глинистыя и мергельныя отложенія, изъ ко- 

торыхъ рѣка вымываетъ массу окаменѣлостей, уже описанныхъ Л а гу з е -
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ном ъ (частью же ожидающихъ еще описанія). Не ііеречисляя всѣхъ назы- 
ваемыхъ отмѣченнымъ авторомъ окаменѣлостей, здѣсь мы укажемъ лишь 
наиболѣе часто встрѣчающіяся аммонитовыя формы: Quenstedticeras Lamberti 
Sow . (въ громадномъ количествѣ), Quenstedticeras M ariae d ’O rb., Cosmoceras 
Duncani Sow ., Cosmoceras Jason  R e in ., Stephanoceras coronatum B ru g ., Ste- 
phanoceras Renardi N ik ., Cadoceras Elatmcie N ik . (?), Perisphinctes mutatus 
T r., Harpoceras sp., Peltoceras sp. Руководствуясь какъ составомъ фауны, 
такъ и литологическими признаками, приходится заключить, что въ данномъ 
разрѣзѣ выступаютъ главнымъ образомъ тодько верхній и средній келловей 
и что нижній келловей, вѣроятно, здѣсь приходится если не вполнѣ, то въ 
значительной степени ниже уровня рѣки.

311. По р. М и х е й к ѣ , протекающей мимо с. М и хе и  съ западной стороны и впадаю- 
щей въ р. П ож ву, болыпею частію (за нижеприведенными исключеніями) выступаютъ: въ 
верховьяхъ— сѣроватая валунная глина, a ниже по берегамъ— торфяныя залежи съ охрой, 
болотной рудой и пр. (торфъ разработывается крестьянами). Въ верхнемъ концѣ того же 
селенія по р. М и х е й к ѣ  были наблюдаемы:

f l )  Черноземъ и лёссовидный суглинокъ съ известковыми журавчиками и съ кро- 
, товинами, съ ненравилышми включеніями бураго песка,— 1,5 метра.

Qi *2 ) Бурая валунная песчанистая глина, съ включеніями песка, 1 — 1.5 метра.
Слоеватый бурый и сѣрый песокъ съ валунами, гальками и гравіемъ, незамѣтно 

сливающійся съ горизонтомъ 4-мъ,— около 1 ,5 — 2 метровъ.
(é) Пески слоистые, бѣлые, желтые, сѣроватые и пр., книзу съ черноватыми пес-

Ог ) чанистыми неправильными пропластками, 4 метра.
|5) Черная сильнопесчанистая глина съ прожилками сѣраго песка —  до уровня 
і рѣчки— около 1,5 метр.

312. Гораздо ниже по той же рѣчкѣ М и х е й к ѣ  изъ-подъ болотнаго ила и торфа ви- 
дѣнъ сильно разложившійся сырой полуржавый глауконитовый песчаникъ (пластъ около 0,7 
метр.), црикрытый желѣзистопесчанымъ плитнякомъ. Иодъ глауконитовымъ песчаникомъ за- 
легаетъ черная юрская глина.

313. На юго-востокъ отъ села М и хеи , по направленію къ рѣкѣ П о ж вѣ  (къ бывшему 
винокуренному заводѵ) спускается О р л о въ  о в р а г ъ . Въ его верховьяхъ обнаженъ торфъ съ 
прослоями болотной руды и охры. Мѣстами видны и наносы:

II)  Суглинокъ желтобурый, съ сѣрыми пятнами, валунный, 0,7 метр.
2 ) Слоеватый бѣлый и желтый песокъ съ гальками и валунами (можетъ быть, въ 

нижнихъ полуоеыпавшихся частяхъ уже коренной); около 3,5 метр.
314. Ниже ио оврагу наблюдаются осыпи, среди которыхъ могли быть распознаны въ 

неясныхъ разрѣзахъ, изъ подъ наносовъ, слѣдующіе горизонты:
Сп  1 ) Сѣрая глинистопесчаная толща, аналогичная горизонту 4-му села Шатрищи 

на р. Окѣ.
Cri 2 ) Желѣзистый песокъ съ песчанофосфоритовыми сростками.
Сг[ 3) Р я з а н с к ій  го р и зо н т ъ , представленный такимъ же песчаникомъ, какъ и на 

р. ГІожвѣ.
J i  о 4) Черная глина.

315. ІІо р. П о ж вѣ , y бывшаго виннаго завода, выступаютъ:
1 ) Черноземъ, 0,7 метр.
2) Лёссъ съ журавчиками и кротовинами, кверху краснѣющій, 1,5 метра.
3) Желтобурая слоеватая песчанистая глина и глинистый песокъ, 1,5 метра.
4) Сѣрая вязкая иловатая глина (сырая), до уровня воды 1 ,5 — 2 метра.

Qi

13) Рѣка Пара.
316. Въ селѣ М о р д о вѣ , по правую сторонѵ р. П ары , y кирпичныхъ сараевъ и посо- 

сѣднему оврагу, были наблюдаемы:
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317.

«1

8

319.
Ql

Qi 1 ) Красная и мѣстами зеленоватобурая валунная глина, 2 метра и болыпе.
2) Глинистые очень мелкозернистые слюдистые пески, въ верхнихъ частяхъ зе- 

лёноватосѣрые, въ нижнихъ— сѣрые, съ тонкими прослоями и неправиль- 
ными прожилками сѣрой листоватой глины, мѣстами съ примѣсью глауко- 
нита, a также съ ржавыми прожилками, около 8— 10  метровъ.

3) Пески бѣлые и желтоватые, совершенно рыхлые, по структурѣ напоминающіе 
сарайскіе пески. Верхній слой иодъ 2-мъ горизонтомъ сильно обогащенъ 
гравіемъ. Обнажены на нѣсколько метровъ.

Въ одномъ изъ отвершковъ оврага въ М о р д о вѣ  коренныя породы, наискось срѣ- 
занныя,— прикрыты многосаженнымъ слоемъ красновато-желтой и красной террасовой глины. 

318. М аксы . Въ оврагѣ около села съ юга выступаютъ:
1 ) Черноземъ (деградированный).
2) Краснобурая безвалунная глина.
3) Слой сѣровато-бурой глины, сильно обогащенной мелкими валунами, 0,7 метр. 
.4) Валунная красная глина со всевозможными валунами. Около 12— 14 метровъ.
5) Бѣлые, рыхлые, зернистые пески.
На сѣверъ отъ того же села, по правой сторонѣ ручья, были наблюдаемы:
1 )  Наносъ.
2) Пески— бѣлые, сѣроватые и желтоватые, рыхлые, съ блестками слюды, мѣ-

стами съ едва замѣтной примѣсью глауконита.
320. В ъ  селѣ Т о п т ы к о в ѣ  наблюдалась только толща валунной глины.
321. Отъ села В ы с о к а г о  до села М ож ар ъ, правый крутой склонъ къ р. П ар ѣ  за- 

росъ, по болыпей части, лѣсомъ; мѣстами видны по склону— песчаныя лысины— желтыя и 
сѣроватыя.

322. На р. П ар ѣ , повыше с. М ож ар ъ, имѣется такъ называемая „высокая гора“. Это— 
песчаный обрывъ непосредственно надъ рѣкой, высотой метровъ 2 0 — 25. В ъ  обрывѣ высту- 
паютъ:

Qi 1 )  Остатки валуннаго наноеа, 2 метра и меныпе.
? 2) Толіда песковъ— до уровня воды. Пески бѣлые, сѣроватые и желтоватые, не- 

рѣдко съ болыпой примѣсью гравія и даже галечекъ кварца. По большей 
части пески вполнѣ рыхлые, но мѣстами въ нѣкоторыхъ прослойкахъ до- 
вольно плотные, очень мелкозернистые, слюдистые. Встрѣчаются прослои 
сѣрой тонколистоватой глины (толщиной не болѣе 1 вершка). Встрѣчаются 
также желѣзистыя стяженія, облѣпленныя гравіемъ (мало). В ъ  самыхъ верх- 
нихъ слояхъ замѣтны слѣды сѣрой песчанистой глины. Верхніе участки пес- 
чаной толщи въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, повидимому, переработаны вѣтромъ, 
ибо по строенію напоминаютъ разрѣзы дюнъ.

323. Въ самомъ селѣ М о ж а р а х ъ , по правому берегу П ары , наблюдались песчаные 
обрывы. Общій лѣвый склонъ къ р. П ар ѣ  около с. М ож ары , перерѣзанный балками, по 
болыпей части черноземный.

324. Непосредственно подъ селомъ М ож ары , выше мельницы, по правую cropoHj 
р. П ары , выступаютъ:

Qi 1 ) Остатки валуннаго наноса, 0 ,7 метр.
2) Толща сѣрыхъ иесковъ и глинъ,— около 6— 8 метровъ, распадается на слѣ- 

дующіе слои: а) сѣрый тонкослоистый слюдистый довольно плотный песокъ, 
распадаюіційся на горизонтальныя плитки; б) слой глины желтоватой и сѣ- 
рой, около 0,5 метр.; глина по внѣшнему виду тождественна съ горшечнои 
глиной „Глиняныхъ ямъ“ (№ 326); в) сѣрый тонкослоистый, слюдистый рых- 
лый песокъ съ неправильными дропластками темносѣрой вязкой глины.

3) Толща рыхлыхъ кварцевыхъ песковъ— бѣлыхъ, сѣроватыхъ и желтыхъ. В ъ  
вёрхнихъ слояхъ— скопленія гравія и куски бѣлой „опоки“. Обнажены на 
1 0 — 12  метровъ.
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325. Отъ села М ож ары  до села М ор озовы  Б о р к и  правый берегъ рѣки весь заросъ 
лѣсомъ. По низинѣ, по лѣвую сторону р. П ары , изъ-подъ чернозема выступаетъ кое-гдѣ 
лёссовидный суглинокъ.

326. Въ деревнѣ А л е к с а н д р о в к ѣ  (Г л и н я н ы я  ям ы тожъ) пространство въ нѣсколько 
десятинъ иокрыто сплошными, большею частію заросшими, ямками. Тутъ, по словамъ кре- 
стьянъ, залегаютъ слѣдующіе слои:

q ( 1 ) Почва.
І2 ) Красная глина безъ камня (?).

? 3) Песокъ бѣлый и желтый, въ которомъ и залегаетъ горшечная бѣлая глина, 
слоемъ въ 0,7 метр. и тоныпе; мѣстами толщина слоя вершка 2, a мѣстами 
нѣтъ ничего— одинъ песокъ Съ поверхности до глины насчитываютъ 5— 6 
метровъ. Глина идетъ на горшки, причемъ прибавляютъ песку.

При осмотрѣ ямъ, всѣ оказались засыпанными (копаютъ зимой). Около ямъ, кромѣ 
глины, лежали— бѣлый песокъ, красновато-бурая песчанистая глина, валуны.

327. Рѣка П ар а  y М о р о з о в ы х ъ  Б о р к о в ъ  достигаетъ ширины 4 0 — 50 метровъ. Лѣ- 
вый склонъ отлогій, черноземный; правый— круче, супесчаный и песчаный (расііаханъ).

328. Въ М о р о з о в ы х ъ  Б о р к а х ъ , y моста, лѣвый берегъ рѣки образуетъ обрывъ вы- 
сотой въ нѣсколько метровъ. Въ обрывѣ выстѵпаютъ:

1 1 ) Почва и слоеватый желтый и бурый песокъ съ плотными бурыми прослолми,
Qi I около 2 метровъ.

(2 ) Желтый мучнистый суглинокъ и осыпь.
329. Отъ М о р о зо вы х ъ  Б о р к о в ъ  до дер. Н и к о л ьск о й , по подъему, ночва силыіо 

песчаниста.
330. Въ Н и к о л ьск о й  выступаютъ:

Qi 1 ) Остатки валуннаго наноса.
(2) Сѣрая, песчанистая, плотная (не сланцеватая) глина со слюдой, около 2 метр.

? ІЗ) Сѣрый песокъ со слюдистыми блестками и съ включеніями вязкой глины,—
[ обнаженъ на 0 ,4 — 0,7 метр.

331. Въ У н г а р ѣ  паблюдалась только валунная глина.
332. Въ селѣ К р и в е л ь , по лѣвому берегу р. П ары , видны:

|1 ) Черноземъ и лёссовидный суглинокъ, 1,5 — 2 метра.
Qi ; 2 ) Слоистые, желтые и бѣлые пески, съ гальками и валунами въ нѣкотоі ыхъ про- 

I слояхъ, около 2 — 3 метровъ.
3) Осыпі,, по коей разбросаны куски среднекелловейскаго оолитоваго извеетняка 

съ Cosm. Jason , Cosm. Castor, Stiph. coronatum и np.
4) Черная нижнекелловейская глина съ колчеданомъ, y самой воды (встрѣчается 

Cad. Elatmae). Высота всего обрыва надъ водой около 12— 14 метр.
Въ монографіи Л а г у з е н а  изъ этой мѣстности называются, кромѣ того, слѣдующія 

формы: Perisphinctes funatus О р p., H arpoceras punctatum S t a h l ,  v ar., Harpoceras Brightii 
P r a t t . ,  a также рядъ иластинчатожаберныхъ изъ родовъ Gryghaea, Modiola, Unicardium, 
Goniomya, Pleuromya и np.

333. Ilo p. ІІа р ѣ , y дер. В а с и л ь е в к и , на протяженіи верстъ двухъ, на лѣвомъ низ- 
менномъ берегу, обнаженъ каменноугольный известнякъ со Sp. mosquensis (разработывается). 
Въ искусственномъ разрѣзѣ были наблюдаемы:

Q2 1 ) Почва и бурый песокъ съ бурой песчанистой глиной, слоеватые (современный 
аллювій рѣки), 1,5 — 2 метра.

2) Рыхлый, мучнистый, вывѣтрѣлый известнякъ съ кремнями, 0,4 0,7 метр.
3) Слоистый известнякъ бѣловатаго двѣта (2,5 метра), съ окаменѣлостями: Spi

rifer mosquensis F is c h .,  Meeckella eximia V e rn ., Chaetetes radians  F is c h .,  
Euomphalus sp. и np.

.4) Синеватая глина (водоупорный слой).
3 3 4 — 335. Ио оврагамъ около Б е р е з о в к и  и Е к а т е р и н о в к и  развиты болотныя отло- 

женія, овражный аллювій и т. п. Между названными селеніями, въ одномъ изъ овраговъ, 
можно было наблюдать краснобурую песчанистую слоеватую глину съ прослоями песка, обо-

Т р у д ы  Г к о л . К о м .  H o b .  c e p  , вып. 1 6 . 9
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гащешіаго въ одномъ изъ ішжнихъ слоевъ массой валуновъ. Кромѣ того западнѣе д. Ека- 
териновки наблюдалирь признаки рязанскаго горизонта. По отлогому лѣвому склону около 
Л ѣ т н и к о в ъ  почва близка къ черноземной.

336 . ІІротивъ Л ѣ т н и к о в ъ  правый склонъ въ  долияу р. ІІа р ы  продолжаетъ оста- 
ваться высокимъ и довольно крѵтымъ. Склонъ завершается B R ep xy  песчанохолмистой возвы* 
шенностью; пески по всѣмъ признакамъ съ поверхности переработаны вѣтромъ.

337. Начиная отъ Л ѣ т н и к о в ъ , внизъ по рѣкѣ, правый берегъ замѣтно постепенно 
ионижается. заросъ лѣсомъ, обнаженій не видно.

338. В ъ  С а н ск о й , вблизи рѣчки, обнажены:
q ( і )  Краснобурая и мѣстами сѣрая песчанистая глина.

І 2 ) ІІески слоистые (древнеаллювіальные).
339. С а сы к и н о  расположено въ нижней части общаго склона къ р. І І а р ѣ  и О кѣ ; 

по берегамъ рѣки, въ обрывахъ, обнажены древнеаллювіальныя отложенія:
q (1) Желтобурый нлотный суглинокъ,— 3 метра.

І2 ) ІІески пестрые, слоеватые, съ бурыми плотными прослоями, 3 метра.
340. Ниже С а с ы к и н а  разстилается окская низменность, слегка волнистая. Около С а- 

сыкина добываютъ торфъ.
341. ІІо наиравленію отъ С а сы к и н а  къ Ж е л у д е в у  почва темнѣетъ и становится 

близкой къ чернозему.
342. Ж е л у д е в о  расположено надъ лугами р. П ар ы  на высотѣ около 6 метровъ. В ъ  

обрывахъ здѣсь выступаютъ:
f l )  Желтобурая глина, 0 ,7 — 1 метр.
2) Сѣрая, плотная, пористая глина съ желтыми и ржавыми прожилкамй (древній

аллювій), 1— 1,5 метр.
3) Слоистые бѣлые и желтоватые пески, 0 ,4  метр.

343. У  села Б о р о к ъ  надъ р. П арой  съ правой стороны имѣется пеечаный обрывъ 
до 20 метровъ высоты. По обрыву обнажены кварцевые, желтоватые пески, съ неправиль- 
ными ирожилками плотнаго бураго песка; ігески въ верхнихъ частяхъ, по всѣмъ призна- 
камъ, переработаны вѣтромъ.

14) Рѣка Тырида съ пржтоіажи.

344. Въ Р а й -І Іо л ѣ , по правую сторону рѣки Т ы р и ц ы , y хутора, въ обрывѣ высту- 
паютъ:

Qi 1 ) Овражный наносъ.
? 2 ) Рыхлые кварцевые пески, бѣловатые и желтоватые, слоистые. Обнажены до 

уровни рѣчки на 10  — 1 2  метровъ.
345. Около Б о г о с л о в к и  также встрѣчаются неглубокіе задернованные овражки. Во- 

обще, кругомъ мѣстность прорѣзана неглубоко; склоны по большей части не круты, задер- 
ыованы или распахины.

346. Отъ Р а й - І Іо л я  до Е к а т е р и н о в к и  правый крутой склонъ къ р. Т ы р и ц ѣ  со- 
вершенно заросъ; по промоипамъ— слѣды наносовъ.

347. Водораздѣлъ между правыми притоками р. Ііары и лѣвыми цритоками р. Тырицы 
на пространствѣ между селеніями У н г а р ъ  и Р о м ан о вы  Д орки. Высокое плато; почва— сѣ- 
рый лѣсной суглинокъ, мѣстами сильно оиодзоленный.

348. Въ Р о м а н о в ы х ъ  Д о р к а х ъ  надъ рѣчкой имѣется обрывъ высотой до 3 0 — 35 
метровъ, весь состоящій изъ песковъ, какъ видно и і ъ  слѣдующаго:

Qi 1) Осхатки валуннаго наноса.
? 2 ) ІІески, по большей части бѣлые и желтоватые, совершенно рыхлые, кварце- 

вые. Въ верхней части толщи есть прослой (0,2 мегра) желтой вязкой глины; 
наблюдаются также неправильные прослои темносѣрой сланцеватой глины 
въ пескахъ кое-гдѣ имѣются мелкія, круглыя углистоземлистыя вкрапленія-
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349. Ііравый склонъ къ рѣкѣ Т ы р и ц ѣ  въ среднемъ ея теченіи вообще крутой, осо- 
бенно онъ крутъ и высокъ (до 50 метровъ) около Л ю б ец к о й  и Ш и га е в а . Лѣвый склонъ 
отлогій, мѣстами съ уступомъ къ надлуговой террассѣ. Почва на высокихъ мѣстахъ сугли- 
ниста. по склонамъ къ Т ы р и ц ѣ  -  песчанистая, хотя по болыпей части богатая перегноемъ 
и даже близкая къ чернозему.

350. Повыше села І І Іи г а е в а , въ обрывѣ надъ р. Т ы р и ц е й , высотой до 20 метр., 
были наблюдаемы:

1) Толща сѣрыхъ глинъ, по большей части сланцеватыхъ, съ примѣсью слюды,
8— 10  метровъ.

ç r  г, 2) Темно-сѣрая рыхлая глинистопесчаная порода съ врожилками листоватой глины, 
2’ подъ ней слой зеленаго глауконитоваго песка, a еще ниже— слой съ ф осфо-

р и то вы м и  гальками и сростками, такими же, какъ въ разрѣзѣ ниже с. Ш и- 
г а е в а  (Aï 354). Мощность всего горизонта— около 2 метровъ.

GVf 3) Пески кварцевые слоистые, бѣлые и желтые, —  до уровня воды 8 метровъ.
Этотъ разрѣзъ живо напоиинаетъ такіе же разрѣзы по рѣкамъ В ы ш ѣ  и В а д у .
351. Въ верхнихъ частяхъ праваго ската къ р. Т ы р и ц ѣ  y с. Ш и га е в а  обнажеиа 

валунная глина мощностью до 5 — 6 метровъ.
352. У  с. Ш и га е в а , непосредственно надъ мельничной запрудой, въ правомъ скатѣ 

къ р. Т ы р и ц ѣ , обнажены пески (Сг{).
353. Нѣсколько саженъ ниже вышеназваниой мельничной запруды надъ рѣкой Ты р и - 

ц ей имѣется обрывъ, высотой около 3 — 4 метровъ, съ выходомъ сѣрой сланцеватой глины 
(СУ3?).

354. Подъ с. ІИ и га евы м ъ , противъ дер. Х л  ы н о во й , надъ ручьемъ, недалеко отъ впа- 
денія его въ Т ы р и д у , имѣется вертикальный обрывъ высотой до 8 — 10 метровъ. Въ этомъ 
обрывѣ выступаютъ:

Qi 1) Остатки валуннаго наноса, 2 метра.
2) Темносѣрая песчаноглинистая норода съ примѣсью глауконита и съ разсѣян-

ными прожилками листоватой темносѣрой глины, 0,7 метр.
~  ̂ 3) Зеленый глауконитовый песокъ,— 0,4 метр.

2- |4) Слой галекъ и фосфоритовыхъ кругляковъ (до 0,15 метр. въ діаметрѣ), зале- 
гающихъ въ сѣрой песчаноглинистой глауконитовой породѣ; мощность слоя 

[ около 0,4 метр.
Сѵ\ 5) ІІески кварцевые, слоистые, крупнозернистые, въ верхнихъ частяхъ ржавые, 

a ниже —бѣлые,— до уровня рѣчки 6 метровъ.
355. У  Л ю б ец ко й  мельницы, повыше запруды, надъ водой, на высотѣ 8 метровъ, были 

наблюдаемы:
Qi 1 ) Слоеватый песокъ, желтый и бурый, плотный, съ примѣсью въ нѣкоторыхъ 

слояхъ галекъ и валуновъ; слои горизонтальны (древній аллювій).
Crfl 2) Пески кварцевые, рыхлые, бѣлые и желтоватые. Обнажены на нѣсколько ме- 

тровъ.
356. Отъ Л ю б ец ко й  ниже по рѣкѣ правый берегъ заросъ лѣсомъ и видны мѣстами 

только песчаныя лысины. Видны онѣ также и выше ио рѣкѣ— до Х л ы н о во й .
357. Оврагъ въ селѣ Путятинѣ, начинающійся отъ вѣтряны хъ мельницъ и спускаю- 

щійся къ базарной плоіцади, мимо волостнаго правленія и церкви. Въ верхнихъ частяхъ 
этого оврага были наблюдаемы:

Qi 1 ) Валунная красная глина, 3 метра.
О ,?  2) Пески, по большой части бѣлые, кварцевые, съ прослоями слюдистаго песка, 

a также мѣстами съ примѣсью глауконита. Въ самыхъ верхнихъ участкахъ, 
подъ валунной глиной, наблюдается примѣсь листочковъ глины. Мощность 
горизонта 8— 10  метровъ.

358. Спускаясь нѣсколько ниже по тому же оврагу, можно было наблюдать нижележа- 
щіе слои:

9*
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3) ІІески слюдистые— желтые, сѣрые, зеленоватые, съ тонкими неправильными 
прослойками листоватой сѣрой глины (въ нижнихъ частяхъ), около 4 ме- 
трбвъ.

СѴі? ч 4) Зеленоватобурый глігнистый песокъ съ глауконитомъ и съ примѣсью гравія;
нижній слой весьма сильно обогащенъ гравіемъ и примѣсь глауконитовыхъ 
зеренъ выступаетъ яснѣе. Толщина горизонта около 0 .4  метра.

5) Тонкослоистые бѣлые и желтые кварцевые пески,— обнажены на 2 метра.
35У. І Іе р т о в о — Ч у ч к о в о ; почва свѣтлосѣрая, a отъ Ч у ч к о в а  къ К о п н и н у — потемнѣе.
360. ІІравый склонъ къ рѣкѣ Виньицѣ большею частію крутой, лѣвый болѣе отлогій. 

По цравому склону разрѣзы начинаютъ наблюдаться y с. К о п н и н а , a выше этого села 
склоны къ рѣкѣ или заросли, или распаханы, если не считать небольшихъ выходовъ нано- 
совъ по иромоинамъ. У  села К о п н и н а  на бугрѣ можно было различитъ:

Qi 1) Толщу валунной глины.
Сгіі 2) Бѣлые сыпучіе пески неопредѣленной мощности.

Ниже скатъ покрытъ осыпями, по которымъ наблюдаются тѣ же осыпавшіеся пески.
361. Ниже села К о п н и н а  по правому скату къ р. Виньидѣ наблюдаются только пес- 

чаііыя плѣшины, которыя особенно часто встрѣчаются около села Д е р е в я г и н а . На осно- 
ваніи подобныхъ данныхь можно лишь заключить, что коренныя отложенія являются здѣсь 
существенно рыхлопесчаными (по крайней мѣрѣ, въ верхнихъ своихъ частяхъ).

362. К о п н и н о — Д е р е в я г и н а . Почва— свѣтлая суглиноеупесь.
363. Въ З а в и д о в к ѣ  по оврагамъ выступаютъ пески. Ближе къ дну овраговъ наблю- 

даются мѣетами мочливые склоны.

15) Бассеінъ рѣки Сѳредникъ.

Мягкій рельефъ, къ рѣчкамъ— отлогіе скаты; песчаныя послѣтретичныя отложенія, обра- 
зовавшіяся на счетъ размыванія ледниковаго наноса (отложенія д р е в  н е -а л л ю в іа л ь н ы я  и 
э л ю в іа л ь н ы я ); только на высотахъ y Мелихова имѣются слѣды валунныхъ глинъ и „лѣс- 
ныя земли“ .

364. М ел и хо во . Скатъ къ рѣчкѣ заросъ; по откосамъ, въ плохихъ неболынихъ раз- 
рѣзцахъ, мѣстами выступаютъ зеленовато - сѣрыя слюдопесчанистыя глины и квардевые 
пески; въ основаніи ската наблюдаются мочливыя мѣста и роднички, указывающіе на су- 
ідествованіе внизу глинъ.

365. И л еб н и к и , 2 верс. на юго-востокъ. Рѣка С е р е д н и к ъ  падаетъ здѣсь съ неболь- 
шого уступа, сложеннаго изъ сѣрой вязкой глины, повидимому, коренной (юра ?); конкрецій 
нѣтъ.

366. Въ селѣ Л у б о н о съ , по склонамъ къ рѣчкѣ и по нрилегающимъ оврагамъ, всюду 
выходитъ каменноугѳльный известнякъ со Spir. mosquensis. Рѣчка прорыла здѣсь себѣ узкое 
русло. Ниже Л у б о н о са  оба берега рѣчки круты и сь  выходами известняка, въ которомъ 
ііайдены: Spirifer mosquensis F is c h .,  Archaeocidaris rossica B u ch , членики криноидей, обломки 
гастероподъ, Botrophyllum сопісит F is c h , (послѣдняя форма опредѣлена Ш т у к е н б е р го м ъ ).

367 . ІІо пути изъ Л у б о н о са  въ М у н а р ъ  наблюдался оврагъ также съ выходами из- 
вестняка. Кромѣ того, тамъ обнаженъ слой бѣловатой и синеватой плотной глины, которѵю 
крестьяне конаютъ для обмазки домашнихъ печей. В ъ  известнякѣ встрѣчены: Spirifer mos
quensis F is c h .,  Productus semireticulatus M a rt., Archaeocidaris rossica B u c h ., членики кри- 
ноидей

368. Ilo склону къ рѣчкѣ между селеніями М у н а р ъ  и Л у б о н о съ , наблюдались слѣ- 
дующія древнеаллювіальныя отложенія:

[1) Желтый песокъ.
Q± І2 ) Краснобурая и желтобурая слоистая глина съ неправильными прослоями песка, 

( въ которомъ изрѣдка встрѣчаются мелкія гальки.
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369. У  с. И л е б н и к о в ъ  лѣвый склонъ къ р. С е р е д н и к ъ '— отлогій. Въ обрывѣ надъ 
рѣкой (высотой 8 метровъ) выступаютъ желтые, слоистые пески, съ бурыми плотными про- 
слоями (древній аллювій).

370. По правому крутому склону къ долинѣ рѣки С е р е д н и к ъ , противъ І Іо га р е й , на- 
блюдались полузаваленныя ямы, служившія, повидимому, для развѣдокъ на руду.

Въ этихъ ямахъ (лежащихъ на срединѣ ираваго склона къ долинѣ) наблюдались:
f l )  Бурая оолитовая порода,— около 1,5 метровъ (вѣроятно, с р е д н ій  к е л л о в е й ).

J s 2 ) Сѣрый и черноватый песокъ со слюдистыми блестками, съ частыми тонкими 
( неправильными прослоями бѣлаго песка (нижній келловей).

Кромѣ того, около одной изъ ямъ, выше по склону, были найдены обломки а у ц е л л о - 
в а г о  глауконитоваго песчаника (вѣроятно, р я з а н с к ій  го р и з о н т ъ ).

371. Лѣвый склонъ къ р. С е р е д н и к ъ  въ общемъ отлогій, покрытъ песчаной и су- 
песчаной почвой. Валунный наносъ здѣсь размытъ.

372. Между селеніями И н я к и н о  и Н а с л ѣ д н и ч ь е , верстахъ въ 4 -хъ  отъ перваго, 
гдорога огибаетъ въ лѣсу вершину овражка, въ которомъ обнажены:

Qi 1 ) Овражный наносъ.
2) Темнозеленый глинистый песокъ,— 0,4 метр.
3) Слой глауконитоваго песка, обогащенный песчанистофосфоритовыми сростками, 

которые иногда достигаютъ величины громадныхъ глыбъ и внѣдряются въ
Сг2? нижележащіе пески. Основаніе горизонта внѣдряется вообще въ ниже-

лежащіе пески кар м ан ам и . ІІесчанистые сростки мѣстами очень рыхлы. 
Сверху горизонтъ прикрытъ тонкимъ слоемъ гравія, подъ которымъ встрѣченъ 
обломокъ Otodus sp.— Мощность всего горизонта— 0,4 метр.

Сг{ 4) Буроватый песокъ, мѣстами довольно плотный, сцементированный, можетъ быть, 
тоже фосфорнокислыми соединеніями.— Ниже пески скоро становятся рыхлымп 
и бѣловатыми или зеленоватыми; идутъ далеко внизъ по оврагу.

Этотъ разрѣзъ можно считать почти тождественнымъ съ разрѣзомъ y ІП и га е в а  по 
р. Т ы р и ц ѣ  (№ 350).

373. Н а с л ѣ д н и ч ь е . Въ вершинѣ оврага, начинающагося y села, выступаютъ сѣ р ы я  
с л а н ц е в а т ы я  гл и н ы , прикрытыя слоистыми песками. Эти глины живо напоминаютъ гли- 
нистую, лежащую выше гольтовыхъ песковъ, толщу, развитую по рѣкамъ Вышѣ и Ваду и 
условно относимую нами уже къ верхнему отдѣлу мѣловой системы. Ниже ио оврагу изъ 
подъ осыпей наблюдается слой глауконитоваго песку и фосфоритовыхъ кругляковъ; подъ 
ними залегаетъ песчанисто-глауконитовая зеленоватая глина и глинистый песокъ (пластъ 
неизвѣстной мощности).— ІІо другимъ оврагамъ y того же села наблюдается только песчаный 
овражный наносъ. Валунная глина, повидимому, размыта; почва песчанистая.

374. ІІо рѣчкѣ y нижняго конда того же села Н а с л ѣ д н и ч ь я г о  выстуиаетъ глаукони- 
товый песокъ и слой съ фоефоритовыми кругляками, a ниже идутъ рыхлые пески (Cri).

Поверхъ этихъ коренныхъ породъ здѣсь залегаетъ еще толща (около 3 метр.) желтыхъ 
слоистыхъ песковъ съ бурыми плотными прослоями (древній аллювій); къ рѣчкѣ здѣсь не- 
крутой склонъ.

375. Въ с. Н а с л ѣ д н и ч ь е м ъ  y колодца въ отвалѣ наблюдались: лерная сланцеватая 
глина, зеленый н сокъ, фосфоритовые кругляки. Глубипа колодца около 25 метровъ.. ІІо 
разспросамъ. при рытьѣ колодца были иройдены: 1 ) ІІесокъ. 2 ) Черная глина. 3) Зеленый 
песокъ. 4) Слой съ „камнемъ" (съ фосфоритовыми кругляками). 5) ІІесокъ— и вода.

376. На перевалѣ отъ бассейва р Середникъ къ верховьямъ рѣчекъ У веса и Мысцы 
(Л у б о н о с ъ — З ан и н ы  ІІо ч и н к и  — М ы сцы ) съ поверхности развиты болыпею частію песчаныя 
образованія, обогаіценныя мѣстами кремневыми валунами и образовавшіяся, вѣроятно, на 
счетъ размыванія валуннаго наноса и частію, можетъ быть, коренныхъ толщъ. Мѣстные 
жители показываютъ, что на пескѣ и по рѣчкамъ иногда встрѣчаются „чертовы пальцы“ и 
сростки колчедана (на сѣверо-востокъ отъ с. Л у б о н о съ ). Сохранились ли здѣсь по водо- 
раздѣлу мезозойскія отложенія,— остается цодъ воиросомъ.
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16) Рѣки Увесъ и Мысца.

Эти двѣ неболынія рѣчки берутъ начало въ области каменноугольной сѣдловини на 
сравнительно пониженномъ водораздѣльномъ пространствѣ, которое характеризуется раз- 
витіемъ здѣсь съ поверхности элювіальныхъ месковъ, образовавшихся, вѣроятно, на ечетъ 
размытаго валуннаго наноса. Послѣдній сохранился здѣсь только мѣстами (см. ннже) Обѣ 
рѣчки спускаются на юго-заііадъ и впадаютъ въ р. Оку недалеко одна отъ другой.

377. В ъ З а н и н ы х ъ  П о ч и н к а х ъ , подъ тонкимъ слоемъ песка(0,4  метр.), залегаетъ извест- 
някъ со Sp. mosquensis. Известнякъ всюду оголенъ по берегамъ рѣчки выше и ііиже селенія 
и даже мѣстами въ улидѣ— на дорогѣ. Известнякъ достаютъ также при рытьѣ погребовъ.

Окаменѣлости: Spirifer mosquensis F is c h . ,  Productus semireticulatus M a rt., Productus 
punctatus M a rt., Productus longispinus Sow ., Enteleies LamarcJci F is c h . ,  Terebratula hastata 
(?) Sow . —  Кромѣ того отсюла опредѣлены П Іт у к е н б е р го м ъ : Botrophyllum сопісит F is c h .,  
Phillipsastrea cf. radiata  E . H.

378. Въ С а л а у р ѣ , по правому берегу рѣчки, производится въ большихъ размѣрахъ ломка 
известковаго камня. Известпякъ по большей части бѣлый (иногда синеватый), мѣлоподобный.

Окаменѣлости: Spirifer mosquensis F is c h . ,  Productus semireticulatus M a rt., Productus 
longispinus Sow ., Reticularia lineata M a rt., многочисленные гастероподы.

379. Между М ы сц ам и  и В ы с е л к а м и  почва близка къ суглинку, a на N отъ В ы с е л - 
ковъ— пески и супеси.

380. Въ М ы с ц а х ъ , въ берегахъ рѣчки, наблюдаются выходы каменноугольнаго из- 
вестняка со Spirifer mosquensis F is c h . ,  съ иглами морскихъ ежей и съ члениками криноидей. 
Мѣстность кругомъ села высокая, съ едва замѣтными пониженіями на востокъ и сѣверъ.

381. С и м аш ки но. Известнякъ выступаетъ въ берегахъ рѣчки y села. Въ окрестностяхъ 
того же села, какъ выше такъ и ниже его по рѣчкѣ, почти до Б о р к о в ъ , въ берегахъ 
наблюдаются выходы каменноугольныхъ известняковъ, въ которыхъ часто встрѣчаются— Spir. 
mosquensis F is c h . ,  Productifs semireticulatus M a r t., и другія формы, обычныя для москов- 
скаго яруса.

Въ известняковой толщѣ можно видѣть два или три прослоя бѣловатыхъ и сѣроватыхъ 
плотныхъ глинъ. Сверху известнякъ мѣстами прикрытъ глинами. Мѣстами же, по склонамъ 
къ рѣчкѣ, надъ известнякомъ залегаютъ желтые, слоеватые пески, съ бурыми плотными 
прослоями, безъ валуновъ, до 4 метровъ мощностью (древній аллювій). На болѣе высокихъ 
мѣстахъ известнякъ прикрытъ тонкимъ слоемъ песка (элюиій?).

382. Между С и м аш ки ны м ъ и З ан и н ы м и  П очи н кам и  наблюдается краснобурая 
сильно песчанистая глина или супесь съ валунами. Тутъ, очевидно, валунный наносъ до нѣ- 
которой степени сохранился. На холмикахъ, по склонамъ къ лощинкамъ и рѣчкамъ, почва 
становится супесчаной.

383. Б о р к и — С в и н ч у с ъ — С ал аѵ р ъ . Низина съ глинисто-иловатой и песчанистой 
почвой; поверхностныя отложенія должны быть отнесены здѣсь къ разряду аллювіальныхъ, 
частію еіце теперь наростающихъ на счетъ разливовъ рѣкъ У веса и Мысцы, a частію уже 
вышедшихъ изъ подъ уровня разливовъ и принадлежащихъ къ разряду отложеній древне- 
аллювіальныхъ (террасовыхъ). (См. о селѣ С в и н ч у с ъ  по правобережью р. Оки).

384. Винокуренный заводъ Качкова, въ 1— 2 верст. на западъ отъ дер. В о р ки . 
Буровой скважиной, заложенной для дѣлей винокуреннаго завода, пройдены, по показанію 
конторы завода, въ 1897 году:

Песокъ съ глинистыми прослоями.............................................119 футовъ.
„Корка“ (?)...............................................................................................  1 „
„Юрская глина“ ................................................................................... 444 (?) „
„Еамень— бѣлый известнякъ“.......................................................  14 (?) „

Итого. . . 578 фѵтовъ.
Изъ скважины— струя воды самоистекающая.
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17) Рѣка Петь.

385. Н и кон ово . В ъ  1 верс. на югъ отъ деревни, въ оврагѣ, добывается известнякъ со 
Spir. mosquensis. Известнякъ тонко-слоистый, отчасти ноздреватый.

386— 388. П ер то во . Виутри завода, въ рѣчкѣ, непосредственно ииже нруда, обна- 
жается тонко-слоистый известнякъ, типичный для московскаго яруса.

Здѣсь известнякъ не разработывается, a копаютъ его y деревни М а р ь е в к и  въ лѣ- 
вомъ берегу рѣки Петь, a также въ оврагѣ на югъ отъ Ц е р л е в а . Изъ окаменѣлостей очень 
обыченъ Spir. mosquensis.

389. Г р и д и н о . Въ селѣ. по правому скату къ рѣчкѣ, имѣется выходъ изиестняка, 
подобнаго вѣряевскому.

390. В ѣ р я е в о . Каменолоыни въ правомъ берегу рѣки. И звестнякъ бѣлый, мягкій, 
толстослоистый; выдѣлываютъ изъ пего плиты для желѣзной дороги, для казеннаго виннаго 
склада въ Ш а ц к ѣ  (1900  г.) и пр. Окаменѣлостей въ разработываемыхъ пластахъ сравни- 
телыю мало: Spir. mosquensis F is c h . ,  Chaetetes radians F is c h . ,  Euomphalus sp., кораллы.

391. П о т а а ь е в о — В ѣ р я е в о  — Г р и д и н о  — Х о х л о в к а — Л ю б о вн и к о во . ІІочва сугли- 
нистан; около Л ю б о в я и к о в а  черная; ровное плато съ мокрыми ложбинами.

392. ІІо т а п ь е в о ; рѣка П е т ь  окружена съ обѣихъ сторонъ крутыми склонами, течетъ 
какъ въ канавѣ; высота склоновъ метровъ 1 4 — 16; справа и слѣва по рѣкѣ— выходы из- 
вестняковъ. Известнякъ разработываегся на выдѣлку памятниковъ и т. под. Окаменѣлости 
въ П о т а п ь е в ѣ — сравнителыю рѣдка, известнякъ толсто-слоистый, б. ч. бѣлый, рѣже — 
желтый. Среди окаменѣлостей чаще всего встрѣчаются Spir. mosquensis F is c h ,  и Prod. 
semireticulatus i l  a r t .

393. С о с н о в к а  и К о ж е б ѣ е в к а  (новыя деревни въ 4 верстахъ на югъ отъ К а з а н о в к и  
по большой дорогѣ). Въ 1 х/з— 2 верст. отъ нихъ на востокъ, по правую сторону рѣки П еть , 
имѣются небольшія ломки известняка. На югъ отъ нихъ ио большой дорогѣ наблюдаются 
песчаные бугры безъ валуновъ. ІІески лежатъ прямо на известнякѣ, который выступаетъ 
тамъ же отвѣснымъ обрывомъ въ лѣвомъ берегу р. П е ти  (обрывъ высотой метровъ 8 ). 
Известнякъ обычнаго для московскаго ярѵса вида.

394. К а я а н о в к а — ІІо т а п ь е в о . Съ поверхности развиты песчаныя отложенія. Мѣст- 
ность волнистая, пониженная. По поперечнымъ овражкамъ сгрѵжены обломки известняка. 
Ііоверхностные пески мѣстами выступаютъ въ видѣ неболыпихъ разрѣзовъ; слоисіы, безъ 
вілуновъ.

395. У  Казановки съ юга, въ промоинѣ, непосредственно подъ супесчаной почвой (на 
глуб. 0 ,4— 0,7 метр. отъ поверхности) выступаетъ известнякъ бѣлый, съ розовыми мерге- 
листыми прослоями; часто встрѣчаются окаменѣлости: Spir. mosquensis F is c h . ,  Productus 
semireticulatus M a rt., Meeckella eximia V ern .

396. Южнѣе дер. К а з а н о в к и , по овражной вершинкѣ, приходящейся восточнѣе 
болыпой дороги и спѵскающейся къ юго-востоку, наблюдаются выходы каменноугольнаго 
известняка; имѣется небольшая каменоломня. Известнякъ обичнаго для этой мѣстности 
тииа, бѣловатый, съ прослоемъ розоватаго мергеля; въ известнякѣ встрѣчаются иглы мор- 
скихъ ежей, кораллы, отпечатки Meeckella sp.

397. Е р м а, 2 версты къ дер. К а з а н о в к ѣ ; оврагъ съ мокрымъ дномъ и влажными 
склонами (ключи). Тамъ же наблюдаются слѣды старыхъ рудниковъ, въ отвалахъ видны 
глыбы глинистаго краснобѵраго сферосидерита и куски сѣрой листоватой глины. тождественной 
съ юрской. ІІовидимомѵ, здѣсь залегаетъ юра, равно какъ и въ Е р м ѣ , судя по ключамъ съ 
мокрыми склонами и намекамъ на оползни.

398. Е р м а . Склоны кругомъ задернованы, или распаханы.— Есть неболыпіе ключики.
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Лѣвые притоки рѣки Цны.

18) Рѣки Ужолодка и Пичаевка.
399. По р. У м о л о д к ѣ , на N отъ желѣзной дороги, въ  2 -хъ  верстахъ, въ обрывѣ, 

выступаютъ:

II )  Лёссовидный суглинокъ, грязновато-желтый, съ известковыми стяженіями и 
порами, 1,5 — 2 метра.

2) Валунная глина, краеная, желтоватая и сѣроватая, 1 ,5  метр.
О г?  3) Рыхлі.:е пески, сѣроватые, желтоватые и проч. Есть пропластки глинистыхъ 

черныхъ листочковъ Нижніл части горизонта состоятъ изъ болѣе крупнаго 
кварцеваго песка съ глаѵконитомъ.— 6 — 7 метр.

400. Ниже по той же р. У м о л о д к ѣ  (спускающейся по лѣвому общему отлогому склону 
къ р. Ц н ѣ ), наблюдаются въ обрывахъ толщи безвалуннаро мучнистаго суглинка, неотличи- 
маго отъ лёсса.

401 . Въ двухъ верстахъ на югъ отъ села Малаго Пичаева, y большой дороги, въ расту- 
щихъ оврагахъ, прорѣзывающихъ склоны къ широкой лощинѣ, виступаетъ желтобурый 
безвалунвый лёссовидный суглинокъ, вверху обогащенный бѣловатыми скопленіями известки 
(почва— тидичный черноземъ).

402. По рѣчкѣ І іи ч а е в к ѣ , y села М а л а го  П и ч а е в а , имѣется растущ'й оврагъ по 
лѣвому скату къ рѣчкѣ возлѣ болыпой дороги. В ъ  этомъ оврагѣ, который приходится уже 
въ области общаго лѣваго склона къ долинѣ р. Ц ны, послѣ значительнаго нониженія со 
стороны плато,— выступаютъ:

Qi 1) Краснобурая валунная глина, съ валунами гранита, розоваго квардита, кремней 
и проч. Мощность около 2 ,0 — 4,5 метр. Верхніе участки глины превращены 
въ чернозёмъ, елегка деградированный, подстилаемый элювіальнымъ без- 
карбонатнымъ горизонтомъ. На глубинѣ 1,5 метр. огъ поверхности почвы 
сохранились многочисленния известковыя примазки по трещинамъ, причемъ 
самая глина вблизи трещинъ окіжшена въ желтый двѣтъ (вполнѣ лёссо- 
видная). Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ мѣстахъ известковыхъ примазокъ наблюдается 
съ поверхности треіцинъ разъѣденності. темнобураго цвѣта, вызванная болѣе 
позднимъ дѣйствіемъ лѣсныхъ перегнойныхъ веществъ (разъѣденность про- 
исходила, судя по фигурамъ, вдоль корнеиыхъ ходовъ). Этотъ иримѣръ 
можетъ служить доказательствомъ, что отложеніе карбонатовъ есть явленіе 
болѣе раннее, a темнобурые гуминопоминеральные отиечатки и примазки—  
болѣе иоздпее, или что тоже— лѣсъ слѣдовалъ за степью, a не наоборотъ.

Crf 2 ) Зеленоватобурые пески, въ которыхъ разсѣяни типичнѣйшіе песчанофосфори- 
товые сростки г о л ь т а . Горизонтъ обнаженъ метр. на 6— 7.

403. ІІравый склонъ къ той же рѣчкѣ нѣсколько болѣе отлогъ; здѣсь въ промоинахъ 
выступаетъ безвалунный лёссовидный суглинокъ.

19) Рѣка Серпъ съ притоками Разазовкой, Островжой и Вопшей.

404. Правый болѣе крутой склонъ къ рѣчкѣ y Б о л ы п . К ѵ л и к о в ъ — супесчаный и 
песчаный. По этому склону противъ Б о л ь ш и х ъ  К ѵ л и к о в ъ  имѣется небольшой разрѣзъ, 
въ которомъ выступаютъ:

Qi 1) Остатки валуннаго наноса, — красно-бурая супесчаная глина съ валунами,—  
0 7 ,— 1,5 метр.

СѴ2? 2 ) Слоистые рыхлые пески, по большей частп желтоватаго двѣта, обнажены на
4 — G метр.
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405. Въ нижнихъ частяхъ того же оврага выступаетъ подпочвенный, красноватый, 
безвалунный суглинокъ.

406. По рѣкѣ Р а з а з о в к ѣ  отъ К у л и к о в ъ  до рѣчки Т я н о в к и , правый склонъ все 
время болѣе крутой, чѣмъ лѣвый. ІІо лѣвому отлогому склону развитъ чернозёмъ. По правому 
крутому склону виднѣются песчаныя плѣшины и осыпи.

407. На юго-западъ отъ Р акш и , въ полуверстѣ, по правую сторону оврага, спускаю- 
щагося по общему отлогому склону на востокъ къ р. Р а з а з о в к ѣ , y кирпичныхъ сараевъ, 
наблюдался искусственный разрѣзъ, въ которомъ выстѵпали:

1) Чернозёмъ и желтый пористый лёссъ съ ыассой кротовинъ, 2 метра.
2 ) Толща песковъ, краснобурыхъ и желтыхъ, довольно плотныхъ. болѣе или

менѣе глинистыхъ, неправильно слоистыхъ, но ненаклоненныхъ къ оврагу
Qi (пески террасовые). Есть мѣстами кремневыя гальки.— Около 2 м.

3) Кварцевый, бѣлый. рыхлый песокъ; мѣстами встрѣчаются кусочки кремней и
гранита. Обнаженъ на 1,5 метра. Ниже слѣдуетъ осыпь, нѣсколько метр.,

І и ирѵдъ.
408. Ha сѣверъ отъ Р акш и , по правому крутомѵ склону къ Р а з а з о в к ѣ , имѣются 

песчаныя плѣшины и дюнные холмы.
409. Противъ Х л ы с т о в а , на правомъ берегу рѣчки, въ  обрывѣ, выступаютъ:

Qi 1 ) Остатки валуннаго наноса (краснобурая супесь съ валунами); 0 ,7— 1,5 мет-р.
Сг{ 2) Толща рыхлыхъ песковъ, желтоватыхъ и ржавыхъ. У самой воды въ пескѣ 

наблюдается неболыпая примѣсь глауконита. Мощность 2 -го горизонта до- 
стигаетъ 1 0 — 12  метр.

410. По рѣчкѣ О с т р о в к ѣ  лѣвый скатъ крутой, правый отлогій. По дѣвому скату, на- 
чиная отъ дер. П о го р ѣ л о в к и  и ниже,— наблюдаются сплошь и рядомъ песчаныя плѣшины. 
Въ промоинахъ и канавахъ по скату (у ІІо го р ѣ л о в к и , y К а д ы к о в к и ) выступаютъ сверху—  
валуняый наносъ (иногда валунная краснобурая супесь), a ниже толща рыхлыхъ кварцевыхъ 
песковъ. В ъ  рѣчной долинѣ сохранились мѣстами заболоченныя кочковатыя пространства, но 
русло этой рѣчки, какъ и въ другихъ случаяхъ, окружено крутшш и довольно высокими 
(аллювіальными) берегами. Въ обрывахъ по долинѣ наблюдаются обычные— сверху слоистый 
песчанистый наносъ, a ниже— болотныя ржавобѵрыя образованія.

411. Лѣвый скатъ къ р. Островкѣ въ настоящее время до д. Б у  ты р ки  почти совершенно ли- 
шенъ лѣсовъ и иерѣдко распахивается даже на крутыхъ мѣстахъ. Характеръ почвы, болѣе 
или менѣе оподзоленной, показываетъ, что по скату раньше были сплошные лѣса. ГІесчаныя 
плѣшины возникли благодаря вырубкѣ лѣсовъ и распашкѣ; возникновеніе ихъ могло про- 
изойти тѣмъ легче, что и самый послѣтретичный наносъ по с к а т у  имѣетъ нерѣдко пе- 
счанистый составъ.

412. Ниже дер. Б у т ы р к и  лѣвый крутой скатъ къ рѣчкѣ О с т р о в к ѣ  распаханъ, a въ 
полѵверстѣ ниже деревни заросъ лѣсомъ. Среди пашни, въ растущихъ вершинахъ, выступаютъ:

Qi 1 ) Желтобурая и краснобѵрая валунная глина, вверху орѣховатая (почва по 
скату оподзолена); валуны встрѣчаются не часто и иреимущественно мелкіе. 
Мощность 3— 4 метра.

Ct* 2 ) Рыхлые, квардевые, пески, свѣтло-сѣрые и бѣловатые; обнажены метровъ на 6.
413. Но р. Т я н о в к ѣ , вблизи устья ея, между селен. Р ы б н ы м ъ  и О стр о вк о й , 

имѣется вертикальный обрывъ, высотой до 1 0 — 12  метр. Въ обрывѣ выступаютъ:
1) Чернозёмъ и лёссовидный пористый сѵглинокъ, съ известковыми прожилками,

0 ,7 — 1,5 метр.
2 ) Краснобурыя и желтобурыя, по болыпей части довольно плотныя, супеси,

Q песчанистыя глины и глинистые пески съ прослоями чистаго песка; не-
правильно-слоисты;— около 6— 7 летр.

3) Глина сѣрая, очень вязкая; въ сухомъ видѣ разсыиается въ мельчайшую
муку,— 0,7 метр.

4) Кварцевый желтоватый песокъ, повидимому, также наносный; 1,5 метр.
414. Верховья р. Вопш и и ея притока— р. А пѵш ки представляютъ изъ себя неглубо- 

кія лоідины съ отлогнми склонами. Таковъ характеръ рѣчки y села О л ьх и . Ниже по рѣчкѣ—
Т р у д ы  Г е о л . К ом. H o b . c e p ,, вы п . 1 6 . 1 0
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Qi

Cr 2?

y К р и во й  Л уки  берега продолжаютъ оставаться невысокими: изъ подъ наносовъ наблюда- 
ются мѣстами слѣды пеековъ. Около селеній А д уш ки  и С л авк и  (по р. Адушкѣ) долина 
очень неглубока, сілоны коротки и заросли.

415. К р и в о л у к с к іе  д во р и ки . Высокое плато. По верховьямъ лолщнъ наблюдаются;
1) Черноземъ съ цризнаками позднѣйшаго измѣненія подъ вліяніемъ лѣсной

растительности.
2) Элювіальный горизонтъ лёссовиднаго безвалѵннаго суглинка; бурыя примазки 

по трещинамъ, a также остаточныя разрозненныя сколленія корбонатовъ въ 
видѣ журавчиковъ, пятенъ и т. п. Такимъ образомъ, лёссовидный безвалун- 
ный суглинокъ, иріуроченный обыішовенно къ склонамъ, здѣсь встрѣчается 
довольно высоко, по верховьямъ лощинъ.

416. У  села ІІо к р о в с к а г о  лѣвый склонъ къ р. В о п ш ѣ  заканчивается довольно отлого, 
но ншке села вскорѣ начинаются крутые скаты и въ одной верстѣ выше деревни А л ек - 
с а н д р о в к и  наблюдается надъ рѣкой крутой обрывъ, въ которомъ выступаютъ:

I. Въ сѣверной, лежащей выше по рѣчкѣ, части обрыва:
1 ) Грязнозеленоватый глинистый илотный песокъ (переходъ къ песчанистой гли- 

нѣ),— около 4 метр.
2) Тотъ же песокъ, обогащенный фосфоритовыми гальками и кругляками, вверхѵ 

очень мелкими, a ниже болѣе крупными; въ основаніи горизонта кромѣ того 
часто наблюдаются крупные песчано-фосфоритовые сростки, какіе встрѣча- 
ются въ пескахъ гольта. Здѣсь эти сростки довольно рыхлы (легко раскалы- 
ваются молоткомъ) и въ изломѣ имѣютъ бѣловатую окраскѵ. Возможно, что 
указанные сростки здѣсь находятся уже во вторичномъ залеганіи (въ осно- 
ваніи верхнемѣловой толщи). Замѣтимъ, что въ такихъ же условіяхъ зале- 
ганія встрѣчены крупные песчано-фосфоритовые сростки въ бассейнѣ р. Се- 
р е д н и к ъ  (у села Н а с л ѣ д н и ч ь я го ). Мощность фосфоритоваго горизонта 
достигаетъ 0,7 метр.

Сг\ 3) Зеленосѣрые и ржавобурые, слоистые пески,— обнажены метр. н а 8 — 9. Фосфо- 
ритовыхъ сростковъ не встрѣчено.

II . Въ южной, лежащей ниже по рѣчкѣ, болѣе высокой части обрыва, отдѣленной отъ 
предъидущей половины небольшой промоиной:

? 1) Неправильно слоистые рыхлые крѵіінозернистые пески, желтаго, ржаваго, сѣраго 
и бѣловатаго двѣта; слои неправильно изогнуты, часто выклиниваются; наблю- 
дается вмѣстѣ съ тѣмъ діагональная слоистость; встрѣчаются также непра- 
вильные пропластки листоватой сѣрой глины. Въ основаніи горизонта слои 
обогащены кварцевыми гальками, среди которыхъ изрѣдка наблюдаютея 
также мелкія фосфоритовыя гальки. Толщина всего горизонта достигаетъ 8 метр.

Сг\ 2 ) Пески болѣе плотные и болѣе правильно слоистые, зеленоватобураго цвѣта, 
подобные пескамъ 3-го горизонта въ первой части разрѣза.

Такимъ образомъ здѣсь, при одинаковости нижней, лежащей ближе къ рѣкѣ, части 
разрѣза, верхнія его половины оказываются существенно различными. Объяснить это очень 
интересное явленіе можно трояко: или горизонты 1 — 2 въ пѳрвомъ случаѣ и горизонтъ 1 -й 
во второмъ —  синхроничны, представляя изъ себя двѣ различныхъ варіаціи прибрежныхъ 
осадковъ; или горизонтъ 1 -й во второмъ случаѣ есть отложеніе позднѣйшее, замѣстившее 
собой срѣзанные 1 -й и 2 -й горизонты, удѣлѣвшіе въ первомъ случаѣ,— или же, наконедъ, 
горизонтъ 1 -й во второмъ случаѣ есть, наоборохъ, отложеніе болѣе раннее, замѣщенное въ 
первомъ случаѣ болѣе молодыми горизонтами 1 -мъ и 2 -мъ. Которое изъ этихъ трехъ пред- 
положеній болѣе вѣроятно, рѣшить затрудняемся. Относя горизонты 1 —  2 въ первомъ слу- 
чаѣ къ верхнему отдѣлу мѣловой системы, a горизонтъ 3-й къ нижнему (къ гольту), иы 
могли бы, въ зависимости отъ рѣшенія вопроса въ томъ или иномъ смыслѣ, отнести 1 -й 
горизонтъ во второмъ случаѣ— или къ верхнемѵ мѣлу, или къ осадкамъ третичнымъ, или 
наконедъ, къ гольту. Замѣтимъ, что лежащій на гольтовыхъ пескахъ фосфоритовый гори- 
зонтъ и слѣдующіе выше глинистые пески и глины и въ другихъ случаяхъ иногда прихо- 
дятся ві> сосѣднихъ разрѣзахъ на одномъ уравнѣ съ песками. В ъ  данномъ случаѣ, опи-
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санный выходъ фосфоритовыхъ слоевъ представляетъ изъ себя одинъ изъ крайнихъ— запад- 
ныхъ, такъ какъ нѣсколько западнѣе— въ бассейнѣ р. П ары  —  этихъ слоевъ не встрѣчено: 
тамъ господствуетъ толща кварцевыхъ песковъ.

417 . Тотчасъ ниже описаннаго разрѣза, по обрывамъ, окаймляющимъ современное глу- 
бокое русло р. В оп ш и  (высота обрывовъ надъ рѣкой достигаетъ 2 метр.), выстѵпаютъ:

11) Новѣйшій, слоистый наносъ до 0,7 метр. (Мѣстами не замѣчается).
12) Слой торфа (до 0 ,3 — 0,4 метр.) и другія болотныя образованія, окрашенныя

^ 1-2  ] въ ржавый цвѣтъ.
13) Синевато-сѣрый илъ,— до уровня воды.

Древнія болотныя образованія ясно выдѣляются всюду по обрывамъ въ видѣ каймы 
ржаваго цвѣта, свидѣтельствуя о когда-то здѣсь бывшихъ болотистыхъ пространствахъ по 
долинѣ, теперь глубоко дренированной, благодаря углѵбившемуся руслу.

418 . В а н о в ь е . ІІо лѣвому берегу рѣки, y болыпой дороги, по неболыпимъ, покрытымъ 
оеыпями, обнаженіямъ, можно различить:

1 ) Сѣрыя песчанистыя глины.
2) Глаукшштовый несокъ.
3) Фосфоритовые кругляки, разсыпанные по осыпямъ и по дорогѣ въ громадномъ 

количествѣ. Подъ зтими слоями въ ясномъ разрѣзѣ выступаетъ зеленовато- 
бурый рыхлый песокъ, въ нѣкоторыхъ прослояхъ съ ясной примѣсью глауконита.

419. У  той же дороги, въ основаніи неболыиого отлогаго склона, выступаетъ лёссъ, a 
подъ нимъ кварцевый желтобурый песокъ.

420. Тутъ же мѣстами наносный желтобурый суглинокъ содержитъ фосфоритовые 
кругляки.

421. По правому отлогому склону къ р. В о п ш ѣ  непосредственно ниже села В а н о в ь я  
выстѵпаютъ:

f l )  Черноземъ, слабо деградированный (по склону къ лощинѣ).
2) Элювіальвый бурый горизонтъ, около 0,7 метр.
3) Лессъ желтый, 4 метра.
4) Ігварцевые дески (террасовые).

422. Лѣвый крутой скатъ къ р. В оп ш ѣ  ниже села В а н о в ь я  мѣстами обрывистъ, но 
болыпею частію или заросъ, или подъ осыпями. Ближе къ селу Т е м е ш е в у  по лѣвому еклону 
сохранились лѣса. По обрывамъ обнажаются желтобурыя послѣтретичныя глины, a подъ 
ними мѣстами слѣды песковъ.

423. А л ь га с о в о  (Ильинское) М о р ш а н с к а го  уѣзда. Большое село А л ь га с о в о  распо- 
ложено въ основаніи праваго отлогаго склона къ р. Вопшѣ. По лѣвому крутому скату про- 
тивъ села наблюдаются многочисленныя песчаныя плѣшины и осыпи, a также мѣстами 
довольно ' крупные обрывы и иромоины. В ъ  одномъ изъ такихъ наиболѣе высокихъ обрывовъ, 
непоередственно надъ рѣкой, ііротивъ верхняго конца села, выступаютъ:

Cr2? 1 ) Грязноватозеленый глинистый плотный глауконитовый несокъ (и песчанистая 
глина) съ двумя прослоями (по 0 ,2— 0,3 метр.) фосфоритовыхъ кругляковъ и 
галекъ въ нижней части горизонта, достигающаго въ обрывѣ 2 метровъ 
мощности,

Сг{ 2 ) Кварцевые пески, вверху зеленовато-бурые, въ нѣкоторыхъ прослояхъ довольно 
плотные, a ниже— пееки рыхлые, бѣловатые, отчасти неправильно слоистые. 
Въ самыхъ верхнихъ частяхъ горизонта встрѣчаются разсѣянными въ породѣ 
крупные песчанофосфоритовые сростки, характерные для песковъ гольта. 
Встрѣченъ обломокъ аммонита, плохо сохранившагося, но судя по типу 
ребристости и по обіцимъ очертаніямъ раковины, принадлежащаго къ группѣ 
Hoplites dentatus. Мощность всего горизонта въ разрѣзѣ достигаетъ 17 метр.

Самое основаніе обрыва, вблизи русла, силошь иокрыто о с ы іія м и .
424. Чтобы судить о вышележащихъ горизонтахъ, приводимъ слѣдующій разрѣзъ, 

встрѣченный на вышележащей части ската, вблизи только что описаннаго обрыва:
Qi 1) Краснобурая валунная глина безъ карбонатныхъ выцвѣтовъ (почва —  сѣрая 

лѣсная земля),— 1,5 метра.
1 0 *

Qi
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Cr2? 2) Слюдистые зеленоватожелтые пески, очень мелкозернистые, ыучнистые; обна- 
жены въ ямѣ на 2 метра.

425. У  того же с. А л ь г а с о в а  въ сосѣднемъ обрывѣ наблюдались:
1) Почва и остатки валунной глины, 0,7 метр.

(2) Сѣрыя съ желтоватыми прожилками сильно иесчанистыя слюдистыя глины, 
переходяіція отчасти въ глинистый песокъ. Обнажены на 2 ыетра, a ниже 
слѣдуетъ неболыиая осыпь.

3) Фосфоритовые кругляки въ зеленоватобѵрой глинѣ, 0,35 ыетр.
4) Плотный, глинистый, глауконитовый песокъ,— 0,7 метр.
5) Снова слой фосфоритовъ, 0,2 метр.

Сг{ б) Кварцевые, рыхлые, бѣловатые, желтые и ржавые лески съ крупными фосфо- 
ритовыми сростками въ верхнихъ частяхъ (гольтъ).

426. Нѣсколько выше по рѣкѣ отъ описанныхъ разрѣзовъ, ближе къ селѵ Т е м е ш е в у , 
лѣвый скатъ менѣе крутъ, отчасти заросъ лѣсомъ, и отчасти задернованъ; въ нижней части 
ската, y кирпичныхъ сараевъ, выстуітаегъ желтобурый безвалѵнный суглинокъ.

Закончивъ описаніе разрѣзовъ по притокамъ р. С ер п ъ , въ заключеніе вообще замѣ- 
тимъ, что y этихъ притоковъ отлогіе склоны наблюдаются то по лѣвую, то по правую сто- 
ронѵ, но непремѣнно—еъ юга и запада, какъ и въ очень многихъ дрѵгихъ случаяхъ.

427. Нѣсколько выше с. Д а в ы д о в а  (: / 2 верс.) сѵществуетъ обрывъ надъ рѣкой С ерп ъ. 
съ лѣвой стороны, такъ назыпаемая „б ѣ л а я  г о р а “. Въ обрывѣ выступаютъ:

Qi 1 )Остатки валѵннаго наноса, a мѣстами песокъ аэральнаго происхожденія.
Сг2?2 ) Фосфоритовые кругляки въ зеленоватобурой глинѣ, подъ ними слой глинистаго 

глауконитоваго песка, a ниже снова фосфоритовые кругляки; 1 ,0 —1,5 метр.
Сг{ 3) Кварцевые рыхлые пески, слоистые, бѣловатые и желтоватые; содержатъ въ 

верхнихъ частяхъ крупные песчанофосфоритовые сростки, типичные для 
гольта. Мощность горизонта до 20 метр.

/4) Слоистыя слюдопесчанистыя глины, сѣроватобурыя и желтобурыя, съ ржавыми
„ I прожилками, по болыпей части сырыя, 8,5 метр.

1 }5) Черная песчанистая глина со слюдой, безъ окаменѣлостей и конкрецій. Надъ 
I водой обнажена на 0 ,2 — 0,4 метр.— Высота всего обрыва метр. 30 или больше.

428. Около с. Д а в ы д о в а  лѣвый высокій берегъ рѣки также обрывистъ. По обрывамъ 
выступаютъ — валунная глина, a ниже — кварцевые, сыпучіе пески. Высота обрывовъ до 30 
метровъ. Ниже Д а в ы д о в а  лѣвый высокій берегъ скоро понижается.

429. Ио правомѵ низкому берегу рѣки y Д а в ы д о в а  видны буроватожелтые и буро- 
красные глинистые пески (древній аллювій).

20) Рѣка Шача.

430. Т а р а д ѣ и . Вблизи церкви, въ небольшомъ обрывѣ, выступаютъ:
Qi 1) Лёссовидный суглинокъ и подъ нимъ— валѵпная глина, 3 метра.

О  ? 2) Кварцевые пески (едва выстѵпаютъ).
431. Многочисленные овражки около села Т ю р и н а  имѣютъ склоны, по большей части, 

задернованные или распаханные. Кое-гдѣ, въ небольшихъ обрывахъ, выступаетъ валунная 
глина, a изъ-подъ нея — коренные пески (едва замѣтны). ІІо дну овраговъ— валуны и песокъ. 
Фосфоритовъ не встрѣчено.

432. Подъ С т у д е н к а м и . y большой дороги, по р. Ш а ч ѣ , по лѣвому крутому склону, 
выетупаютъ изъ-лодъ наносовъ кварцевые ігески.

Ниже ихъ наблюдаются небольшіе оползни вплоть до рѣчки.
По онолзнямъ выступаетъ— сѣрая песчанистая глина со слюдой (Crt?).
433. По лѣвому скату къ р. П ол ьн ой  Ш а ч ѣ  выше К а з а ч ь е й  С лободы , наблюда- 

ются выходы валѵнной глины и песковъ.
434. Притокъ р. Ш ачи , на которомъ расположенъ городъ Ш ац к ъ , беретъ свое на-
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чало y дер. Ш ачи  и въ началѣ своего теченія имѣетъ очень неглѵбокую долинѵ съ отло- 
гими склонами. Почва на водораздѣлѣ и по склонамъ къ верховьямъ— сѣрая лѣсная земля.

435. У  дер. Ш е в ы р л я й , надъ рѣчкой появляются неболыпіе обрывы (до 3— 4 метровъ 
высотой), въ которыхъ выступаютъ — „лѣсная земля“, a подъ ней краснобурый крупноорѣхо- 
ватый суглинокъ безъ карбонатовъ; въ иодпочвѣ ветрѣчаются кротовины, содержимое кото- 
рыхъ измѣнено въ томъ же направленіи, какъ и самая почва (оподзолено).

436. Отъ дер Ш евы р л я й  до хутора О т р а д н а г о  (въ 2-хъ  верст. ниже дер. Ш е- 
вы р л я й ) лѣвый (сѣверный) склонъ къ рѣчкѣ становится замѣтно болѣе крутымь, чѣмъ 
правый, но задернованъ, или распаханъ. Спускающіяся по склону поперечныя лощины залу- 
жены и отчасти заболочены.

437. У  хутора О т р а д н а го , расположеннаго по лѣвому скату, въ промоинахъ высту- 
паютъ:

Qi 1) Валунный наносъ (песчанистый суглинокъ).
Сп  2 ) Рыхлые пески, среди которыхъ по осыпямъ сгружено много обломковъ сѣраго 

песчаника. Въ основаніи склона имѣется родникъ.
438. В ъ  1 верстѣ ниже хутора О т р а д н а го  по лѣвому скату къ той же рѣчкѣ въ 

рядѣ промоинъ и по неболыпимъ обрывамъ выстѵпаютъ:

II )  Сильно оподзоленная, песчанистая лѣсная земля.
2 ) Песчанистая валунная глина съ массой кремневыхъ валуновъ,— пластъ до 2 

метровъ и меньше.
Сг1 3) Рыхлые кварцевые пески; обнажены по обрывамъ до 5— 6 метровъ.

Нижняя часть склона находится подъ мокрыми лѵговинами.
439. Вдоль лѣваго ската к,ъ рѣчкѣ, при сильно пониженной противъ сосѣдняго плато 

поверхносги, почва становится мѣстами доволыю песчанистой, напримѣръ, на пространствѣ 
отъ хут. О т р а д н а і’о до дер. Ф е д о р о в к и . Такой характеръ почвы обѵсловливается здѣсь 
песчанистымъ характеромъ валуннаго суглинка (въ связи съ элювіальными процессами), a 
мѣстами участіемъ въ почвообразованіи коренныхъ песковъ (тамъ, гдѣ валунный наносъ 
размытъ).

440. Ниже дер. А вд о т і.и н о й  ііо  лѣвому скату въ верхней половинѣ наблюдаются не- 
счаныя іілѣшины, a нижняя цоловина ската иредставляетъ изъ еебя зеленую мокрую лѵговину 
(въ зависимости отъ залегающихъ на этомъ ѵровнѣ глинистыхъ нижнемѣловыхъ пластовъ).

441. Такой же характеръ ската сохраяяется и по впадающему слѣва— отъ села М. 
П ро ломъ— оврагу.

442. Выше дер. Ф е д о р о в к и  нижняя половина лѣваго ската, приходящаяся ниже го- 
ризонта здѣсь обнажающихся цесковъ, становится особенно болотистой и даже кочковатой. 
Здѣсь наблюдаются даже небольшіе оползни, причемъ въ одномъ пѵнктѣ, гдѣ рѣчка подхо- 
дитъ непосредственно къ основанію лѣваго ската, можно различитъ выходъ на поверхность 
к о р е н н ы х ъ  с л ю д и с т о -и е с ч а н и с т ы х ъ  глинъ, темносѣраго и почти чернаго цвѣта, съ жел- 
тыми прожилками (Сп).

443. Тамъ же по сосѣдству, въ неболыпихъ обрывахъ, можно видѣть разрѣзы іі о ч в ы , 
развитой въ болотистой части ската на указанныхъ глинахъ; почва напоминаетъ черноземъ, 
имѣетъ крупитчатое строеніе, но въ нижнихъ частяхъ окрашена въ ржавый цвѣтъ, вслѣд- 
ствіе скопленій водной окиси желѣза.

444. Ниже дер. Ф е д о р о вк и , лѣвый скатъ къ рѣчкѣ дѣлается менѣе крутымъ. Въ про- 
моинахъ выетупаютъ пески. Самая почва по скату, частію распаханному, тоже песчаннста, 
но на сосѣднемъ плато она становится скоро близкой къ чернозёмѵ.

445. Заливная равнина по той же рѣчкѣ въ настоящее время почти вездѣ сухая, за 
исключеніемъ пунктовъ, орошаемыхъ непосредственно ключами подъ лѣвымъ скатомъ. Рѣчка 
разработала сравнительно глубокое русло, довольно многоводна, такъ какъ принимаетъ изъ 
впадающихъ овраговъ и лощинъ много ключей (вытекающихъ изъ горизонта песковъ надъ 
толщей глинъ). Знакомство съ аллювіальными образованіями, развитыми въ этой заливной 
равнинѣ, убѣждаетъ, что подъ новѣйшимъ слоистымъ наносомъ здѣсь залегаютъ нерѣдко бо- 
лотныя образованія (окрашенныя въ ржавый цвѣтъ) и что, слѣдовательно, рѣчная долина
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раныне отличалась болотистымъ характеромъ; болота исчезли вслѣдствіе усиленнаго роста 
наносовъ (какъ это наблюдается вообще въ массѣ другихъ случаевъ).

446. Правый склонъ къ той же рѣчкѣ, особенно начиная отъ дер. А вд о т ь и н о й  и ниже—  
вплоть до гор. Ш а ц к а ,— въ общемъ отлогій.

Около А в д о т ь и н о й  и западнѣе по этомѵ склону почва близка къ сѣрой лѣсной землѣ, 
но ближе къ гор. Ш а ц к у , почва становится близкой къ чернозёму и можетъ быть названа 
деградированнымъ чернозёмомъ; подпочва лёссовидна, но на значительную глубину лишена 
корбонатовъ; много кротовинъ; этотъ иодпочвенный суглинокъ y города идетъ на выдѣлку 
кирпичей.

447. Ш а д к ъ . Главная часть города расиоложена по лѣвому большею частію крутому и 
даже обрывистому склону къ рѣкѣ. Склонъ ігрорѣзанъ рядомъ овраговъ, изъ которыхъ нѣко- 
торые находятся въ стадіи роста и изобилуютъ поэтому обрывами. Особенно выдѣляется въ этомъ 
отношеніи оврагъ, начинающійся y сѣвернаго конца города (за слободой Я м ск о й ), спускаю- 
щійся на югозападъ и открывающійся въ долину рѣчки y казеннаго виннаго склада. Въ ра- 
стущей вершинѣ этого оврага наблюдаются:

1 ) Черноземъ, слегка деградированный, 0,5 метр.
2) Красноватобурый элювіальный горизонтъ валунной глины (измѣненный подъ 

вліяніемъ лѣсного перегноя), 0,5 метр.
3) Лёссовидный го ризонтъ той же валунной глины; порода окрашена въ бѣловато- 

желтый двѣтъ, очень богата выцвѣтами карбонатовъ въ видѣ многочислен- 
ныхъ жилокъ и примазокъ по трещинамъ; мощность горизонта —  около
0,4  метр., но отдѣльныя карбонатныя примазки идутъ глубже въ породу.

Ql <4ï Валунная глина, не затронутая современными сроцессами вывѣтриванія. Ц вѣтъ 
ея въ верхнихъ частяхъ красноватожелтобурый, причемъ много кремневыхъ 
валуновъ, a ниже,— на глубинѣ 5 — 6 метр., валунная глина имѣетъ грязно- 
ватосвѣтлосѣрый цвѣтъ, зависящій, вѣроятно, отъ значигельной примѣси 
мѣстныхъ мѣловыхъ породъ сѣраго цвѣта (въ этой разновидности глины 
много валуновъ сѣраго мѣлового песчаника). Мѣстами желтобурая разновид- 
ность валунной глины выклинивается, такъ что свѣтлосѣрая глина служитъ 
непосредственно подпочвой червозема.

Ç j-f-C r, Толща валунной глины вблизи овражной вершины мѣстами оползла, причемъ въ 
основаніи оползней —  по водотеку — можно видѣть и виновника оползней —  
свѣтлосѣрую и темносѣрую глину, отчасти сланцеватую. Надъ этой глиной 
изъ-подъ валунной толщи мѣстами выступаютъ въ очень небольшихъ обна- 
женіяхъ слоистые квардевые пески.

448. Спускаясь ниже по тому же оврагу, можно видѣть, что оползаніе глинъ прекра- 
щ ается, a текшій по дну оврага въ его верховьяхъ ручей— исчезаетъ; въ стѣнкахъ же оврага 
начинаютъ проглядывать опять елоистые пески; отсюда можно сдѣлать выводъ, что сланце- 
ватыя глины образуютъ прослой въ пескахъ.

449. Въ нижнихъ частяхъ оврага, которыя приходятся уже въ области умѣренно- 
крѵтого склона къ рѣкѣ, выступаютъ по обрывамъ безвалунныя, лесчанистыя и суглинистыя, 
слоеватыя, террасовыя отложенія, причемъ почва становится сильно оподзоленной („иере- 
ходный горизонтъ“ выдѣляется въ разрѣзахъ въ видѣ пепельносизой полосы, a подъ нимъ 
выстѵпаетъ темнокраснобурый ортштейновый горизоатъ).

450. Наконедъ, въ устьѣ оврага, въ основаніи неболыпой отлогости y виннаго склада, 
наблюдается выходъ желтаго мучнистаго лёссовиднаго суглинка съ известковыми журавчи- 
кали. Верхняя сажень этого суглинка претерпѣла обычныя измѣненія подъ вліяніемъ лѣсной 
растительности: карбонаты исчезли, порода окрасилась въ буроватый цвѣтъ, по трещинамъ 
появились темнобурыя примазки; порода легко распадается на угловатыя. отдѣльности, но 
при растираніи оказываетъ больже сопротивленія, чѣмъ глубжележащіе неизмѣненные го- 
ризонты.

451. Внутри города, по размываемому и обваливающемуся скату къ долинѣ (напримѣръ, 
ѳколо общественнаго сада) выступаютъ толщи валунной глины, и здѣсь вверху красновато-
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Qi

бурой, a внизу грязноватосѣрой. Ближе къ долинѣ, изъ-подъ наноса выступаютъ мѣстами 
слоистые пески.

452. Тамъ же, вблизи мельничной запруды, наблюдался слѣдующій разрѣзъ:

!1 ) Овражный наносъ, песчаный и частью глинистый,— съ валунами.
Въ томъ же наносѣ, въ нижнихъ частяхъ, видны неиравильные прослойки глауко- 

нитоваго песка, снесеннаго, очевидно, откуда-то сверху. Фоефоритовъ нѣтъ.
Сг1 2 ) Рыхлые кварцевые иески, бѣлые, желтоватые, ржавые. Обнажены метровъ на 6.

453. В ъ  нижней части города, лѣвый скатъ продолжаетъ оставаться крутымъ, но въ 
неболыпихъ обнаженіяхъ и въ ямахъ виступаетъ только послѣтретичный, мѣстами безиа- 
лунный (овражно-аллювіальный) суглинокъ, окрашенный гуминовоминеральными веществами 
въ бурый двѣтъ. ІІочва по скату не отличается мощностью и болѣе или менѣе сильно 
оподзолена.

454. Только по косогору, y дороги на М о р ш а н ск ъ , подъ осыпавшимся наноснымъ 
суглинкомъ (съ известковыми журавчиками) можно распознать свѣтлосѣрыя сильно песчани- 
стыя глины, повидимому, принадлежащія къ коренной толщѣ.

455. Непосредственно ниже города, лѣвый скатъ къ рѣкѣ задернованъ, a правый про- 
должаетъ оставаться отлогимъ. Рѣчная долина носитъ тотъ же характеръ, что и выше 
города. ІІо обрывамъ, вдоль русла, достигающимъ ниже города высоты 1 ,5— 2,0 метр., высту- 
паютъ —  сверху новѣйшій слоистый наносъ, a ниже —  разнаго рода болотныя образованія, 
окрашенныя въ ржавый двѣтъ.

456 . Буровая скважина при казенномъ винномъ складѣ въ гор. Ш а ц к ѣ .
Толщпна въ 

саженяхъ.
1) ІІерегнойный горизонтъ...................................................................................0 ,4
2) Бурожелтая глина съ валунчиками......................................................... 2,1
3) Ж елтая песчанистая глина.............................................................................0 ,4
4) Желтобурьгй мелкій глинистый п е с о к ъ .............................................1,0
5) Такой же иесокъ, болѣе р ы х л ы й ......................................................... 0,5
6)  Желтобурая песчанистая г л и н а ................................................................0,3
7) Черная слюдопесчанистая глина. ..........................................................3,3
8) Темносѣрая песчанистая г л и н а ................................................................0,5
9) Крупный сѣрый и е с о к ъ ............................................................................. 0,1

10) Свѣтлосѣрый песокъ съ г р а в і е м ъ ..........................................................1,1
11) Свѣтлосѣрый песокъ съ колчеданомъ ( ? ) .............................................2,0
1 2 ) Свѣтлосѣрый г р а в ій ..........................................................................................0,3
13) Сѣрый рыхлый п е с о к ъ ................................................................................... 1 ,1
14) Свѣтлосѣрый песокъ....................................... ...................................................2,9

Jg? О і ?  15) Черная глина съ блестками сл ю д ы .......................................................... і ,0
Итого . . 1 7 , 0  саж.

Вода остановилась въ скважинѣ на глубинѣ 21/« саж. отъ поверхности. Скважина распо- 
ложена въ самой нижней части склона къ рѣкѣ.

457. Въ 2-хъ  верстахъ ниже города Ш а ц к а , по скату къ рѣкѣ, среди мелкаго лѣса, 
наблюдаются выходы валунныхъ глинъ, ниже которыхъ изъ-подъ осыпей выступаютъ сл ѣ д ы  
п е е к о в ъ .

458 . Послѣдніе нѣсколько ниже по рѣкѣ образуютъ цо скату плѣшины. Ещ е ниже по 
рѣкѣ лѣвый скатъ заросъ лѣсомъ, причемъ постепенно понижается по направленію къ селу 
Б о р к и .

459 . У  Борковъ съ сѣверозапада, по общему бугру съ лѣвой стороны р. Шачи, въ 
разрѣзѣ наблюдались:

Qx 1) Мощный слой валунной глины—сѣрой и красной. Нѣсколько метровъ.
Qrg /2) Рыхлые кварцевые пески, по болыпей части, бѣловатые. Есть небольшіе песчано- 

1 \ фосфоритовые сростки.
460. Тутъ же y Борковъ по оврагамъ встрѣчаются выходы овражныхъ наносовъ—красно- 

бурой песчанистой глины и бурыхъ песковъ; слои наклонены.

Crt
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21) Р ѣ к а  Аз а .
Рѣка А за, начинающаяся верстахъ въ семи на сѣверозападъ отъ села А ги ш е в а , въ 

верхней своей части течетъ среди неглѵбокой лощины съ отлогими склонами. Такой ха- 
ратеръ сохраняегъ она и y села А ги ш е в а . Но ниже по той же рѣкѣ, ближе къ с.с. Ро- 
м ан о ву  и К олты ринѵ, скаты къ ней становятся болѣе высокими и болѣе крутыми.

461. К о л т ы р и н о -Р о м а н о в о . На иолпути между этими селеніями, въ лѣвомъ берегу 
рѣки, разработывается известнякъ, тонко-слоистый (плитками), мягкій, бѣлый и желтый, со 
Spirifer mosquensis (попадается довольно часго); другія бкаменѣлости рѣдки.

462. За Р о м ан о вы м ъ  (по пути ко второму Р о м а н о в у )  y деревни точно также наблю- 
даются слѣды выходовъ известняка.

463. Внутри села К о л ты р и н а ііо высокимъ обрывамъ вдоль рѣки выступаютъ только 
послѣтретичныя отложенія (мѣстами безвалунныя лёссовидныя).

Ниже села К о л ты р и н а  ііо  лѣвую сторону рѣки имѣются два обрыва.
464. Въ первомъ обрывѣ, который приходится тотчасъ ниже дер. Л и п о вки  (располо- 

женной по аравому отлогому склону къ рѣчкѣ), выступаютъ:
1 ) Черноземъ, слегка деградированный,— до 0, 5 метра.
2 ) Валунная глина, распадающаяся на слѣдующіе горизонты: а) буроватый и 

безкарбонатный горизонтъ, образовавшійся, вѣроятно, вслѣдствіе позднѣй- 
шаго выщелачиваюіцаго дѣйствія кислаго лѣсного перегнон; мощность го- 
ризонта ~  около 0 ,2— 0,4 метр.; б) желтобурый и краснобурый суглинокъ,

Qi пористый, пронизанный многочисленными карбонатными жилками; карбонат-
ныя примазки по треіцинамъ идутъ на глубину 1 ,5— 2 метр. отъ поверх- 
ности почвы; в) желтобурая валунная глина, однородяая, безъ видимыхъ 
скопленій извести (не считая известковыхъ валуновъ), не затронутая про- 
дессами вывѣтриванія; обнажена на 5 — 6 мѳтр.— Въ подпочвенныхъ гори- 
зонтахъ нерѣдки кротовины.

Основаніе обрыва покрыто осыпями; по обильнымъ выпотамъ влаги можно догады- 
ваться о залеганіи здѣсь подъ наносами водоупорныхъ пластовъ.

465. Второй обрывъ находится приблизительно въ 1 верстѣ ниже села К о л т ы р и н а ; 
здѣсь выступаютъ:

Qi 1) Валунная глина, распадающаяся на такіе же горизонты, какъ в ъ “предыдущемъ 
случаѣ. Мощность отъ 1,5 метр. до 5 — 6 метр.

2 ) Ж елтые и ржавобурые пески; обнажены на 1,5— 2 метра.
3) Слой песковъ, обогащенный многочисленными фосфоритовыыи конкреціями, то 

крѵглыми и неболыпими, то имѣющими форму глыбъ до 0 ,3  метра въ 
діаметрѣ. Каждая конкреція состоитъ изъ фосфорито-песчаноглинистаго темно- 
бураго цемента и внѣдрённыхъ въ него многочисленныхъ мелкихъ фосфо- 
ритовыхъ галекъ, такъ что порода получаетъ характеръ конгломерата. Въ 
общемъ порода тождественна съ таковой Е л а т е м с к а г о  уѣзда (Е л а т ь м а , 
В а т р е н ц ы ). Въ описанныхъ конкреціяхъ встрѣчается — Aucella s p., Olco
stephanus s p., Gresslya s p. (?), иустоты отъ белемнитовъ. Такимъ образомъ 
н е о к о м ск ій  возрастъ горизонта не возбуждаетъ въ насъ сомнѣнія. Правда,

Сгг окаменѣлости таковы, что не исключается возможность отнесенія горизонта
къ какому-либо изъ волжскихъ ярусовъ, но противъ этого говоритъ отсут- 
ствіе волжскихъ отложеній кругомъ на громадномъ пространствѣ; не согла- 
суется съ этимъ предиоложеніемъ также и х а р а к т е р ъ  породы  . Мощность 
горизонта равна приблизительно 0,2 метр., хотя осыпи не позволяютъ точно 
опредѣлить его размѣры.

4) Свѣтлосѣрыя песчанистыя глины съ массой желѣзистыхъ стяженій въ формѣ 
крѵгляковъ сферосидерита, или чаще въ формѣ корокъ бураго желѣзняка. 
Мощность горизонта, вслѣдствіе осыпей и оползней, опредѣлить не удалось. 
И этотъ горизонтъ, судя по наружнымъ своимъ признакамъ, долженъ быть 
отнесенъ къ неокомѵ.
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Ниже по склону слѣдуетъ типичный оползень, основаніе котораго подмывается непо- 
средственно рѣчкой; по обрыву надъ этой послѣдней, въ стѣнкѣ оползня, наблюдаются:

J 3k 5) Сѣрыя глины, переходящія ниже в ь  глины черныя съ массой кругляковъ сѣр- 
наго колчедана; среди послѣднихъ встрѣчаются нерѣдко к е л л о в е й с к іе  
ам м они ты  (Macrocephalites (?), Cadoceras). Весьма характерно, что всѣ 
безъ исключенія встрѣченныя нами здѣсь окаменѣлости оказываются си л ь н о  
см я ты м и . Не указываетъ ли это обстоятельство на то, что кряжеобразова- 
тельный процессъ, выразившійся здѣсь (по р. А зѣ) въ образованіи антикли- 
нали, происходилъ, или по крайней мѣрѣ продолжался—послѣ отложенія 
келловейскихъ пластовъ?

466. Въ полуверстѣ или нѣсколько болыпе— выше Н о в о з д р а в к и , по правую сторону 
рѣчки, каменноугольный известнякъ выступаетъ бугромъ высотой до 1 2  — 15 метр. Извест- 
някъ мягкій, съ прослоями мергелистой синеватосѣрой глины. Верхніе слои покрыты осы- 
пями. Слои, видимо, немного наклонены вверхъ по рѣчкѣ (приблизительно на юго-западъ). 
Окаменѣлости: Spirifer mosquensis F is c h .,  Eeticularia lineata, Chonetes.

467. У  верхняго конца дер. Н о в о з д р а в к и  (по картѣ— С н о в а -З д о р о в а )  въ обрывѣ 
надъ рѣчкой съ лѣвой стороны наблюдаются:

1) Мягкій, частію обращенный въ муку, известнякъ со Spirifer mosquensis. В ъ  са- 
момъ верху горизонта наблюдаются розоватые мергелистые прослои.

2) Очень твердый кавернозный известнякъ, такой же, какъ ниже села К о н о- 
б ѣ е в а  въ основаніи разрѣзовъ.

3) Красныя глины. Выступаютъ только въ нижнемъ концѣ разрѣза.
Слои известняка, несомнѣнно, значительно выведены здѣсь изъ горизонтальнаго поло- 

женія, хотя паденіе плаеговъ точно опредѣлить едва-ли возможно по состоянію разрѣза. 
Можно лишь ясно видѣть, что пласты известняка наклонены по направленію къ рѣкѣ (прибли- 
зительно на югъ) и менѣе замѣтно—вверхъ по рѣкѣ. Такимъ образомъ, паденіе пластовъ 
опредѣляется приблизительно на югозападъ, что вполнѣ соотвѣтствуетъ другимъ даннымъ 
относительно антиклинали А з а -В ы ш а .

468. У  нижняго конда той же деревни Н о в о зд р а в к и  по лѣвому здѣсь довольно отло- 
гому склону къ рѣчкѣ наблюдается нѣсколько иочти вертикальныхъ обрывовъ, въ которыхъ 
выступаютъ:

II )  Чернозёмъ и подъ нимъ лёссовидный безвалунный суглинокъ съ массой извест- 
ковыхъ дутиковъ,— до 3 — 4 метр.

2) Слоистые буроватожелтые пески (террасовые),— до 4 метр.
469. Ю рино. В ъ  селѣ изъ колодда вынуты известнякъ мягкій и немного красной 

глины.
470. Красная глина наблюдась также по оврагамъ около села Т р о с т я н о г о  (Ф е о в т и - 

ст о въ ).
471 . По оврагу на сѣверъ отъ Збор ной  наблюдаются:

1) Чернозёмъ и лёссъ съ кротовинами, 3 метра.
2 ) Бѣлый кварцевый песокъ, 0 .5  метра.

13) Лёссовидный суглинокъ съ журавчиками, 1,5 метра.
4) Квардевый песокъ, 1,5 метра.

5) Иловатая синеватая глина, 0,7 метра.
С{ 6)  Разбитый на куски известнякъ, едва выступающій надъ рѣчкой, съ Productus 

giganteus.
472. Р ж а в е д ъ . Ниже села по оврагу во многихъ пунктахъ выступаютъ:

1 ) Валунная глина, по отлогостямъ замѣщенная безвалуннымъ лёссовиднымъ су-
глинкомъ.

Сі 2 ) Яркокрасные слоистые слюдистокварцевые каменноугольные пески. Обнажены 
мѣстами метра на 4.

473. Г р е м я ч к а  (Н аш а); въ лѣвомъ берегу р. А зы , въ обрывѣ, выступаютъ:
Qi 1 ) Лёссовидный суглинокъ, 1,5 метра.
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2) Неправильный прослой мучнистаго известняка (вывѣтрѣвшаго), 1 метръ.
3) Красныя и синія глины, 0.5 метра.

Cl ч4) Извесгковая мука съ гнѣздами сѣраго глыбоватаго известняка, съ Prod. дідап- 
teus; вывѣтрѣвшій слой. 1 метръ.

5) Слоистые пески, рыхлые; обнажены на 1,5— 2 метра, ііо ч т и  до уровня рѣчки.
474. Нѣскодько ниже дер. Н аш ей  по р. А зѣ  ( ‘/4— Ѵ2 иерс.) въ лѣвомъ берегу высту- 

тіаютъ красныя глины, a y самой воды (1 — 1,5 метра ыадъ водой) наблюдается масса глыбъ 
известняка съ Prod. giganteus и Prod. striatus. Отсюда же Штукенбергомъ опредѣлены: 
Strephodes Murcliisonii E . Н. и Syringopora parallela  Fisch.

475. К у ч а со в о  (Е к а т е р и н о в к а )  стоитъ на высокой горѣ, съ которой открывается во 
всѣ стороны громадный горизонтъ. Бугоръ надъ рѣкой поднимается метровъ на 40— 50. Вся 
гора, вплоть до верха, сложена изъ каменноугольныхъ породъ. Е сть обильные ключи въ 
верхней части горы.

11о верхней трети горы выступаетъ известнякъ со Sp. mosquensis F isch., Spir. cf. fcts- 
ciger Keys., Prod. longispinus Sow., Prod. semireticulatus Mart., Phülipsia  sp.

Ниже видна толща красной глины, a еамыя нижнія части ската къ рѣкѣ покрыты 
осыпями.

476. Ha 1li — '/2 верс. ниже Е к а т е р и н о в к и , по лѣвую же сторону рѣчки, имѣется 
поросшій лѣсомъ обрывъ. Въ неясныхъ выходахъ здѣсь выступаютъ красныя глииы, сѣрые 
пески, сѣрый рыхлый аесчаникъ, сѣроватыя глины (Cl).

Ha высотѣ 4 метровъ надъ рѣчкой выстѵпаютъ уже глыбы очень плотнаго извесгняка 
съ кораллами и Prod. giganteus. Рѣчка тутъ съ шумомъ несется ио порожистоду камени- 
стому руслу.

477 . К орм или ца. Обрывы и овраги надъ рѣкой А зой y этой деревни довольно много- 
численны. Высота деревни надъ рѣкой на глазъ метровъ 3 0 — 40. Сводный разрѣзъ:

Валунная глина.
С22) Известнякъ нлитняковый, съ массой Sp. mosquensis, a ниже известнякъ ноз- 

дристый, толстослоистый, безъ окаменѣлостей; толщина всего горизонта 
метровъ 5— 6.

0 2?3) Кііасныя и синія глины, 4 метра.
( j 2 j4 )  Красный плотный аесокъ, метра 4 и болыпе.

1 І5) Сѣро-бурый плотный несокъ, метровъ 6 (почти до уровня рѣчки).
478. Ііо рѣкѣ А зѣ , недалеко отъ устья, въ лѣвомъ берегу, на высотѣ 4 летр. надъ 

водой, добынается известнякъ, плотный, ноздреватый. Встрѣчается Prod. giganteus, a также 
коралли, среди которыхъ Ш т у к е н б е р го м ъ  оиредѣлеіхъ Lithostrotion irreguläre Phill.

479. По той же А зѣ , еще ближе къ устью, возлѣ Ш ом ор ги , съ лѣвой стороны имѣется 
отвѣсный обрывъ, высотою до 8 метр., въ которомъ выстуиаютъ террасовые пески, бѣловатые 
и желтобурые, неправилыю-слоеватые.

480. Подобные же пески выступаютъ и ііо  ііравому берегу А зы , недалеко отъ устъя.
Наблюденія надъ рельефомъ поверхности въ бассейнѣ р. Азы сами по себѣ не даютъ

никакого намёка на то, что коренныя отложенія здѣсь значительно дизлоцированы. Иоверх- 
ность въ общемъ равнинная, неглубоко прорѣзанная долинаии рѣчекъ и лощинами съ отло- 
гими въ томъ и другомъ случаѣ общими силонами. Только мѣстность около села К у ч а с о в а  
по лѣвѵю сторону р. Азы замѣтно выдѣлкется въ видѣ удлиненнаго округлаго бугра, под- 
нимающагося надъ окружающей равниной. Такая сглаженность рельефа объясняется, вѣро- 
ятно, нродолжительнымъ дѣйствіемъ денудаціонныхъ процессовъ, работавшихъ въ областіі 
а н т и к л и н а  ди.

Весьма вѣроятно, что эта антиклиналь уже существовала въ моментъ неокомской транс- 
грессіи, обусловивъ мѣстное размываніе юрскихъ пластовъ и отложеніе неокомскихъ пес- 
ковъ ярямо на каменноугольныхъ известяякахъ (Г р е м я ч е в о ). Съ другой стороны, одно- 
образіе юрскихъ породъ въ области дизлокаціи (К о л ты р и н о , К а си м о въ ) и свлющенность 
окаменѣлостей наводятъ на мысль, что кряжеобразовательный прецессъ цроисходилъ послѣ 
отложенія келловейскихъ пластовъ. Такимъ образомъ приходимъ къ иредположенію, не слѣ- 
дуетъ-ли отнеети образованіе данной антиклинали къ концу юрскаго періода, именно ко
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времени отложенія „волжскихъ“ пластовъ, когда именно какъ разъ въ центральной Россіи 
происходили явленія отступанія и обмелѣнія моря? Высказываемъ это предположеніе вскользь, 
какъ только одно изъ возможныхъ. Во всякомъ случаѣ, возчастъ данной антиклинали, вѣро- 
ятно, вообще домѣловой (даже если бы приведенные доводы въ сіоіьзу верхнеюрскаго 
возраста оказались недостаточными).

22) Рѣка Алешня.

C r f

Рѣка Алешня беретъ начало рядомъ вершинъ на водораздѣлѣ, ограниченномъ съ 
запада притоками рѣки Тыриды, a съ юга верховьями р. Шачи.

481. Г у р о в к а , Д у д ки н о . Наносы и рыхлые пески.
482. Д ем и дово . ІІо оврагамъ выступаютъ: валунная глина и подъ ней —  рыхлые 

пески, желтые и бѣлые.
483 . У  П р о са н д е й к и , въ верхнихъ частяхъ оврага, выступаютъ:

( J j l )  Валунная глина. 1,5 метра.
2 ) Сѣрыя, частью сланцеватыя, частію песчанистыя, мѵчнистыя глины, 1,5 метр.
3) Сѣрый, мелкій, нѣсколько глинистый песокъ, съ зеленовато-желтыми пятнами; 

самый нижній прослой— плотный, почти песчаникъ, съ ржавыми пятнами.—
3 метра.

.4) Слой песку съ массой гравія и мелкихъ фосфоритовъ. Встрѣчается Otodus sp. 
Cr{ 5) Бѣлые и желтые рыхлые пески, съ небольшимъ количествомъ песчано-фосфо- 

ритовыхъ сростковъ, тииичныхъ для гольта.
484. Отъ Пр о с а н д е й к и  по оврагу пески выступаютъ вплоть до р. А л еш н и .
485. У н к о с о в о . В ъ  вершинѣ оврага, спускаюіцагося съ общей возвышенности, изъ 

подъ наносовъ выступаютъ: свѣтло-сѣрая песчанистая глина со слюдой, ниже— слой сѣраго съ 
желтыми и ржавыми пятнами и прожилкамн мягкаго песчаника, еще ниже— сѣрые пески 
( нижнемѣловые?).

486. Г р е м я ч е в о . У села съ запада, въ верхнихъ частяхъ оврага, выступаютъ:
1) Красная валунная глина, 3 метра.

Gï\! 2 ) Рыхлые, слюдисто-кварцевые пески, бѣловатые и желтоватые, 8— 10  метровъ. 
С2 3) Ж елтая и бѣлая вязкая глина, бѣлый мергель, a ниже— известнякъ, выступаю- 

щій по оврагу съ обѣихъ сторонъ (разработывается) Въ известнякѣ встрѣ- 
чаются: Spir. mosquensis F is c h .,  Orth, crenistria P h il l . ,  Prod. longispinus 
Sow ., Ghonetes pseudovariolata N ik.

487. Ниже по оврагу,— y нижняго конца села, изъ иодъ известняка выступаютъ сине- 
ватосѣрыя и красныя глины, поднимающіяся вадъ ручьемъ м етр ан а1 ,5— 2 , Надъ ними, изъ 
трещинъ известняка, бьетъ неболыпой ключъ.

488. Ниже села Г р е м я ч е в а  известнякъ по тому же оврагу исчезаетъ (срѣзанъ) и въ 
обрывахъ выступаютъ:

Qi 1) Валунная глина.
Cri? 2) Рыхлые, кварцевые, желтые и бѣлые пески (метровъ 12— 15).

489. У  ІІо д с о с е н о к ъ , по лѣвую сторону р. А л еш н и , въ обрывѣ наблюдаются:
Qt 1 ) Валунныя глины,— нѣсколько метр.
Сгі 2) Рыхлые кварцевые пески, съ выклинивающимся прослоемъ (0,2 метр.) вязкой 

черной и сѣрой глины, a также съ прослоемъ желѣзистаго несчаника съ 
гравіемъ.

Склоны къ р. А л еш н ѣ  ниже села І Іо д с о с е н о к ъ  заросли.
490. ІІо оврагу отъ В а л у ш е в а  къ С е и т о в у , изъ подъ наносовъ выступаетъ известнякъ 

со Spirifer mosquensis F is c h .,  Prod. longispinus Sow ., Botrophyllum conicum F is .ch . (послѣд- 
няя форма опредѣлена Ш т у к е н б е р г о м ъ ).— Обнаженіе очень неболыпое.

491. Ж и х а р е в к а  (В ы с е л к и ) подъ М ал ьц евы м ъ .
На болыпой дорогѣ подъ горой, y рѣчки А леш ни , добывается известнякъ —  мягкій,

11*
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тонкослоистый; типичный известнякъ московскаго яруса, подобный известняку госѣднихъ 
мѣстностей (Гремячево, Пятаково, Валугаево). Выше по горѣ— выступаетъ толща песковъ.

492. Выпге села б о т н и ц ы н а  лѣвый скатъ къ р .А л е ш н ѣ  сравнительно отлогій, расиа- 
ханъ. Ниже того же села лѣвый склонъ постепенно понижается по направленію къ селу 
А л еш н ѣ .

493. Правый склонъ къ р. А л еш н ѣ  въ общемъ— отлогій; почва черноземная.
494 . С о тн и ц ы н о . Лѣвый скатъ къ рѣчкѣ крутой, но болынею частію задернованъ, 

частію же покрытъ лѣсомъ. Противъ верхняго конца села, y завода, по скату въ ямахъ и 
по прилегающему оврагу, наблюдаются:

Qt 1) Краснобурая валунная глина.
O j  2 ) Слоистые квардевые пески.

495. Тѣ же отложенія выступаютъ мѣстами въ промоинахъ противъ нижняго конца
села.

496. У того же села въ заливной долинѣ подъ лѣвымъ скатомъ сохранилось довольно 
болыпое болото. поросшее лѣсомъ.— Тамъ, гдѣ лѣвый скатъ заканчивается въ основаніи не- 
большими отлогостями (напримѣръ около завода), тамъ подпочвой является лёссовидный без- 
валунный суглинокъ съ кротовинами и карбонатами.

497. Въ нижней части того же лѣваго ската есть родники, выходящіе, очевидно, изъ 
горизонта песковъ, подъ которыми должны залегать, такимъ образомъ, водоупорныя глини- 
стыя породы.

498. Эти пески выступаютъ въ формѣ неболыпихъ плѣшинъ по буграмъ и ниже села 
Сотницына по рѣкѣ А л еш н ѣ .

499. С абли но. По лѣвому скату къ оврагу, съ сѣверной стороны села, выступаютъ:
Qi 1) Краснобурая валуная глина, до 4 метровъ.

Сгі 2) Рыхлые кварцевые пески, слоистые, свѣтложелтаго и свѣтлосѣраго цвѣта.

23) Рѣка Сасовка.

500. Ч е т в е р н и н о . Въ оврагѣ подъ наносной глиной залегаетъ желтый песокъ.
Ниже по той же рѣчкѣ (на сѣверо-востокъ отъ станціи Мальцево) въ рядѣ неболыпихъ

обнаженій выступаетъ лёссовидный суглинокъ.
501. З а б о л о т ь е -Х р ѣ н о в о . Совершенно ровное, степное плато съ широкимъ горизон- 

томъ; почва темнаго цвѣта.
502. В ъ  Х р ѣ н о в ѣ  по оврагу наблюдаются:

Qi 1) Черноземъ и валунная глина, 2 метра.
СГі 2 ) Пески рыхлые, слоистые, съ прослоями гравія, съ включеніями бѣлой глины. 

Обнажены на 5 метроаъ.
503. Х р ѣ н о в о -К о б я к о в о ; на полпути, по оврагу, подъ послѣтретичнымъ суглинкомъ 

видна толща слоистыхъ чистыхъ песковъ.
504. У  И го л о в к и — тѣ же пески, сывучіе, ржавые и желтые.
505 . У  К о б я к о в а , по лѣвую сторону рѣчки, выше села, выступаютъ:

Qi 1 ) Черноземъ и валунная глина, прикрытая мѣстами лёссовиднымъ горизонтомъ,—
2 метра.

Сгі 2 ) Пески рыхлые, слоистые, бѣлые, ржавые, желтые, нерѣдко съ болыпой при- 
мѣсью гравія и галекъ, кварцевыхъ и кремневыхъ. Мѣстами пѳсеи перехо- 
дятъ въ рыхлый желѣзистый темнокрасный песчаникъ. Много желѣзисто- 
песчаныхъ корокъ съ гравіеімъ. Е сть  тонкіе прослои вязеой, сѣрой и чер- 
ной глины. Мощность горизонта метровъ 12 — 15.

506. С асо во . Къ южному концу села съ сѣверо-запада подходитъ довольно длинный 
оврагъ, вершины котораго находятся верстахъ въ пяти отъ села. Склоны этого оврага въ 
настоящее время большею частію задернованы. Только мѣстами, гдѣ текущій по дну оврага 
ручей непосредственно подыываетъ бока оврага, наблюдаются неболыпіе обрывы, въ кото-
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рыхъ, впрочемъ, выступаютъ только послѣтретичныя образованія: а) черноземъ, большею 
частью въ разной степени деградированный, б) краснобурый и желтобурый суглинокъ съ 
кротовинами и карбонатами въ болѣе глѵбокихъ частяхъ. Тамъ, гдѣ обрывъ является краемъ 
отлогости, этотъ суглинокъ обыкновенно не содержитъ валѵновъ и болѣе или менѣе напо- 
минаетъ лёссъ. Тамъ же, гдѣ ручей подмываетъ болѣе повышенную часть склона, въ су- 
глинкѣ встрѣчаются валуны (между прочимъ, очень много каменно-угольныхъ кремней). 
иногда сгружеішые въ основаніи горизонта и образующіе скопленія щебня.

507. По тому же оврагу невдалекѣ отъ села въ нѣкоторыхъ промоинахъ наблюдаются 
подъ валуннымъ наносомъ слоистые, рыхлые пески свѣтложелтаго и ржавобураго цвѣта съ 
прослоями свѣтлосѣраго глинистаго песка (плывуны). В ъ  пескахъ наблюдается діогональная 
слоистость; нѣкоторые прослои обогащены гравіемъ. Какихъ-либо конкрецій или окаменѣло- 
стей въ пескахъ не встрѣчается. Ііески обнажены мѣстами по обрывамъ на 5 — 6 метровъ.

508. Наконецъ, непосредственно выше села, по лѣвомѵ крутому скату къ оврагу, на 
нѣкоторомъ протяженіи замѣчаются слѣды старыхъ, теперь заросшихъ оползней. Въ нижней 
части ската имѣется неглубокій колодезь (вода стоитъ почти y поверхности почвы), изъ кото- 
раго жители села С а со в а  пользуются въ значительномъ количествѣ водой. Описанный ха- 
рактеръ ската заставляетъ догадываться о присутствіи здѣсь глинистыхъ водоупорныхъ го- 
ризонтовъ, но выходовъ ихъ на поверхность не наблюдается.

509. В ъ  промоинахъ по дну того же оврага можно мѣстами наблюдать слѣды преж- 
нихъ болотныхъ образованій по оврагу. Въ настоящее время дно оврага дренировано ло- 
жемъ ручья; заболоченныхъ лѵговинъ по оврагу почти не встрѣчается.

24) Рѣка Ежачка.

Эта небольшая рѣка въ верхней своей части течетъ почти параллельно сосѣдней рѣкѣ 
Петь, a затѣмъ поворачиваетъ на востокъ и впадаетъ въ р. Мокшу.

510. Мѣстность сѣвернѣе села С а со ва , около селеній Ф р о л о в с к а го , Г а в р и л о в с к а г о  
и Л ю б о в н и к о в а , носитъ равнинный характеръ, съ неглубоками лощинами. Почва большей 
частію черноземная, въ подпочвѣ встрѣчаются кротовины. Самая рѣка Ежачка въ верховьяхъ 
имѣетъ невысокіе отлогіе склоны, или заросшіе, или съ выходами только наносовъ.

На перевалѣ отъ верховьевъ рѣки Ежачки къ рѣкѣ Петь (Л ю б о вн и к о во -Ч у б а р о во ) 
по небольшимъ скатцамъ выступаетъ валунная глина съ карбонатными подтеками; почва 
темная, близкая къ чернозему, a мѣстами оподзоленная.

511. Въ С ви щ ев ѣ , въ іѴ г— 2 верст. на югъ (къ Л ю б о в н и к о в у ), на востокъ отъ боль- 
шой дороги и рѣчки, въ оврагѣ имѣются неболыпія каменоломни (известнякъ московскаго 
яруса).

512. Въ селѣ С в и щ е в ѣ , въ колодцѣ, обнажены:
Qi 1) Красная валунная глина, a ниже— песокъ съ валунами, 13 метровъ.
С2 2 ) Известнякъ, 1 1  метровъ.

513. В ъ  Н е с т е р о в ѣ , при рытьѣ колодда, были обнажены:
Qi 1 ) Валунная глина, 8 метровъ.
С„ 2 ) Известнякъ съ окаменѣлостями, 12  метровъ.

Въ известнякѣ встрѣчаются: Spirifer mosquensis F is c h .,  Phïllipsia cf. globiceps P h il l . ,  
MeecTcella eximia V e rn  , Chonetes pseudovariolata N ik ., Reticularia lineata (?), Spirigera ambigua 
Sow ., Archaeocidaris rossica B u ch . Отсюда же Ш т у к е н б е р го м ъ  опредѣлены: Fenestella ele- 
gantissima E ic h w . и Bothrophyllum conicum F is c h .

514. Относительно каменноугольнаго известняка no p. Ежачкѣ y села Прудищи Ky- 
л и би н ъ пишетъ слѣдующее:

„Недалеко отъ села Б о л ь ш ія  П р у д и щ а , въ оврагахъ и берегахъ долины небольшой 
рѣчки, изъ подъ чернозема о і і я т ь  выходятъ пласты известняка; вверху онъ бѣлаго двѣта и 
весь разбитъ трещинами на отдѣльные куски; ниже лежитъ плотный известнякъ, желтова- 
таго двѣта, безъ окаменѣлостей, толщиною аршинъ до 2 -хъ  и болѣе, напластованный на
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кремнистомъ и ноздреватомъ известнякѣ; какъ этотъ послѣдній, такъ и самые верхніе слои 
довольно богаты органическющ остатками“. Въ числѣ послѣднихъ К у л и б и н ы м ъ , между 
прочимъ, называются: Fusulina cylindrica F is c h .,  Spirifer mosquensis F is c h . ,  Chaetetes radians 
F is c h . ,  Meeckella eximia K ichw . и проч.

Къ этому мы можемъ добавить слѣдующія свои наблюденія: въ трехъ верстахъ на сѣверо- 
западъ отъ села Б о л ь ш ія  (сѣверныя) ГГрудищ и, въ лѣвомъ берегѵ суходола, носящаго по 
картѣ названіе рѣки Е ж а ч к и , a также отчасти и въ правомъ берегу, наблюдаются выходы 
известняковъ приблизительно на разстояніи 1 версты; известняки здѣсь усиленно разрабо- 
тываются (владѣніе села В о л ьш ія  IІр у д и щ и ). Порядокъ напластованій слѣдующій:

Q, 1 ) Глинистый наносъ, 4 метра.
С2 2) Слоистые. бѣловатые и сѣроватые лзвестняки, съ прослоемъ желтоватаго из- 

вестняка. Часто встрѣчается Spirifer mosquensis. Euomphalus sp., иглы мор- 
скихъ ежей, кораллы.

Внутри села Б о л ь ш ія  ІІр у д и щ и  известнякъ достаютъ при рытьѣ колодцевъ.
Непосредственно ниже того же села, въ берегахъ сухого ложа р. Е ж а ч к и , имѣются 

признаки известняковъ.
На половинѣ разстоянія между селеніями Б о л ь ш ія  и М ал ы я П руди іц и , надъ 

сухимъ песчанымъ ложемъ р. Ежачки, съ лѣвой стороны, былъ наблюдаемъ слѣдующій 
разрѣзъ:

Qt 1) Черноземъ и бурый безвалунный суглинокъ, 5 — 6 метровъ.
С3 2 ) Слоистый известнякъ, большею частью ноздреватый, свѣтлосѣроватый и бѣло- 

ватый, съ прослоемъ желтоватаго известняка. Обнаженъ метра на 4, почти 
до уровня сухого ложа рѣчки. Окаменѣлости: Spirifer mosquensis F is c h . ,  
Chaetetes radians  F is c h . ,  Botrophyllum conicum F is c h . ,  иглы морскихъ ежей.

По той же рѣчкѣ, y сел. М ал ы я ГІрудищ и наблюдаются выходы известняка, подобные 
вышеописанному. Въ зависимости отъ степени крутизны склоновъ, известнякъ здѣсь высту- 
паетъ то по лѣвую сторону рѣчки (у верхняго и нижняго конца деревни), то по правую 
сторону (противъ среднихъ частей деревни).

25) Рѣка Цна.

515. У  селъ І І и т е р с к а г о  и И в е н ь я  лѣвый склонъ къ рѣкѣ Ц н ѣ  ирорѣзанъ крутыми 
оврагами.

Въ вершинахъ овраговъ выступаютъ:
1) Черноземъ и подъ нимъ желтобурая плотная глина съ известковыми дутиками, 

мѣстами принимаюшая характеръ типичнаго лёсса и достигающая мощности 
нѣсколькихъ аршинъ, a мѣстами слабо выраженная и быстро сливающаяся 
съ нижеслѣдующимъ горизонтомъ; 0 ,7— 2,0 метра.

Qt ^2) Валунная глина, въ верхнихъ участкахъ бѣдная валунами, a ниже очень бо- 
гатая ими. Цвѣтъ глины то красный, то желтовато-оранжевый съ разными 
оттѣнками, верхніе участки мѣстами имѣютъ грязно-бурый двѣтъ. Глина въ 
разной степени обогащена пескомъ и имѣетъ разную плотность. Около 7— 8 
метровъ.

0 2 3) Рыхлые пески, сѣрые и частію желтоватые, съ неправильными прослоями вяз- 
кой сѣрой глины. Въ нѣкоторыхъ песчаныхъ слояхъ встрѣчаются разсѣян- 
ными мелкіе фосфоритовые кругляки. Около 10  метровъ.

Ниже по оврагамъ, по направленію къ рѣкѣ,— склоны зароели и застроены.
516. Нѣсколько выше по р. Ц н ѣ , уже въ области сосѣдняго 74 го листа, при седѣ 

И в е н ь е , y большой дороги, на югъ отъ ничтожной рѣчки Ивенки, имѣется изолированный вы- 
сокій бугоръ, обрѣзанный съ востока долиной р. Цны, a со всѣхъ  прочихъ сторонъ оврагами 
(и рѣчкой). Высота бѵгра надъ рѣкой приблизительно достигаетъ 4 0 — 50 метровъ. Верхняя 
половина бугра имѣетъ видъ купола. Съ вершины открывается прекрасный видъ во всѣ сто-



О і л ц а я  г е о л о г и ч е с к а я  КАРТА Россш. Листъ 7 3 - й . 87

роны: за рѣкой Цной разсгилается громадиаи лѣсная низина, на N и S далеко видна рѣка 
Ц н а съ лѣішмъ крѵтымъ заселеннымъ склономъ; на западъ— высокая степь.

Верхняя половина бугра по большей части заросла или покрыта осыпями. Нижняя 
часть, y большой дороги, представляетъ вертикальный чистый обрывъ, метровъ 20 высотой 
надъ лугами. Здѣсь ыожно было различить слѣдѵющіе горизонты:

Qt 1 ) ІІочва и валунный горизонтъ, нѣсколько метровъ.
(2 ) Рыхлые сѣрые пески съ прослоями глинистаго песка. Къ этому горизонту

песокъ, по большей части довольно плотный. Въ нижнихъ участкахъ гори- 
зонта выступаетъ прослой бѣловатаго рыхлаго кварцеваго песка, мощностью 
около 1 метра. Въ самыхъ нижнихъ частяхъ горизонта мѣстами имѣются 
небольшіе прожилки (0,1 метр.) кварцеваго песка съ прилѣсью глауконита. 
Мощность всего 3-го горизонта достигаетъ 12— 15 метроиъ.

Сг'{ 4) У основаиія обрыва выступаетъ крѵпный кварцевый рыхлый песокъ съ ржа- 
выыи пятнали. a также частію съ небольшой примѣсыо глауконита.

Горизонтъ второй соотвѣтствѵетъ здѣсь, повидилому, верхнимъ пескамъ еъ фосфоритали 
no p.p. У ш е н к ѣ  и В ы ш ѣ , горизонтъ 3-й— горизонту сланцеватыхъ глинъ по В ы ш ѣ . Гори- 
зонтъ 4-й, вѣроятно, представляетъ изъ себя уже го л ь т ъ .

517. Южнѣе того же села И в е н ь я , восточнѣе большой дороги (между большой доро- 
гой и р. Ц ной), кромѣ только что описаннаго, наблюдаются по сосѣдству еіде нѣсколько 
такихъ же бугровъ, вытянутыхъ по одному направленію съ юга на сѣверъ. Съ запада къ 
этимъ буграмъ поверхность снѵскается очень отлого. Не трѵдно видѣть, что эти бугры есть 
въ сущности остатки лѣваго крутого ската къ рѣчкѣ, протекавшей нѣкогда западнѣе этого 
ряда бугровъ, a теперь впадающей въ р. Ц н у  нѣсколько сѣвернѣе (непоередственно съ 
сѣвера отъ вышеописаннаго перваго бугра).

518. ІІри подъемѣ отъ села И в е н ь я  на сѣверъ, по большой дорогѣ, въ выемкѣ, на- 
блюдаются :

Q{ 1 ) Валунная глина.
Сг{ 2 ) Квардевые пески.
519. По иравую сторону р. Ц ны , иротивъ села Питерскаго, наблюдаются небольшіе 

дюнные бугры, частію оголенные, съ плѣшинами.
520. .Тѣвый склонъ къ р. Ц н ѣ  y села І Іи т е р с к а г о  и почти до села К р ю к о в а  продол-- 

жаетъ оставаться крутылъ. Ііо скату среди осыиой выступаютъ — лёссъ и валунныя глины, 
a ішже мѣстали (нѣсколько ниже церкви села П и т е р с к а го  и пр.) въ неболыпихъ выхо- 
дахъ наблюдаются зеленоватобурые квардевые пески, въ которыхъ разсѣяны песчанофосфо- 
ритовые сростки, характерные для песковъ го л ь т а . Эти пески приходятся на высотѣ 7— 8 
метровъ надъ уровнелъ рѣки. —  Въ болѣе верхнихъ частяхъ ската тамъ же мѣстами изъ 
подъ наносовъ выступаютъ слоистые елюдистые пески

521. ІІри спускѣ съ горы къ селу К р ю к о в у  (расаоложенному по надлѵговой террасѣ), 
въ выемкѣ y большой дороги, выстѵпаютъ:

1) Лёссъ, въ нижнихъ частяхъ окрашенный органическили веіцествами въ бѵрый

^2) Валунная глина желтобураго и краснобураго цвѣта.
Сг'{ 3) Рыхлые кварценые пески.
522. ІІо оврагамъ на сѣверъ и сѣверо-западъ отъ города М о р ш а н ск а  выступаютъ:

0  ( 1 ) Черноземъ и лёссъ.
І2) Валунная глина.

Сг{ 3) Рыхлые пески.
523. Лѣвый склонъ къ р. Ц н ѣ  неиосредственно ниже гор. М о р ш ан ск а , въ общемъ—  

отлогій, но неравномѣрно; иленно, ближе къ рѣкѣ наблюдается почти горизонтальная ши-

должны быть отнесены разсѣянныя по осыпи мелкія фосфоритовыя конкре- 
ціи. Моідность горизонта нѣсколько метровъ.

3,) Толіца сѣрой глины, къ среднихъ слояхъ довольно плотной и частію сланце- 
ватой, a кверхѵ и книзу цринимающей болѣе песчанистий характеръ

Сг2 - и переходящей незамѣтно въ очень лелкій сѣрый слюдистый глинистый

цвѣтъ.
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рокая терраса, за ней вдаль отъ рѣки на заиадъ наблюдается сглаженяый уступъ, a еще 
далыпе отлогій склонъ съ водораздѣла. Городъ М о р ш а н ск ъ  расположенъ въ главной своей 
части именно на вышеуказанной нижней террасѣ, частію же по уступу.

524. Буровая екважина при казенномъ винномъ складѣ въ гор. М о р ш ан ск ѣ .
Толщина дластовъ 

въ саженяхъ.
1) Темнал глинистая почва.................................................................................. 0,8
2) Желтобурая глина................................................................................................3,0

I 3) Свѣтложелтый иесчанистый суглинокъ...................................................0,2
I 4) Бурожелтый п е с о к ъ .........................................................................................0.6

Свѣтлосѣрый п е с о к ъ .........................................................................................2,4
6) Сѣрый п е с о к ъ ......................................  ...................................................3,9
7) Черный глинистый песокъ съ черными фосфоритовыми сро- 

стками и отпечатками створокъ пластинчатожаберныхъ . . 2,4
Черная слюдистопесчанистая гл и н а......................................................... 3,0

Qi

Cr«

Cr,

C rtf)
+
«7»

8 )  .
9) Бурый рыхлый песокъ (водоносный).........................................................5,0

.5 
0 ,3

a

&

Сг2?

Сг\

526.
&

Сг\

10 ) Темносѣрая плотная глина со слюдой
11) Черный глинистый песокъ
12) Сѣрый мелкій песокъ (водоносный).......................................................... 2,5
13) Темнобурая иесчанистая г л и н а ................................................................7,2
14) Темносѣрый рыхлый п е с о к ъ .........................................................  1,7

115) Сѣрая сланцеватая г л и н а ................................................... ...... 9,7
16) Сѣрый рыхлый водоносный н е с о к ъ ................................  . . . . 1,0

Итого . . 52,3 саж.
Вода выливается изъ скважины на поверхность. Скважина расположена иодъ горой, 

недалеко отъ р. Цны.
525. Верстахъ въ 5 по дорогѣ отъ В ы с о к а г о  къ Д в о р и к а м ъ  имѣется громадный 

глубокій оврагъ. По оврагу наблюдаются песчаныя осыпи съ массой фосфоритовъ по поверх- 
ности. В ъ  одномъ крутомъ обрывистомъ отвершкѣ выступаютъ:

1 ) Валунная глина.
(’2'1 Слѣды зеленаго песка, 0 ,2 — 0,3 метра.

Сѣрая песчанистая глина со слюдой, отчасти близкая къ глинистому песку, 
7 метровъ.

4) Слой мелкихъ фосфоритовыхъ кругляковъ. Тутъ же встрѣчаются крупные пе- 
счанофосфоритовые сростки. Мощность горизонта 0 ,4  метра.

5) Кварцевые, бѣлые, желтые, ржавые, слоистые пески. Обнажены на 10  метровъ. 
Нижележащія части оврага, ближе къ рѣкѣ Ц н ѣ , заросли лѣсомъ.

У села В ы с о к а го , по лѣвому склону къ рѣкѣ Д н ѣ , выстулаютъ:
1 ) Красная валунная глина.
2 ) Кварцевые рыхлые пески. Верхнія части обрывовъ заросли и покрыты осыпями.

527. Ha N отъ Ч е р н я е в а , въ 1 вер. по общему отлогому склону къ р. Ц н ѣ , недалеко 
отъ значительнаго подъема въ сторону илато, по овражку, спускающемуся на югъ къ рѣчкѣ, 
выступаютъ:

II )  Черноземъ и красно-бурый суглинокъ, 0,7 метр.
2 ) Рыхлый кварцевый песокъ, бѣловатый и буроватый, слоистый, съ массой валу- 

новъ въ нѣкоторыхъ прослояхъ. Обнаженъ на 4 — 6 метр.
528. Въ девяти верстахъ на югъ отъ г. Ш а ц к а , ѵ болыпой дороги на г. М о р ш а н ск ъ , 

по рѣчкѣ, спускающейся на востокъ, выступаютъ:
1 ) Сѣрая глина (слѣды).
2 ) Глинистый, темнозеленый, глауконитовый песокъ, съ разсѣянными въ немъ фос- 

форитовыми кругляками: слой около 0 ,2 — 0,4 метр.
3) Слюдистые сильно-глинистые пески (и песчанистая глина), 3— 4 метра.
4) Слой фосфоритовыхъ кругляковъ, хараі&ернаго для н а д г о л ь т о в ы х ъ  пластовъ 

габитуса, 0 ,3 — 0,5 метр.

о 2?
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Сг,

Сг\ 5) Слѣды песковъ съ крупными песчанофосфоритовыми сростками, характер- 
ными для г о л ь т а .

529. Тамъ же по овражнымъ вершинамъ можно было прослѣдить слѣдующій болѣе 
полный разрѣзъ:

Q1 1) Почва и краснобурая плотная валунная глина, 2 метра.
2) Плотный глинистый темнозеленый глауконитовый песокъ, съ неболыпимъ коли-

чествомъ фосфоритовыхъ кругляковъ въ нижнихъ частяхъ, 0.7 — 1,0 метръ.
3) Сѣрая песчанистая, отчасти плотная, a частью рыхлая глина, 3 метра.

Qr  4) Слой рыхлаго кварцеваго неска, 0,2 метра.
2‘ 5) Грязно-сѣрая песчанистая глина, 0,7 метр.

6) Слой фосфоритовыхъ кругляковъ, пересыпанныхъ темно-зеленымъ пескомъ. 
Встрѣчаются крупные экземпляры рыбьихъ зубовъ (Otodus ?). Мощность 
1 метръ.

O f  7) Кварцевый песокъ съ болыпими песчано-фосфоритовыми сростками, типичными 
для гольта. Обнаженъ на 0 ,4  метр.

530. Въ с. Я л т у н о в ѣ  лѣвый берегъ р. Ц ны  высокъ, крутъ и прорѣзанъ оврагами, въ
которыхъ выстѵпаютъ:

1 ) Валунная глина— нѣсколько метровъ.
2) Рыхлые квардевые пески, по большей части, бѣловатые, неправильно слоистые, 

съ прослоями гравія и желѣзистаго песчаника (внизу). Мощность песковъ до 
12— 15 метр.

3) Черная песчанистая глина со слюдой, безъ окаменѣлостей и конкрецій. По 
оврагамъ едва выступаетъ.

531. Спускаясь къ рѣкѣ Цнѣ, въ лѣвомъ берегу послѣдней наблюдаемъ, что надъ 
уровнемъ рѣки выстуыаетъ, мѣстами метр. на 5— 6, черная, сѣрая и желтоватая, отчасти 
сланцеватая, глина (Сг, ?). Окаменѣлостей и конкредій совершенно нѣтъ.

532. Отъ Я л т у н о в а  къ К о н о б ѣ е в у  лѣвый берегъ скоро понижается, a передъ К о но- 
б ѣ е в ы м ъ  снова поднимается и становится обрывистымъ; по скату этого берега около по- 
слѣдняго села производится въ большихъ размѣрахъ ломка известняка. В ъ  обрывахъ вы- 
ступаютъ:

Qi 1 ) Почва и красно-бурый суглинокъ безъ валуновъ, 0,7 метр. 
фі? СУі? 2) Рыхлые кварцевые пески, желтоватые, буроватые и бѣловатые, неправильно- 

слоистые, съ прослоями гравія; въ нижнихъ частяхъ прослои содержатъ 
массу обломковъ кремней и известняка; 5 „метровъ.

С2 3) Известнякъ, разбитый трещинами на небольшіе куски. Есть тонкіе прослои 
синеватой мергелистой глины. Известнякъ обнаженъ по большей части метра 
на 4, a ниже — до рѣки —  осыпи. Среди окаменѣлостей нерѣдки: Spirifer 
mosquensis F isch., Chaetetes radians  Fisch., Euomphalus sp., Cromyocrinus sp.

533. По нравомѵ берегу y К о н о б ѣ е в а  также есть выходъ известняка со Spir. mos
quensis. Отсюда же ІПтукенбергъ опредѣлилъ Bothrophyllum сопісит F isch.

534. По лѣвому скату къ рѣкѣ, непосредственно ниже села К о н о б ѣ е в а , имѣются
3 овражка, въ которыхъ выступаетъ известнякъ съ массой Sp. mosquensis. известнякъ вверху 
тонкослоистый, a ниже— ноздристый, окремнѣвтій.

535. В ъ  одной верстѣ на сѣверовостокъ отъ того же села, y самой большой дороги, 
въ овражкѣ, выступаетъ ноздристый известнякъ, окремнѣлый, толстослоистый. Встрѣчается 
Spir. mosquensis Fisch.

536. По тому же лѣвому берегу Ц ны , нѣсколько ниже вышеуказанныхъ обнаженій 
(ближе къ с. Темяшеву), имѣется еще нѣсколько овражковъ, спускаюідихся отъ бодыпой 
дороги къ рѣкѣ. Въ нихъ выступаетъ известнякъ со Sp. mosquensis. Фауна небогата (Prod. 
longispinus Sow., Orth, crenistria Phill. и пр.). Известнякъ вверху бѣлый, тонкослоистый, a 
въ нижнихъ частяхъ очень плотный. ноздристый.

537. Ещ е ближе къ Т е м я ш е в у  изъ-подъ известняка выступаютъ уже ясно глины 
красныя и синеватосѣрыя, поднимающіяся надъ лугами приблизительно на 1 ,5— 2 метра.

Т руд ы  Г ео л . К ом . H ob. c e p . ,  вы п . 1 6 . 1 2
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538. Оврагъ непосредственно выше с. Т е м я ш е в а  (съ запада). Выступаютъ:
Qi 1) Валунныя глины.

? 2) Пески буро-сѣрые, обнажены метровъ на 7 — 8.
С\ 3) Слѣды красныхъ вязкихъ глинъ, a подъ ними кирішчно-красные пески; обна- 

жены y дна оврага, ближе къ устью, на 1— 1,5 метра.
539. По правому берегу Ц ны  противъ Т е м я ш е в а  продолжаются выходы известняка 

конобѣевскаго типа. Тотъ же известнякъ со Spir. mosquensis наблюдается по праиобережью 
и нѣеколько восточнѣе меридіана с. Темяшева (ближе къ с. А л е м е н е в у ).

540 . Б ы к о в а  го р а  (Н и к о л а е в к а ): разрѣзъ выше деревни. На высотѣ около 6 метр. 
надъ уровнемъ рѣки выстѵпаютъ:

Qx 1 ) Слѣды песковъ и красныхъ глинъ.
(2) Вывѣтрѣвш ій горизонтъ, состоящій изъ отдѣльныхъ угловатыхъ известняковыхъ 

глыбъ и кремней, заключенныхъ въ мучнистой массѣ; 0 ,7 — 1 метръ (сравн. 
разрѣзъ y дер. Н аш ей  по р. А зѣ ).

С\ 3) Толстослоистый плотный известнякъ, иногда ноздристыі, съ Productus striatus и 
Prod. giganteus, обнаженъ на 1 метръ.— Отсюда же ІП т у к е н б е р го м ъ  опре- 
дѣлены: Strephodes Mnrchisonii E . H., Dïb. turbinatum M'Coy и Cyclophyl- 
lum sp.

541 . Ha востокъ отъ Ш ом ор ги  въ 1 —2 верст., по оврагу, спускающемуся съ N къ р. 
Ц н ѣ , вблизи плато, разработывается известнякъ со Sp. mosquensis.

542. Въ селѣ К у п л ѣ  рѣка иодмываетъ непосредственно известнякъ съ Prod. giganteus-, 
известнякъ сѣровато - бѣлый, твердый, ноздреватый. Бѣденъ фауной. Въ верхнихъ частяхъ 
разрѣза (можетъ быть уже не заливаемыхъ весной) наблюдаются слѣды красной глины.

543. Б и р ю к о в к а  (В аш а). 1 верст. ниже деревни (съ сѣвера). Выступаетъ бѣлый, мягкій 
известнякъ, со Sp. mosquensis. Такой же известнякъ выступаетъ и ниже по крутому право- 
бережью рѣки (къ Н о во се л к а м ъ ).

544. Между Н о во се л к ам и  и И ниной С лободой  крутъ и обрывистъ лѣвый берегъ 
рѣки, особенно ближе къ И ниной слободѣ (въ 1— 1V , верс. на югъ отъ послѣдней). Высота 
древняго берега здѣсь— около 25— 30 метровъ. Ближе къ И н и н ой  С л о б о д ѣ  производится 
снлошная почти ломка известняка на протяженіи, по крайней мѣрѣ, 1 версты.

Въ известнякѣ часто встрѣчается Sp. mosquensis', другія окаменѣлости сравнительно 
рѣдки (Archaeocidaris rossica B u ch , Euomphalus sp .). Въ сѣверномъ концѣ разрѣза, изве- 
стнякъ доходитъ вплоть до Ц ны , a въ южномъ концѣ, ближе къ Новоселкамъ, аадъ рѣкой, 
въ неболыпихъ, но ясныхъ разрѣзахъ, иодъ известняками виднѣются красныя и синевато- 
сѣрыя глины. Мѣстами отчетливо на глазъ видно. что пласты известняка падаютъ внизъ по 
рѣкѣ и частію къ рѣкѣ.

545. По прилегаюіцимъ оврагамъ пласты известняковъ оказываются мѣетами довольно 
сильно наклоненными на востокъ— къ рѣкѣ, но тутъ, можетъ быть, они частью наклонены 
также вслѣдствіе денудаціоннчхъ процессовъ. Известнякъ вообще сильно разбитъ здѣсь вер- 
тикальными трещинами. По овражкамъ и крутому склону къ рѣкѣ разсѣяна масса отдѣль- 
ныхъ крупныхъ известняковыхъ глыбъ,— отвалившихся и болѣе или менѣе сползшихъ внизъ.

546. Ио правому берегу Ц ны , между И ни н ой  С лободой  и Я м би р и н ы м ъ , вешней 
водой подмывается известнякъ, аналогичный лѣвобережному. Выше бичевника скатъ заросъ 
лѣсомъ.

547. Отъ Я м б и р и н а до Б е р е з о в а  лѣвый берегъ рѣки Ц ны  сравнительно отлогій, 
почти сплошь заселенъ. Около нѣкоторыхъ здѣшнихъ селеній въ полевыхъ овражкахъ имѣ- 
ются небольшія каменоломни (известнякъ со Sp. mosquensis).

548. Отъ А гл а м а з о в а  до Б е р е з о в а  въ надлуговомъ обрывѣ наблюдаются:
f l )  Черноземъ, 0 ,7 — 1 метръ. 

?, 2 ) “Q, <2) Лёссъ съ кротовинами, 1 метръ.
(з) Синевато-желтобурый песчанистый суглинокъ, 1— 1,5 метра.

Заливная полоска подъ обрывомъ вдоль рѣки сплошь усѣяна известняковымъ щебнемъ 
(со Sp. mosquensis).

549. По оврагу, спускающемуся еъ  селу С т у д е н д у  отъ П я т а к о в а  (1 верс. на западъ
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отъ С т у д е н д а )  производится ломка известняка. И звістнякъ желтоватый (выше) и бѣло- 
ватый, мягкій (ниже); послѣдній, по однородности и мягкости, сходенъ съ известнякомъ 
С а л а у р а . Окаменѣлости: Spir. mosquensis F is c h . ,  Orth, crenistria, Arcliaeociduris rossica 
B u c h , Syringopura para ll la (?), Chaetetes sp ., Euomphalus sp.

550. По p. Ц н ѣ  каменноугольный известнякъ начинаетъ опять выступать въ иравомъ 
берегу, за — верс. выше желѣзяодорожнаго моста черезъ р. Ц ну при С а с о в ѣ , на уровнѣ 
бичевника.

551. С асо во . На востокъ отъ р. Д н ы , по желѣзной дорогѣ, на плато, въ  1 — 2 верст. 
отъ рѣки, въ карьерахъ обнажены метра на 4 чистые пески, a надъ ними— остатки валун- 
наго наноса.

552. Ниже желѣзнодоролшаго моста черезъ р. Д н у , противъ с. У ш а к о в а , по правому 
склону къ рѣкѣ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ известнякъ обнаженъ изъ ііодъ наносовъ искус- 
ственно (каменоломни).

553. Непосредственно ниже села У ш а к о в а , по скату, по лѣвую сторону р. Ц ны , из- 
вестнякъ разработывается въ значительномъ количестнѣ для балластнаго слоя московско- 
казанской желѣзной дороги. Известнякъ разбитъ трещинами на глыбы неправильной формы, 
съ поверхности, a нерѣдко и внутри окрашенныя въ желтобурый цвѣтъ Известнякъ болѣе 
или менѣе ноздреватъ. Окаменѣлости, наичаще встрѣчающіяся: Spirifer mosquensis F is c h . ,  
Spirifer Strangwaysi V e rn ., Meeckella sp., иглы ыорскихъ ежей, кораллы.

554. Отъ села Т е м г е н е в а  до села Г л я д к о в а  лѣвый берегъ р. Ц ны  обрывистъ, вы- 
сотой метр. 17— 20. Обрывъ съ самаго верха до воды сложенъ изъ каменноугольнаго из- 
вестняка, по болыпей части, плотнаго, бѣлаго и желтоватаго, съ окаменѣлостями: Spirifer 
mosquensis F is c h . ,  Spirifer Strangwaysi V e rn ., Enteletes Lam arckii F is c h . ,  Productus semi
reticulatus M a rt., Product, punctatus M a rt., Productus Cora (?), Spirigera abmigua Sow. 
Почти на уровнѣ воды бьютъ ключи.

555. Выше Т е м г е н е в а  такой же известнякъ обнаженъ по иравому берегу р. Ц ны  на 
протяженіи 1 — 2 верстъ.

556. Непосредственно ниже этого обнаженія, ближе къ с. Глядкову, правобережье р. 
Дны понижается, будучи сложено изъ иослѣтретичныхъ террасовыхъ песчанистыхъ от- 
ложеній.

Правые притоки рѣки Цны.

26) Рѣка Моршавка.
557. По рѣкѣ М о р ш а вк ѣ , на разстояніи 1/з— 1 версты отъ с. М о р ш авки  по напра- 

вленію къ с. Д м и т р іе в к ѣ , имѣется обнаженіе мощностью около 10— 12  метровъ.
В ъ  обнаженіи выступаютъ неправильно изогнутые и отчасти выклинивающіеся слои 

краснобурыхъ глинъ съ известковыми жилками и порами. Это— въ верхнихъ частяхъ раз- 
рѣза. Ниже идутъ. переслаиваясь съ глиной, пески разныхъ дѣтовъ (бѣлый, желтый, крас- 
ный); иногда встрѣчаются пески крупнозернистые съ примѣсью кремневыхъ галекъ. Ещ е 
ниже— сѣрыя неправильно слоистыя глины, тоже съ прослоями иеску. По осыпи есть каменно- 
угольные кремни. Въ верхнихъ частяхъ разрѣза масса кротовинъ (почва— черноземъ).

558. Чі версты ниже д. М о р ш авки  по направленію къ Д м и т р іе в к ѣ , имѣется такое 
же обнаженіе, но болѣе характерное; въ немъ выступаютъ:

f l )  Подъ черноземомъ— краснобурый, грубый, лёссовидный суглинокъ съ кротови- 
нами, 2 метра.

2) Нерѣзко отдѣленный сѣровато-желтый суглинокъ съ известковыми журавчи- 
Qi ками; 1 — 2 метра. Горизонты 1 — 2 содержатъ неправильныя включенія песку.

3) Неправильно—слоеватыя, аллювіальнаго габитуса, породы, то песчаныя, то глини-
стыя, 6 м. Мѣстами обогащены крупнымъ пескомъ и кремневыми гальками.

4) С ѣ р а я  неправильно-слоеватая глина, тоже аллювіальнаго габитуса, 1 — 2 метра.
1 2 *
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CV2? 5) Въ углу разрѣза— глауконитовый песокъ и фосфоритовые сростки.
559. По суходолу на западъ отъ М о р ш авки  y большой дороги, подъ послѣтретичными 

и новыми аллювіальными наносами, встрѣченъ былъ выходъ темнозеленаго глауконитоваго 
песку, въ верхнихъ частяхъ котораго залегаетъ прослой фосфоритовыхъ сростковъ (Сг2?).

560. Около дер. Б ѣ л я н к и , болыпая дорога пересѣкаетъ ручеекъ, впадающій въ рѣкѵ 
М о р ш авку . Вдоль ручейка имѣется обнаженіе, мощностью до 1 0 — 12  метр. отъ поверхно- 
ности до уровня ручья. Нижнія части обнаженія покрыты осыпью. Въ верхней половинѣ, 
подъ черноземной супесыо (по отлогому склону къ р. М о р ш авк ѣ ), залегаютъ частію песча- 
нистыя, слоеватыя, желтовато-бурыя глины, частью, переслаиваясь съ первыми,— слабосцемен- 
тированные пески, съ разной примѣсью глины, желтовато-бурые, слоеватые, кое-гдѣ содер- 
жащіе кремневыя галечки. Въ глинистыхъ горизонтахъ есть известковые журавчики. Въ 
песчанистыхъ и суглинистыхъ слояхъ масса поръ, частью съ известковыми стѣнками. До глу- 
бины 1 ,5— 2 метр. отъ поверхности почвы встрѣчаются кротовины.

561. Ближе къ Д м и т р о в к ѣ  (съ востока), въ неболыпомъ обнаженіи по дорогѣ, под- 
почвенный, желтовато бурый суглинокъ содержитъ неправильныя выклинивающіяся вклю- 
ченія плотнаго песку. В ъ  одномъ небольшомъ обнаженіи по осыпи, встрѣченъ валунъ пес- 
чаника. Въ сел. Д м и т р іе в к ѣ  y домовъ встрѣчены большіе валуны шокшинскаго песчаника 
и грюнштейна.

562. Путь отъ М о р ш а н ск а  до М о р ш авки  лежитъ сначала по песчаной низинѣ, частью 
поросшей хвойнымъ лѣсомъ (сосновымъ) и частью лиственнымъ; по пути— нѣсколько рѣчекъ 
съ широкими болотистыми заливными равнинами. За 3— 4 версты до с. Д м и тр о вки , мѣст- 
ность начинаетъ слабо повышаться; почва дѣлается супесчаной, a затѣмъ суглиносупесчаной. 
Отъ Д м и тр овки  вплоть до М о р ш авки  болыпая дорога идетъ по нижней части отлогаго 
склона къ рѣчкѣ М о р ш авк ѣ .

27) Лѣвые притоки рѣки Выши.
563. У  Б о г о я в л е н ь я  (по направленію къ Т а б а к о в к ѣ )  по рѣчкѣ имѣется обнаженіе 

сѣрыхъ сланцевытыхъ глинъ, со слюдистыми блестками и желтыми примазками, безъ фауны 
и какихъ-либо конкрецій. Глины об іажены надъ уровнеыъ ручья на 12— 15 метр. Здѣсь 
можно было различить три горизонта:

f l )  Сѣровато-желтыя песчанистыя глины, 3— 4 метра.
Qr  .р І2) Сѣрыя сландеватыя глины со слюдистыми блестками.

2’ ]3) Тѣ же глины нѣсколько свѣтлѣе, болѣе рыхлыя и песчанистыя, со слюдой,—  
I на самомъ уровнѣ ручья.

564. На сѣверъ отъ с. Б о г о я в л е н ь я  (по пути въ с. Моршавку) выступаюхъ:

II )  Желто-бурый суглинокъ съ каменноугольными кремнями (есть фузулины и ко- 
раллы), песчаникомъ, гранитомъ и проч., 2 метра.

2 ) ІІесокъ красно-бурый, съ неправильными включеніями бѣлаго кварцеваго песку.
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565. На западъ отъ с. Р а е в а  по высокому плато развиты лѣсные сѵглинки. Около с. 
Б о г о я в л е н ь я — тоже. На югъ и востокъ отль с. Б о г о я в л е н ъ я —степная мѣстность; черно- 
земъ сплошной. ГІодпочва чернозема— частью валунный суглинокъ ( на высокихъ мѣстахъ), 
частью лёссовидный (по склонамъ къ рѣчкамъ).

566. У  хутора между Т а б а к о к к о й  и Б о г о я в л е н ь е м ъ , въ канавѣ, надъ сѣрой слю- 
дистой глиной (0,7 м.), выступаетъ валунный сѵглинокъ съ каменноугольными кремнями 
(есть фузулины), песчаникомъ и проч.

567. У  Т а б а к о в к и , y рѣчки, наблюдается выходъ валуяной глины.
568. Спускаясь ниже по рѣчкѣ, на 1!і пути между Т а б а к о в к о й  и Р а е в ы м ъ , встрѣ- 

чено слѣдѵющее обнаженіе:
1) Сѣрыя, сланцеватыя глины со слюдой, тождественныя съ глинами въ выше- 

описанномъ обнаженіи y с Богоявленья; 3 метра.
2) Плотная слюдистая песчанистая глина свѣтлосѣраго цвѣта съ прослоями и 

включеніями глауконитоваго пескѵ и глауконитоваго плотнаго песчаника, 
переполненнаго фосфоритовымн сростками. Въ песчаникѣ встрѣчаются зубы 
Otodus sp., Lam na  sp. Мощность пласта около 2 метровъ.

3) Рыхлый, слоистый, слюдистый, свѣтлосѣры й песокъ съ тонкими прослоями 
охряно-желтаго плотнаго песку. Въ верхндхъ частяхъ песокъ поплотнѣе. 
Мощность пласта 8 — 10 метр.,— до уровня рѣки.

569. Въ З е м е т ч и н ѣ , въ отвалѣ y недавно вырытаго колодца, былъ наблюдаемъ пе- 
сокъ кварцевый и глауконитовый, a равно— фосфоритовые сростки

570. Буровая скважина на сахарномъ заводѣ кяягини Долгорукой при селѣ З ем ет- 
ч и н ѣ . Копія бурового журнала.

Q1 Сѣрый п е с о к ъ .............................................................................
[Черная глина ............................................................................

Сѣрый п е с о к ъ ............................................................................
Черная глина ............................................................................
„Сухарная“ (?) глина...............................................................
„Камень“ .........................................................................................
„Сухарная“ глина................................................... .
Песчанистая глина ................................................................
Жирная г л и н а ............................................................................
Сѣрый п е с о к ъ ............................................................................
Сѣрая глина..................................................................................
,Камень“ .........................................................................................
,Камень“.......................................................... ...............................
Сѣрая глина .............................................................................
„Камень“...................................................................... ......
„Сальная“ глина ......................................................................
„Камень“ . . . .  .........................................................
„Глазастая“ г л и н а ................................................................
„Камень“..........................................................................................
Черная глина .............................................................................
„Камень“..........................................................................................

1,Сѣдая глина“ .............................................................................
Глубина скважины достигаетъ, такимъ образомъ, 64 саж. 

небольшимъ фонтаномъ (высотой около 1 арш.).
571. На 1h  пути отъ Г о л о д а е в к и  къ К р у т ц у , по р. 

сланцеватыя глины, выходы которыхъ, по болыпей части, въ той или иной степени при- 
крытыя осыпавшимся наносомъ, тянутся почти безъ перерывовъ до К р у тц а .

572. По той же рѣчкѣ Рянзѣ, между Г о л о д а е в к о й  и с. Р я н з е й , имѣются много- 
численныя обнаженія потретичныхъ наносовъ. По осыпи и по дцу рѣчки разеѣяна масеа 
валуновъ, преимущественно каменноугольныхъ кремней (съ фузулинами), a также нерѣдки 
валуны шокшинскаго песчаника (діаметромъ до 2 метр.), глинистаго сланца, гнейса, гранита.

C V ,+ J 3V

С2- 1?

10  арш. 12 вер.
1 ГІ 2 »
8 V — п
1 п 3 »
1 V — В

— Г) 4 п
9 л 3 п
7 13 «
5 п — п
6 5/ 14 14

16 V 4 »
— V 5 п

1 « 2 чч
12 V 8 ))
— п 8 »
29 W 9 я

4 }) 8 »
2 11 8 п
2 » 5 5)
4 V — п
1 V 4 п
2 » 3 УІ

Вода бьетъ ИЗЪ скважины

Р я н з ѣ , выступаютъ сѣрыя
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573. У  К р ѵ тц а  надъ рѣчкой обнажены свѣтло-сѣрыя плотныя сланцеватыя глины со 
слюдистыми блестками; мощность около 10  метр. Окаменѣлостей и конкрецій нѣтъ.

574. У  села Р я й з и  (П о к р о в с к о е )  по р. Р я н з ѣ  обнажены пласты глинистаго, слю- 
дистаго, слоистаго свѣтло-сѣраго песку, кажется, нѣсколько болѣе плотнаго, чѣмъ на 1fa 
пѵти отъ Т а б а к о в к и  къ Р а е в у  (№ 568).

575. Въ обрывѣ надъ р. Рянзей, y села Рянзи, выступдютъ:

A) Черноземъ.
B) Красно-бурая песчанистая слоеватая глина съ мелкими валѵнами, съ кротовинами.
C) Мучнистый желтоватый лёссъ, съ известковыми дутиками.
D) Слюдисто-песчанистая коренная глина (СѴ2?).
576. Въ О то р м ѣ  y большой дороги выступаютъ:

i l )  ІІодъ наносомъ остатки черной глины.
? І2) Сѣрая песчанистая слюдистая глина съ прослойками фосфоритовыхъ кугляковъ 

} и съ гнѣздами глауконитоваго песку, 1 метръ.
13) Сѣрая песчанистая порода со слюдой; обнажена на 2 метра.

5 7 7 — 579. Р ѣ к а  К е р е м с ь . Въ обнаженіяхъ, видѣнныхъ y С п асско й , y Н и к о л а е в к и , 
y Р а е в к и , правда. небольшихъ (метровъ 5— 8), подъ наносомъ залегаетъ сплошной кварце- 
вый песокъ, желтоватый, сѣроватый и проч., съ болѣе плотными прослойками желѣзиетаго 
песку. Песокъ— слоистый, причемъ слои не строго прямые— горизонтальные, a мѣстами не- 
правильно-криволинейны. Валунная глина дѣльнѣе на болѣе высокихъ мѣстахъ, гдѣ и почва 
болѣе суглиниета.— ІІротивъ Спасской встрѣченъ по склону къ рѣчкѣ лёссовидный суглинокъ 
съ журавчиками.— ІІочва по болыпей части супесчана и песчана, только на высокихъ мѣ- 
стахъ суглиниста. Валуны сверху встрѣчаются не часто.

580. Въ Н и к о л а е в к ѣ  при рытьѣ колодца, подъ тонкимъ слоемъ песку, пройденъ слой 
темнс-сѣрой сландеватой рыхлой глины безъ всякихъ конкрецій (Сг2?). Насколько глубокъ 
этотъ слой, не знаютъ, ибо, прорывъ 8 метровъ, работу пріостановили.

581. Отъ с. К ер ем си  черезъ Ш а р и к и  и Ж е л а н к у  до М ар и н и ной  наблюдалась 
еупесчаная и песчаная почва. Ііо  поверхности между Ш а р и к а м и  и Ж е л а н к о й  частовстрѣ- 
чаются куски каменноугольнаго известняка.

582 — 586. Желѣзнодорожная линія З е м е т ч и н о -К у с т а р е в к а . Отъ с. Земетчина эта 
линія тянется на сѣверо-западъ вдоль лѣваго отлогаго склона къ рѣкѣ Вышѣ, пересѣкая 
послѣднюю рѣку приблизительно на меридіанѣ деревни Золотая ГГоляна. Далѣе— на сѣверъ 
линія проложена по ровному водораздѣлу между притоками— съ одной стороны рѣкъ Выши 
и Цны, a съ другой— рѣки Вада ’ ).

1) Относительно набіюденій вдоль топ же линіи по р. Вышѣ и далѣе на сѣверъ отъ этой рѣки см. 
ниже—въ соотвѣтствующпхъ мѣстахт, текста.
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Въ южной своей половинѣ, до пересѣченія р. Выши, линія идетъ ноперекъ цѣлаго ряда 
мелкихъ лѣвыхъ притоковъ р. Выши. Пробныя буровыя скважины, заложенныя въ долинахъ 
этихъ притоковъ, мѣстами глубиной до 20 и болѣе метровъ, обнаружили залеганіе здѣсь 
песчаныхъ отложеній, представляющихъ изъ сёбя, судя по внѣшнему виду, по присутствію 
галекъ и т. п., — образованія террасовыя и овражно-аллювіальныя. Эти образованія имѣютъ 
обыкновенно иловатый габитусъ и сѣрый или грязнобурый цвѣтъ, что отчасти должно стоять 
въ связи съ современнымъ болотистымъ характеромъ долинъ (встрѣчаются въ верхнихъ участ- 
кахъ  неболыніе торфянистые прослои). Вирочемъ мѣстами въ основаніи скважинъ захва- 
тываются ѵже, повидимому. коренныя песчанистыя отложенія (нижнемѣловыя ).

На перевалахъ между рѣчками, по томѵ же отлогому склонѵ къ р. Вышѣ, вдоль линіи 
отъ Земетчиса до Салтыкова развита черноземная почва (мѣстами слегка деградированная) 
на лёссовидномъ суглинкѣ, a дальше— на сѣверо западъ отъ Салтыкова начинаетъ господ- 
ствовать почва сѵпесчаная и песчаная, подстилаемая террасовыми неправильнослоеватыми 
песчаными отложеніями съ валѵнами, подъ которыми въ свою очередь мѣстами (на югъ отъ 
ст. Морсово) наблюдаются слѣды песчанистыхъ валунныхъ глинъ, уцѣлѣвшихъ отъ позд- 
нѣйшаго размыванія.

28) Рѣка Выша.

Въ верхней части своего теченія долина рѣки Вы ш и  характерияуется правымъ кру- 
тымъ склономъ и лѣвымъ— очень отлогимъ. Горы по правую сторону р. В ы ш и  здѣсь по- 
крыты, съ неболыпими перерывами, лиственнымъ лѣсомъ; лиственныя рощи встрѣчаются 
также нерѣдко и въ области заливной равнины вперемежку съ озерами и старицами; все 
это вмѣстѣ дѣлаетъ мѣстность вдоль р. В ы ш и  очень живописной. ІІравый древній высокій 
берегъ рѣки отдѣленъ въ большинствѣ случаевъ отъ живого русла заливной равнияой и лишь 
въ нѣсколькихъ пунктахъ подмывается непосредственно рѣкой, образуя въ подобныхъ слу- 
чаяхъ болѣе или менѣе крутые и высокіе обрывы. Въ нижнемъ теченіи р. В ы ш и  строеніе 
долины. въ виду сплошныхъ лѣсовъ, прослѣдить было невозможно; во всякомъ случаѣ, тутъ 
она отличается уже другимъ характеромъ: правый склонъ въ долину продолжаетъ, правда, 
оставаться крутымъ и въ иесчаной лѣсной полосѣ, но лишь на нѣкоторомъ протяженіи (на 
иротяженіи 10 —15 верстъ внизъ по рѣкѣ отъ дер Выши), a затѣмъ мы наблюдаемъ кру- 
тые подъемы отъ долины то съ лѣвой стороны (у Ч е р н а го  Я р а  и y Л ь в о в к и ), то съ правой 
(у М ар и н и ной  и В ы ш е н с к а г о  монастыря).

587. Около села Н и к о л ь с к а го , въ оврагѣ, были наблюдаемы:
1 ) Валунная глина.

12 ) Горизовтъ песчаниковъ и песчанистой глины. Песчаники сѣрые, плотные и 
рыхлые.

3) Бѣлый кварцевый несокъ.
588. Ч і вер. на западъ отъ Б. И ж моры, по оврагу, на протяженіи нѣсколькихъ десят- 

ковъ саженъ, обнажена грязносѣрая песчанистая глина съ желѣзистыми включеніями и раз- 
сѣянными валунами всевозможныхъ породъ (розовый квардитъ, гранитъ, кремни, обломки 
бѣловатаго мергеля, куски сѣраго мѣлового песчаника и проч.). Ниже эта глина переходитъ 
въ грязночерную глину, тоже съ валунами. Повидимому, это— переработанная ледникомъ 
мѣстная коренная порода. Обнаженіе мѣстами достигаетъ толщины 10 метровъ. В ъ  томъ же 
оврагѣ есть выходы желтоватокрасной, песчанистой, слабослоеватой глины съ валунами и из- 
вестковыми журавчиками.

589. Въ селѣ И ж м орѣ по рѣчкѣ выходитъ сѣроватопесчанистая порода.
590. Около с. У ш е н к и  подъ чернозёмомъ видна желтобурая глина безъ валуновъ. 

Вообще около У ш е н к и  по покерхности валуновъ не наблюдалось.
591. По рѣчкѣ У ш е н к ѣ , междѵ селеніями У ш е н к о й  и О л ьш ан к о й  (1/* вер. на 

югъ отъ дороги междѵ этими селеніями), было наблюдаемо слѣдующее чистое и свѣжее 
обнаженіе, почти отвѣсное:
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C r,

Qi 1 ) Гумусовый горизонтъ и подпочвенная краснобурая глина, плотная, столбчатая, 
съ сѣроватогрязными иятнами; около 1,5 метр,-— Ниже залегаетъ грязносѣрая 
песчанистая глина, съ неправильными желѣзистыми прожилками и мелкими 
разсѣянными желѣзистыми стяженіями (вѣроятно, переработанная ледникомъ 
мѣстная порода). Отъ вышележащаго подпочвеннаго горизонта отдѣлена 
рѣзко, мощность ея около 1,5 метр.

2) Сѣрый п е с о к ъ  съ зеленоватымъ оттѣнкомъ (особенно въ нижнихъ слояхъ), 
довольно плотяый, глинистый, слоеватый, съ тонкимъ прослойкомъ рыхлаго 
песка. Подъ лупой можно различить слѣдующія составныя части породы: 
кварцевый песокъ, зерна глауконита и немного бѣловатаго глинистаго це- 
мента. Около 1,5 — 2 метр.

3) Прослой темно-сѣрыхъ песчанистыхъ угловатыхъ мелкихъ ф о е ф о р и т о в ы х ъ  
ср о ст к о в ъ , 0,2 метр.

4) Зеленовато-сѣрый рыхлый п есо к ъ , связанный достепенными иереходами съ 
нижележащимъ горизонтомъ, 0,5 метр.

5) Зеленый п е с о к ъ , обогащенный глауконитомъ, частію рыхлый, частію плотный;
1,5 метр.

6) Слой ф о сф о р и то вы х ъ  п о ч к о в и д н ы х ъ  ж е л в а к о в ъ , пересыяанныхъ неболь- 
шимъ количествомъ зеленовато-сѣраго яеска. Одни желваки снаружи и внутри 
темнаго цвѣта съ примѣсью кварцеваго песку, a другіе снаружи совершенно 
гладкіе, бѣловатые, въ изломѣ же черные и плотные, безъ яеску. И тѣ, и 
другіе, измельченные въ порошокъ, вскипаютъ съ кислотой. В ъ  промежут- 
кахъ  между желваками, въ яескѣ, встрѣчаются зубы рыбъ, среди которыхъ 
можно ояредѣлить Otodus appendiculatus A g .— 0,5  метра.

0 2? 7) Г л и н и ст ы й  го р и зо н т ъ . Распадается на нѣсколько слоевъ, связанныхъ одинъ 
съ дрѵгимъ постепенными яереходами. Въ верхнихъ слояхъ -гл и н а  свѣтло- 
сѣрая, распадающаяся частію на куски неправильной формы, a частію слан- 
цеватая. Ниже глина становится песчанистой и, наконецъ, переходитъ въ 
сѣрый глинистый песокъ съ ржавыми прожилками и примазками. —  6—  
7 метровъ.

8) Сѣрый плотный песчаникъ съ зеленовато-желтыми пятнами, 1 метръ.
9) Горизонтъ песковъ свѣтлосѣрыхъ, кварцевыхъ, съ примѣсью слюды и глауко- 

нита, благодаря неравномѣрному расяредѣленію котораго песокъ испещренъ 
зеленовато-желтыми нятнами. Песокъ— отчасти совершенно рыхлый, отчасти 
і одержитъ прослойки болѣе или менѣе плотнаго песчаника, отчасти, на- 
конедъ, сдементированъ чернымъ фосфоритнымъ цементомъ въ плотные 
угловатые сростки, неяравильно разсѣянные въ породѣ и имѣющіе разную 
величину (встрѣчаются цѣлыя глыбы). Нарѵжные признаки нозволяютъ при- 
числить этотъ горизонтъ къ г о л ь т у . Мощность горизонта 3 — 4 метра.

Ниже слѣдуетъ осыпь— около 1 метра— и рѣчка.
Слои на глазъ представляются вполнѣ горизонтальньши.
Такимъ образомъ этотъ разрѣзъ нозволяетъ установить трн сводныхъ горизонта:

1 ) Верхній горизонтъ— глауконитовыхъ зеленоватыхъ песковъ, съ прослоями фосфоритовъ 
(2— 6). 2) Средній глинистый горизонтъ (7). 3) Нижній горизонтъ песковъ (гольтъ,) съ про- 
слоями иесчаника и съ песчанистыми фосфоритовыми сростками (8— 9).

592. Нѣсколько саженъ выше по рѣчкѣ У ш е н к ѣ  на томъ же уровнѣ обнаженъ
лёссъ.

593. У  с. К ѵ з е м к и н а  правый склонъ къ р. В ы ш ѣ  крутой; болынею частью заросъ 
лѣсомъ и только въ нѣкоторыхъ яунктахъ можно прослѣдить выходы тѣхъ  же породъ, что 
встрѣчаются по той же рѣкѣ въ сосѣднихъ мѣстахъ, выше и ниже названнаго села.

594. Правый высокій древній берегъ р. Вы ш и, начиная съ южной границы 73-го листа 
и ниже до ІПляпинской мельницы, не даетъ ни одного порядочнаго разрѣза; онъ ночти 
сплошь поросъ мелкимъ дубнякомъ и орѣшникомъ; прорѣзывающіе его съ востока болыпіе 
овраги носятъ, но большей части, тотъ же характеръ; только въ пунктахъ, гдѣ  р. В ы ш а

СѴ?
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подходитъ близко къ древнему берегѵ, можно встрѣтить выходы на поверхность коренныхъ 
породъ. Такъ, верстъ за 7— 8 выше У ш е н ск о й  мельницы (верс. 5 на ЮЗ отъ с. У ш е н к и ), 
почти надъ уровнемъ рѣки, видно неболыпое обнаженіе бѣловатыхъ кварцевыхъ песковъ, 
въ которыхъ есть нѣсколько тонкихъ прослойковъ съ песчанистыми стяженіями. ГІовидимому, 
это коренные пески, лежащіе in situ (прослойки со сростками правильные, горизонтальные). 
Тутъ же ііо косогору осыпались яесчанослюдистыя, свѣтлосѣрыя глины (съ болѣе темными 
прослойками).

595. Невдалекѣ по осыпи видны также и сѣрыя сланцеватыя глины.
596. Версты на 2— 3 ниже отъ этого пункта берегъ прорѣзанъ болыпимъ оврагомъ, 

покрытымъ лѣсомъ; по дну оврага течетъ ручеекъ. Вдоль этого ручейка, въ средней части 
оврага, мѣстами, повидимому in situ, a мѣстами сползшія, встрѣчаются слѣдующія на- 
пластованія:

Ql 1) Овражный наносъ.
2) Свѣтлосѣрая, слюдистая, плотяая, песчанистая глияа, распадающаяся на столб- 

чатыя отдѣльности, частію же сландеватая.
C ' y |3) Сѣрая сланцеватая глина, около 5— 6 метр.

4) Темносѣрая яочти черная сланцеватая глина, съ желтоватыми яримазками, 
около 6 метр.

597. Въ томъ же оврагѣ, по осыяи, наблюдается свѣтлосѣрый слюдистый глинистый 
песокъ; по оврагу масса валуновъ.

59S. За Ч 2 верс. выше У и іе н ск о й  мельницы, y пчельняка, можно прослѣдить сверху 
вяизъ почти до воды слѣдуюіцее обнажеяіе, мощность котораго достигаетъ 17 — 20 метр.:

Су2 1 ) Зеленоватый глауконитовый песокъ, вѣроятяо осыяавшійся, около 0,7 метр.
2) Темносѣрая сланцеватая глина.
3) Свѣтлосѣрая, песчанистая, несланцеватая глина, въ  которой имѣются два

правильныхъ горизонтальяыхъ ярослойка песчанофосфоритовыхъ кругляковъ. 
СѴ5? Въ верхнемъ прослойкѣ стяженія менѣе песчанисты и напоминаютъ конгло-

мератъ; въ томъ же горизонтѣ, около верхней прослойки, встрѣчаются 
гяѣзда зеленоватаго глауконитоваго песку.

.4) Сѣрый песокъ съ рѣдкими блёстками слюды.
Сг’{ 5) Бѣдоватый кварцевый мелкозернистый ііесокъ съ желѣзистыми прослойками и 

съ шаровидными фосфоритовыми стяженіями, неправильно разсѣянными.
599. Возлѣ У ш е н ск о й  мельницы по скату наблюдаются сплотные оползни, поросшіе 

лѣсомъ. Въ разныхъ пунктахъ можно видѣть ничтожные выходы сѣрой сланцеватой глины 
и глауконитоваго песку съ фосфоритовыми кругляками,валуны и проч. На выеотѣ 7— 8 метр. 
надъ водой y мельницы обнаженъ бѣловатый кварцевый песокъ съ желѣзистыми про- 
слойками.

600. Въ одномъ оползнѣ тамъ же можно прослѣдить налеганіе на сѣрыя сланцеватыя 
глины сѣраго глинистаго иеска, a надъ нимъ —слой глауконитоваго песка. Тутъ же по осыпи 
разсѣяны обломки сѣраго рыхлаго песчаника, выпавшіе, вѣроятно, изъ песчанистыхъ гори- 
зонтовъ надъ сланцеватой глиной.

601. ІІри сяускѣ по большой дорогѣ отъ с. И ж моры къ р. В ы ш ѣ , по лѣвому отлогому 
склону вдоль оврага, обнажены желтокрасныя, слоеватыя, песчанистыя глины.

602. ІІравый склонъ къ этому оврагу очень крутъ и покрытъ лѣсомъ. Только въ самомъ 
низу, на небольшомъ разстояніи, обнаженъ яесчаный горизонтъ съ фосфоритовыми сростками 
(гольтъ).

603. Обнаженіе по р. В ы ш ѣ , y мельницы Ш л я п и н ск о й  (кн. Долгорукой), версты за 2 
выше впаденія р Р а е в к и  въ р. В ы ш у, по правому крутому берегу. Надъ мельничной за- 
прѵдой обнаженіе это въ верхней яоловинѣ почти вертикально, въ нижней части покрыто 
осыпями, доходитъ до уровня рѣки (выше запруды). Общая мощность обнаженія въ этомъ 
мѣстѣ достигаетъ 50 — 60 метровъ. Внизъ по рѣкѣ отъ запруды правый крутой берегъ по- 
степенно понижается и скоро становится очѳнь низкимъ (метровъ 5— 6). Надъ водой цо 
берегу разсѣяна масса валуновъ всевозможныхъ породъ; кремни, кварциты, гранитъ, песча-
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нисто-фосфоритовые сростки, глинистый сданедъ и проч. Сверху внизъ можно прослѣдить 
слѣдующіе горизонты:

Qy 1) П о с л ѣ т р е т и ч н ы й  н а н о съ , мощность до 30 метровъ. Верхняя половина 
наноса преимущественно состоитъ изъ красно-бурой глины съ подчиненными 
ей прослойками кварцеваго песку, бѣлаго, желтобураго и краснобураго цвѣта. 
Нижняя половина состоитъ изъ песку, иреимущественно желтобураго, разной 
плотности и съ разной примѣсью глины; песокъ —  неправильно слоистый. 
причемъ слои мѣстами какъ бы загнуты, закручены вверхъ. Въ нѣкоторыхъ 
песчаныхъ прослойкахъ есть скопленіе мелкихъ галекъ— кремневыхъ, квар- 
девы хъ и проч. Валуновъ болѣе или менѣе крупныхъ ни въ верхней глинѣ, 
ни въ нижележащей галечно-песчаной иоловинѣ— нѣтъ. Описанный наносъ 
лежитъ на слоѣ щ еб ен к и , толщиной въ разныхъ мѣстахъ около 0 2—
0,4 метр., со всевозможными нерѣдко крупными валѵнами (м. ир., съ песча- 
нистыми фосфоритовыми сростками). Подъ щебенкой залегаетъ сѣроватая 
песчанистая глина (0,7 метр.), содержащая въ себѣ валунчики (вѣроятно. 
переработаиная коренная глина). Мѣстами же, подъ щебенкой лежитъ квар- 
цевый песокъ, бѣлый и желтый (1 — 1,5 метр.), a ниже начинается уже ко- 
ренная порода.— Внизъ по теченію берегъ понижается; вмѣстѣ съ этимъ па- 
даетъ и слой наноса, но мощность его, повидимому, не уменыпается, такъ 
что коренныя нижележащія породы внизъ по теченію оказываются срѣ- 
занными.

СѴ2? 2) Слюдистая, сильно песчанистая глина, рыхлая, слоистая, сѣроватая, съ охряно- 
желтыми прослойками и примазками,— около 2 метровъ. Сходна съ породой 
y села Р я н з и , но меныпе слюды.

O f?  3) Перемежающіеся слои слюдистаго песку и песку глаѵконитоваго, около 0,4 ыетр.
4 )  Горизонтъ темнобурозеленоватаго песку, состоящаго на половину изъ крупныхъ 

квардевыхъ зеренъ, на половину изъ мелкаго глауконита. Въ верхней части 
этого горизонта есть прослоекъ крупнозернистаго кварцеваго песку съ массой 
глауконита, a въ нижней— ирослоекъ ржаваго желѣзистаго песку (0,2 метр.). 
Мощность всего горизонта около 1,5 метр. Этотъ горизонтъ рѣзко выдѣляется 
издали среди выше и нижележащихъ породъ. Связанъ постепенными пере- 
ходами съ нижележащимъ 5-мъ горизонтомъ. В ъ  горизонтѣ встрѣчаются 
бѣловатые сростки (песокъ, связанный бѣловатымъ цементомъ), отъ кислоты 
слегка вскипающіе, a по формѣ віюлнѣ сходные съ песчано-фосфоритовыми 
сростками гольта.

5) К в а р ц е в ы й  п е со к ъ , слоистый, желтоватый, ниже становящійся почти бѣлымъ, 
a выше постепенно сливающійся съ горизонтомъ 4-мъ. Въ преходномъ слоѣ 
къ горизонту 4-му найденъ болыыой песчано-фосфоритовый сростокъ. Ниже 
въ этомъ горизонтѣ есть сѣробѣловатые сростки. Нижнія части этого гори- 
зонта покрыты осыпью. Мощность горизонта съ осыпью около 20 метровъ.

604. Ниже запруды, надъ уровнемъ рѣки выступаетъ горизонтъ темносѣраго, глини- 
стаго, мелкозернистаго, слоистаго песка. Надъ нимъ есть небольшой слой такого же плотнаго 
песка двѣтомъ потемнѣе (C rJ.

605. Ha востокъ отъ д. Вяземки, верстахъ въ 2— 3, въ овражныхъ вершинахъ, внѣдряю- 
щихся въ водораздѣлъ между рѣками Вышей и Вадомъ, выступаютъ:

Ql 1 ) Ледниковый наносъ.
2) Грязновато-бурыя глины (слѣды).
3) Желтоватые крупнозернистые пески, около 2 метр.
4) Сланцеватыя сѣрыя глины, съ тонкимъ прослоемъ глинистаго песчаника вверху 

и съ болѣе толстымъ прослоемъ фосфоритовыхъ песковъ внизу. Мощность 
всего горизонта около 5— 6 метровъ.

5) Рыхлые пески съ разсѣянными въ нихъ пеечанофосфоритовыми крупными сро- 
стками, до дна оврага; толща въ нѣсколько метровъ.

Фосфоритовые сростки, разсѣянные въ послѣднемъ горизонтѣ, ранѣе служили предме-

Сг{

о 2?

Сг^
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томъ добычи и переработывались въ муку на Шляішнской мельницѣ ири р. Вышѣ (имѣніе 
кн. Долгорукой); среди сохранившихся на этой мельницѣ больжихъ фосфоритовыхъ грудъ 
нами были собраны въ 1899 году аммониты гольта; часть матеріала того же происхожденія 
передана была намъ кромѣ того г. Г о ф м ей сте р о м ъ , управляюіцимъ Земетчинскаго имѣнія 
кн. Долгорукой. Оиисаны: Hoplites clentatus Sow ., Hoplites cf. ВеЫ сі L ey m ., Hoplites cf. 
Engersi R o u il l . ,  Hoplites cf. Tethydis B a y le , Hopl- cf. jachromensis N ik ., Ammon. Icerens- 
kianus B o g . *).

606. Къ селу В я з е м к ѣ  съ сѣвера спускается оврагъ, длинный и вѣтвистый. Въ раз- 
ныхъ отвершкахъ можно было прослѣдить слѣдующіе горизонты:

Qi 1) Валуяная глина, по болыией части, сѣрая, песчанистая, a мѣстами красно- 
ватая, напоминающая сядемскую (№ 608). Мощность до 6 метровъ и меныпе. 
Непосредственно налегаетъ на нижележащіе коренные пески (безъ щебня). 
Въ нѣкоторыхъ, впрочемъ, отвершкахъ наблюдается промежуточный прослой 
песковъ, связанныхъ постененными переходами съ валунной глиной и нри- 
надлежащихъ, повидимому, также къ послѣтретичной толщѣ.

Сг{ -)- ? 2) Мощная толща слоистыхъ песковъ,— въ нижнихъ частяхъ бѣлыхъ, квардевыхъ, 
съ желѣзистыми прослойками, и.чъ которыхъ нѣкоторые очень богаты оки- 
слами желѣза и образѵютъ мѣстами скопленія плотнаго песчаника кирпично- 
краснаго двѣта. Верхніе слои песковъ окрашены въ разной степени въ зе- 
леный цвѣтъ; встрѣчаются вязкіе темнозеленые прослойки съ глиной и 
слюдой. Въ верхнихъ частяхъ слои тоныпе, иногда выклиниваются, вол- 
нисты, вообпі;е напоминаютъ аллювіальный наносъ. Сростковъ нѣтъ.

607. По дрѵгую сторону Вяземки, съ юга, отъ лѣса, спускается прямо въ село другой 
оврагъ. Тамъ обнажены тѣ же пески, но съ конкреціями. Порядокъ напластованій:

Qi 1) Валуннал, песчанистая, зеленоватогрязная, a въ подпочвенномъ горизонтѣ—  
красная глина, около 1 метра. По границѣ съ коренными песками въ этой глинѣ 
лежитъ слой фосфоритовыхъ песчанистыхъ сростковъ. Среди сростковъ изрѣдка 
попадаются и другіе валуны. Эти сростки сгружены также по дну оврага.

Сг{ 2) Коренные пески, слоистые, въ верхнихъ горизонтахъ зеленоватые, ниже— бѣлые, 
кварцевые. Встрѣчаются разсѣяшіые въ пескѣ сростки двухъ сортовъ. Одни 
плотные, темнобурые, по большей части, крѵпные, при ударѣ молотка легко 
раеиадаются на куски, со слѣдами остатковъ организмовъ. Другіе мелкіе, 
бѣловатые, рыхлые, окутанные, по болыпей части, слоемъ зеленаго песку. 
Попадаются также кусочки дерева. Кое-гдѣ торчатъ обломки створокъ ра- 
ковинъ, отъ прикосновееія распадающіеся на мелкія части.

608. Около с. С я д ем к и  (Б о го р о д и д к о е )  наблюдается много овраговъ съ хорошими 
обнаженіями въ верхнихъ частяхъ. Правый скатъ поднимается надъ рѣкой не менѣе, чѣмъ 
на 60 метровъ, если не болыпе. Въ разныхъ оврагахъ можно прослѣдить слѣдующія на- 
слоенія:

1 ) Красная валѵнная глина, мощностью мѣстами до 8 метровъ, a мѣстами (на 
болѣе высокихъ пунктахъ) меньше. ІІодъ этой глиной залегаетъ (не вездѣ) 
разной мощности песчаный горизонтъ тоже съ валунами; въ нѣкоторыхъ 
пунктахъ его нѣтъ и валунная глина лежитъ прямо на щебнѣ.

2) Щ ебень около 1 метра и меныпе, со всевозможными валунами (гранитъ, кремни, 
глауконитовый песчаникъ и цроч.). Мѣстажи встрѣчаются неправилъные 
тонкіе пропластки краснаго мергеля и обломки мергеля; встрѣчаются также 
к у с к и  го р н о й  кож и (вѣроятно, отторженцы изъ яруса пеетрыхъ мергелей).

3) Желтоватый, мелкій слюдистый песокъ, тонкослоистый, однообразный. Мощ- 
ность около 8 — 10  метр. и меньше. Въ нѣкоторыхъ пунктахъ есть прослойки 
сѣроватаго кварцеваго глинистаго песку.

4) Красный довольно плотный песокъ.

Я г

Сгу

См. Труды Геолог. Коыит., Нов. серія, вып. 2-й, 1902 г.
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5) Сѣрый песчаный горизонтъ, съ прослойками то крупнозернистаго кварцеваго
песку, то мелкозернистаго, съ примѣсью глаукоиита.

6) Бѣлый жварцевый песокъ разной крупности зерна. съ неыравильно разсѣян-
Qr  ными желѣзистыми стяженіями и желѣзистыми прослойками. Обнаженъ на

1 8— 10  метровъ.
7) Осыпь.
8 ) У подошвы одного изъ овраговъ былъ наблюдаемъ слоистый, сѣрый, мелко-

зернистый, плотный кварцевый песокъ.
Въ горизонтѣ 5-мъ есть очень тонкіе прослойки сѣрой вязкой глины.
609. У  дер. Вы ш и  надъ рѣкой выступаетъ сѣрая пластичная глина. надъ ней— сѣрая 

песчанистая порода (аллювій?).
610. Ниже дер. В ы ш и  рѣка Выша отдѣлена отъ праваго древняго берега лугами. 

Правый скатъ къ долинѣ сплошь покрытъ лѣсомъ и не имѣетъ обнаженій. Ниже по теченію 
рѣки начинаются силошные лѣса. Правый крутой склонъ въ долину, отдѣленный отъ русла 
рѣки широкой заливной равниной, яадернованъ, поросъ лѣсомъ и не даетъ ни одного яснаго 
обнаженія (если не считать неболыпихъ песчаныхъ плѣшинъ).

611. Только верстахъ въ 12-ти отъ дер. Вы ш и внизъ по рѣкѣ мы встрѣчаемъ высокій 
крутой бугоръ (такъ называемое „ Г о р о д и щ е “, со слѣдами валовъ и рвовъ по вершинѣ), 
основаніе котораго непосредственно подмывается водой рѣки. К ъ сожалѣнію, и этотъ бугоръ 
поросъ сплошь лѣсомъ, и только по неболыпимъ осыпямъ можно судитъ, что онъ сложенъ 
изъ сыпучаго кварцеваго песка. У  основанія бугра, на высотѣ 4— 6 метровъ надъ уровнемъ 
рѣки, изъ-подъ осыпавшагося кварцеваго песка выступаетъ желтоватосѣрая, плотная, нѣсколько 
песчанистая глина, съ чешуйками слюды, въ нѣкоторыхъ прослойкахъ сильно желѣзистая и 
въ изломѣ желтобурая, a также содержащая с т я ж е н ія  гл и н и с т а го  сф е р о си д е р и т а ; въ 
ней встрѣчаются также желваки желѣзнаго колчедана. покрытые коркой изъ бураго желѣз- 
няка (CrL). Что лежитъ внизу, ближе къ уровню рѣки, не видно, такъ какъ берегъ въ этомъ 
мѣстѣ заросъ кустарникомъ и травой.

612. Спустившись версты 4 — 5 внизъ по рѣкѣ отъ „Городища“, мы встрѣтили такъ 
называемый „каменникъ“— мѣсто, гдѣ  дно рѣки сплошь покрыто глыбами еф е р о си д е р и та , 
частію вывѣтрѣвшаго и темнобураго въ изломѣ; встрѣчаются также и кристаллическіе ва- 
луны; камни на столько сильно зацружаютъ рѣку, что обрмзуется нѣчто въ родѣ пороговъ 
въ миніатюрѣ, и вода съ щумомъ несется по каменистому руслу. Въ ѳтомъ мѣстѣ надъ водой, 
въ лѣвомъ обрывистомъ берегу, на протяженіи 40 — 45 метровъ, обнажается черная песча- 
нистая рыхлая глина съ разсѣянными въ ней кругляками желѣзнаго колчедана; эта глина 
поднимается надъ водой метра на 3 — 3,5 ( J 3 ?). Надъ ней залегаетъ слой (около 1 метра 
толщиной) сѣрой плотной глины, обогащенной въ нижнихъ частяхъ окислами желѣза, въ 
изломѣ краснобурой и распадающейся на илотныя горизонтальныя плитки. Эта сѣрая глина 
прикрыта иоверхностнымъ тонкимъ слоемъ (менѣе 0,5 метра) красновато-сѣрой глины, со- 
держащей въ себѣ валуны и относящейся уже, очевидно, къ послѣтретичнымъ образова- 
ніямъ. Хотя дно рѣки въ данномъ пунктѣ покрыто сплошь глыбами сферосидерита, но ни 
въ черной, ни въ сѣрой глинѣ мы не ветрѣтили in situ ни одной такой глыбы; слѣдо- 
вательно, сферосидеритъ или принадлежитъ горизонту, лежащему ниже ѵровня воды и при- 
крытому черной глиной, или же перенесенъ изъ вышележащихъ пунктовъ, гдѣ мы видѣли 
его въ сѣрыхъ глинахъ in situ. По словамъ мѣстныхъ жителей, подобные же „каменники“ 
встрѣчаются еще въ нѣсколькихъ мѣстахъ выпіе и ниже по рѣкѣ, но уже безъ выходовъ 
черной глины. Несмотря на двукратное ггосѣщеніе описаннаго „каменника“, намъ не удалось 
тамъ найти никакихъ остатковъ организмовъ ни въ черной, ни въ сѣрой глинѣ.

613. Путь отъ с. К и р и л о ва  на занадъ, къ р. В ы ш ѣ , идетъ сначала по ровному 
полю, a затѣмъ мелкимъ лѣсомъ. Мѣстность на сѣв.-западъ, повидимому, не понижается, a 
если понижается, то весьма слабо. Предъ Ржавскимъ кордономъ— спускъ съ горы, на поло- 
винѣ котораго по дорогѣ встрѣчено нѣсколько валуновъ кварцита и гранита. До этого пункта 
отъ К и р и л о ва  валуновъ нигдѣ не встрѣчено. На западъ отъ К и р и л о ва  скоро начи- 
нается песчаная почва.
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614. Буровая скважина при р. Вышѣ, на землѣ кн. Долгорукой, на востокъ отъ Чер- 
наго-Яра верстъ 7— 8 (назнанія породъ— по буровому журналу).

Растительный слой 
Глина . . . .

Qi {Глина т е м н а я  .
Песокъ сѣ р ы й

0— 2 ' 
2 — 3' 
3 ' - 5 '  
5 '— 3 4 '4 Л

ГІесокъ сѣрый съ галькою (крем ни )...................................... 3 4 '4 " — 46 '8 ''

Глина съ конкреціями с ѣ р н а г о  к о л ч е д а н а  . . . 4 б '8 ''— 6 8 '5 "

Известнякъ с ѣ р ы й ............................................................................  68'о ''— 7 і ' і "
Бѣлый м е р г е л ь ............................................. ..........................71' 1 "— 71'3 '/

Доломитизированный и з в е с т н я к ъ .............................................71 '3 ''— 7 7 '1 0 "
Сѣрый мягкій и з в е с т н я к ъ ..........................................................77 '10" — 8 2 '8 "

Желтоватый и з в е с т н я к ъ ................................................................8 2 '8 "— 8 3 '5 "
Известковый шпатъ ( ? ) ................................................................8 3 '5 "— 87' 10"

Красновато-сѣрый и з в е с т н я к ъ ................................................... 87 ' 10"— 8 8 '3 "
Сѣрый и звестн я к ъ .............................................................................8 8 '3 "— 9 6 '6 "
Желтоватый и з в е с т н я к ъ ................................................................9 6 '6 " — 9 8 ’6 "
Сѣрый и зве стн я к ъ ............................................................................ 9 8 'б "— 1 0 3 '6 "

Желтоватый и з в е с т н я к ъ ................................................................103'6"'— 106 '
Сѣрый и з в е с т н я к ъ ............................................................................. 1 0 6 '— 1 0 8 '2 "

Голубовато-сѣрый сландеватый м е р г е л ь ..........................1 0 8 '2 "— 109'
ІІрослой и з в е с т н я к а ......................................................................  109 '— 10 9 '6 /?

Голубовато-сѣрый м е р г е л ь ..........................................................109 '6 ' ' - 1 1 1 '
Бѣлый мягкій и з в е с т н я к ъ .......................................................... 111 '— 111 '6"

Голубой сѣрый сланцеватый мергель...................................... 111 '6 "— 113'
Бѣлый и з в е с т н я к ъ ............................................................................  113 '— 115'
Сѣрный колчеданъ (? ) ......................................................................  115"— 1 1 Б 'і"
Сѣрый м е р г е л ь ...................................................................................1 1 5 '1 "— 115 '4 "
Сѣрый мягкій и з в е с т н я к ъ ......................................................... 1 15 '4 "— 116 '4 "

Мергель сландеваты й............................................ ......  . . . 1 1 6 '4 ''— 1 17 '8 "
Темносѣрый и з в е с т н я к ъ ................................................................1 1 7 '8 ''— ÎH 'IO "

Свѣтлосѣрый известнякъ................................................................117' 10" — і 2 0 '
Сѣрый и зв е ст н я к ъ ............................................................................  120 '— 123'8 ''

Сѣрый болѣе мягкій и з в е с т н я к ъ .............................................123 '8"— 124'
Темносѣрый и з в е с т н я к ъ ................................................................ 1 2 4 '— 124 '6 ''
Желтоватосѣрый и з в е с т н я к ъ ................................................... 1 2 4 '6 "— 1 28 '6 "

Бѣлый мягкій и з в е с т н я к ъ .............................................
Сѣрый плотный и звестнякъ.............................................

Доломитъ ( ? ) ...................................... ............................................
Бѣлый известнякъ ......................................................................
Доломитъ ( ? ) ..................................................................................
Доломитизированный и з в е с т н я к ъ ......................................

(^ И з в е с т н я к ъ ...................................................................................

На глубинѣ 84 ' пройденъ горизонтъ артезіанской воды (самоистекающей на поверхность).

1 2 8 '6 "— 135' 
135 '— 140'10" 

140' 10"— 142' 
1 4 2 — 145' 
145 ' — 145'6" 

1 4 5 '6 "— 147' 
147 '— 148'5" 

148 '5"— 150'

615. Буровая скважина въ имѣніи кн. Долгорукой при с. Морсовѣ (съ сѣверо-востока).
отъ до

...................................................  0 - 3 '

.................................. 3'—6'

................................................... 6’— 8 '

. . . ................................  8 '— 10 '

(Торфъ ......................................
q іГлина сѣрая, съ пескомъ.

|Сѣрый песокъ.........................
іЖ елтый песокъ . . . .



1 0 2 Н. Б о г о с л о в с к і й .

Cr,

Черная (сланцеватая) глина, сильно песчанистая 
Проелой фосфоритовъ (?).

10 ' -

4 3 '-
Та же глийа, что в ы ш е ................................................................43'11

-43 ' 
-43 '11" 
- 6 6 '

6 6 — 71'

7 1 '— 81' 
8 1 '— 84'

8 4 ' — 1 2 0 ' 

12 0 '— 12 0 '8" 
1 2 0 ' 8 " — 1 2 3 '  

1 2 3 ' — 1 28 '  

128 ' - 133 '  

1 3 3 — 134 '  

134 ' — 139 '  

139 '  - 14 0 '  

140  — 1 4 3 ' 

1 4 3 ' — 1 6 8 ' 6 "  

16 8 ' 6 ''— 168'8"

180 '— 183' 
183' — 187' 
187 — 2 0 і'б "  

201'6"— 2 0 8 ’ 
208 '— 208'6" 

2 0 8 'б ’"— 219'6"

Темный глинистый п е с о к ъ ......................... ’. . . . .
Слои съ фосфоритами, съ Aucella sp., Olcost. cf. expansus

Bog., Olcost. sp..........................................................................
Глина сѣрая съ пескомъ ................................................................
Глина сѣрая съ меньшей примѣсью песка, съ конкре- 

ціями сѣрнаго колчедана и съ обломками белем-
нитовъ .........................................................................................

Прослой кремня ...................................................................................
Темносѣрый и з в е с т н я к ъ ................................................................
Сѣрый известнякъ ............................................................................
Свѣтлосѣрый. почти бѣлый и звестн якъ ................................
Глина темная.........................................................................................
Свѣтлосѣрый (иочти бѣлый) и з в е с т н я к ъ ..........................
Бѣлый мергель, тонкослоистый...................................................
Свѣтлосѣрый известнякъ................................................................
Известнякъ съ кристаллами известковаго шпата. .
ІІесокъ известковый с ѣ р ы й .........................................................

Сѣрый плотный и звестн якъ ......................................................... 168 '8"— 179'2"
ІІрослой крем ня...................................................................................17 9 '2 "— 180 '

Сѣрый и звестн я к ъ ......................................................................
Бѣлый сланцеватый мергель ............................................
Голубовато-бѣлый мергель, съ прослоями известняка
Известнякъ с ѣ р ы й ......................................................................
Глина темная..................................................................................
Известнякъ мягкій, свѣтлосѣры й ......................................

Крем ни......................................................................................................2 1 9'б"— 225'
У  желѣзнодорожнаго моста черезъ р. Вышу, при буреніи пройдены слѣдующіе слои:
1) Торфянисто-песчаная п очва................................................................0 ,26  саж.
2 ) Желтоватый наносный п есо к ъ ......................................................... 0 ,12  „

іЗ) Орѣховатый темнокоричневый суглинокъ . . . . . 0 ,15  „
(Ji—2 4  ̂ Ржавосѣрая иловатая г л и н а ......................................................... 1,10 „

5) Желтобурый песокъ . . . .  .............................................3 ,35 „
6) Песокъ съ кремневой гал ькой ......................................................... 2 ,15 „

Ja  7) Темносѣрая жирная глина (вѣроятно, юрская) . . . .  2 ,05 „
617. Ио подъему отъ р. Выши на сѣверъ (то-есть по иравому склону къ рѣкѣ) въ 

выемкахъ по желѣзнодорожной линіи (на 52-й верстѣ отъ Кустаревки) выступаютъ:
Ç1 1) Песокъ съ мелкими валунами, въ основаніи желѣзистый . . 1,0— 1,5 метр. 

f2) Горизонтъ, состоящій изъ ноздреватыхъ корокъ бураго желѣз-
няка...........................................................................................................................  0 ,4 метр.

|3) Сѣрая и черная вязкая глина безъ конкрецій (нижнемѣловая?), 
обнажена y самаго дна выемки.

618. Далѣе на сѣверъ по ровному водораздѣлу вдоль желѣзнодорожной линіи въ 
ничтожныхъ разрѣзахъ наблюдаются только наносы, песчаные и рѣже— суглинистые.

619. У  Ч е р н а го  Я р а  по лѣвому берегу (высотой 12— 15 метр.) выступаютъ:
Ç1 1 ) Красная песчанистая глина, вѣроятно, валунная (валуновъ in situ не встрѣ- 

чено, но по осыпи много); 1— 1,5 метра.
2 ) Зеленовато-желтый квардевый песокъ, обнаженъ на 1 метръ.
3) Ниже слѣдуютъ осыпи, изъ-подъ которыхъ можно различитъ квардевые пески— 

бѣлке, сѣрые, красные и проч.
4) Надъ водой залегаетъ сѣрая глннисто-иесчаная порода.

В ъ  самой рѣкѣ y берега найденъ колчедановый сростокъ.

616.

Сг,?

С г1
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620. У  Л ь в о в к и , въ полугорѣ, выступаютъ:
Q 1) Овражный наноеъ.

2 ) Свѣтло-сѣрая иучнисто-песчанистая порода, 1,5 метра.
3) Ta же порода потемнѣе, 1 метръ.
4) Прослоекъ той же породы, обогаіценный стяженіями бураго желѣзняка, 0,1 

метра.
5) Плотный бѵрый кварцевый песокъ съ зеленоватымъ оттѣнкомъ, сцементиро- 

ванный окисью желѣза.
6) Песокъ рыхлый, нѣсколько зеленоватый (водоносный слой).
7) Осыпь.

621. За Л ь в о в к о й  къ с. К е р е м с ѣ — суглинистая почва съ валунами. Дальше къ К е - 
р е м с ѣ  идетъ пониженіе (долъ) и почва становится песчаной.

622. У  дер. М ар и н и ной , по правому берегу Выши, выходитъ каменноугольный извест- 
някъ со Sp. mosquensis, Eeticularia lineata и пр.; обнаженіе идетъ по откосу; глыбы извест- 
няка перемѣшаны съ осыпавшимся пескомъ.

623. У  З ол отой  П ол яны , въ верховьяхъ р. Известь, съ поверхности развиты валун- 
ные пески; мѣстами наблюдаются также вкходы валунной глины.

624. З а с ѣ ч и н а  (Емануилова). 11о оврагамъ въ неясныхъ разрѣзахъ выступаетъ валун- 
ная глина и подъ ней— желтые пески неочредѣленнаго возраста. Глубина колодцевъ въ се- 
леніи доходитъ до 8 метр.

625. „Съ р. Ц н ы  известнякъ переходитъ и на р. В ы ш у, гдѣ недалеко отъ мѳльницы, 
стоящей версты на 2 отъ монастыря, въ берегахъ рѣки обнажаются пласты мергеля, внизу 
яркокраснаго, надъ нимъ сѣровато-сѣраго и зеленаго двѣтовъ; нѣсколько выше по рѣкѣ за- 
мѣчается такой же мергель, но всѣ цвѣта эти перемѣпіаны въ одномъ пластѣ, такъ что онъ 
представляется совершенно пестрымъ; подъ мергелемъ y самой воды выходятъ горизонтальные 
пласты известняка съ энкринитами и Spirifer mosquensis“ (К у л и б и н ъ ).

626. У  В ы ш е н с к а го  м о н а с т ы р я , въ лѣвомъ берегу рѣки Вы ш и  на высотѣ 4 метровъ 
надъ уровнемъ- рѣки, выступаетъ плотный сѣроватый известнякъ, въ которомъ встрѣчается 
Prod. giganteus.

29) Рѣка Черная.
627. За С а л ты к о вы м и  Б у та м и  до направленію къ Б о к о во м у  М ай д ан у , въ мѣстности, 

примыкающей къ водораздѣлу между р. Черной и лѣвыми притоками р. Вада, выстуяаютъ:
|1 ) Валунная краснобурая глина, около 2 метровъ.

Qi Іілотный краснобурый песокъ съ валунами, нерѣзко отдѣленный отъ 1-го го- 
( ризонта,— около 0,2 метр.

( > !  3) Слоистый, бѣлый, кварцевый песокъ съ плотными бурыми прослойками.
628. ІІо овражнымъ вершинамъ, расположеннымъ съ востока и юга y села С а л ты к о вы  

Б у ты , наблюдаются:
Qi 1 ) Вадунная глина, мощностью нѣсколько метровъ.

Сп  2) Рыхлые желтоватые и бѣловатые пески,— нѣсколько метровъ.
629. Западнѣе села С а л т ы к о в ы  Б у ты  склоны къ долинѣ р. Ч ер н о й  на нѣкоторомъ 

пространствѣ довольно отлоги (особенно лѣвый склонъ). Но ближе къ дер. Н овой правый 
склонъ становится крутымъ. По этомѵ склону, въ 1h  верстѣ выше дер. Н овой , y кирпичныхъ 
сараевъ, выступаютъ:

II)  Сѣрая, довольно вязкая глина, 2 метра.
2) Рыхлые пески, слоистые, свѣтложелтаго и свѣтлосѣраго цвѣта, съ буроватыми 

прослоями.
630. Тамъ же, ближе къ рѣчкѣ, y болыпой дороги, были наблюдаемы:

Qi 1) Наносъ, состоящій преимуідественно изъ сѣробурой глины.
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2) Слоеватый песокъ, то бѣлый кварцевый, то бурый плотный: около 1,5 —
2 метровъ.

3) Сѣрая цлотная песчанистая глина со слюдой, распадающаяся на неправильные 
многогранники, съ очень тонкими г верш. и зіеныпе) прослойками сѣрой 
сланцеватой глины, a также съ прослойками ржаваго плотпаго кварцеваго 
неску и съ ржавыми примазками. Около 2 метровъ.

1 Н ) Сѣрый мѵчнистый песокъ со слюдой, разной плотноети (частію совершенно 
рмхлый) и съ разной примѣсью глины, съ прослойками, обогащенными 
окислами желѣза, и съ желѣзистыми примазками. В ъ  нижнихъ частяхъ 
мѣстами есть выклинивающіеся прослойки (0,4 метр ) желѣзистаго несчаника. 
попидимому, довольно богатаго желѣзомъ.— Около 1,5 метр.

I Сѣрая несчанистая глина съ желтызш желѣзистыми иримазками,— 1 метръ.
631. ІІо оврагу, идущему отъ дер. С т у д е н е ц ъ  на югозападъ— къ р. Ч ерной, изъ-подъ 

наноса выстѵпаютъ мѣстами рыхлые пески.
632. Тѣ же рыхлые лески наблюдаются въ промоинахъ по лощинѣ въ I 1/-’ верстахъ на 

сѣверо-западъ отъ деревни С т у д е н е ц ъ .
633. ІІо пути изъ Я м б и р и н а въ Б о к о і і о й  М а й д а н ъ  за деревней Ш а ф ту р к о й  ѵ 

большой дороги выстуиаютъ:
II )  Валунный наносъ, вверху глинистый, внизу песчаный. Валѵны преимѵщественно 

Qi кремневые.
(2) Осыпь.

Cri? 3) ІІески, повидимому, коренные, сверху зеленоватожелтые, кварцевые, a ниже 
красноватые и бѣлые кварцевые.

634. Ниже дер. Н овой  рѣка Ч е р н а я  течетъ нѣкоторое время среди высокихъ древнихъ 
береговъ, но склоны или распаханы, или заросли лѣсомъ. Ещ е далѣе на западъ мѣстность 
понижается и рѣка Ч е р н а я  течетъ среди лѣсныхъ болотистыхъ пространствъ.

Вышеотмѣченные пески и глины, выступающіѳ ію р. Ч ер н о й  ѵ села С а л т ы к о в ы  Б ѵ ты  
и ниже, должны быть отнесены къ н и ж н ем ѣ л о вы м ъ , какъ можно судить объ этомъ по 
общему габитусу отложеній, a равно по условіямъ ихъ зал еган ія- на иромежуточномъ про- 
странствѣ междѵ выходами несомнѣшшхъ н и ж н е м ѣ л о в ы х ъ  отложеній съ одной стороны 
сѣвернѣе— по р. М окш ѣ, a съ другой— южнѣе, по р. В ы ш ѣ . Расположенныя по нижнему 
теченію р. Ч ер ной  обширныя болптистыя пространства обусловлены, по всей вѣроятности, 
залеганіемъ здѣсь вблизи поверхности водоупорныхъ юрскихъ глинъ.

30) Рѣки Вялса ж Лея.

635. ІІространство междѵ рѣками Ч ер н а я  и В я л с а  иокрыто лѣсами. Господствѵетъ 
песчаная почва; валѵны съ поверхности и въ почвѣ, насколько можно сѵдить по наблю- 
деніялъ въ канавахъ около дорогъ, очень рѣдки. Лѣсъ— частію сосновый, частію дубовый 
(по линіи С т у д е н е ц ъ  — К лю чъ).

636. По рѣкѣ В я л с ѣ  правый склонъ болѣе крутой, чѣмъ лѣвый. Особенно бугристъ и 
овражистъ правый склонъ возлѣ села К лю чъ. Внѵтри и на краяхъ названнаго еела, по много- 
іис.іеннымъ растѵщимъ оврагамъ, выстѵпаютъ толщи рыхлыхъ желтыхъ песковъ, содержащихъ 
прослои уплотненнаго желѣзистаго песка. Нижнія части ската къ рѣчкѣ покрытм нерѣдко 
влажными луговинкми, указываюпщми на залеганіе здѣсь вблизи поверхности— водоѵпор- 
ныхъ иластовъ.

637. Ниже села К л ю чъ, правый скатъ къ р. Вялсѣ постепенно понижается, дѣлаясь въ 
то же время болѣе отлогимъ.— Лѣвый склонъ къ той же рѣчкѣ болыпею частію заросъ 
лѣсомъ. Поля селеній. расположенныхъ по р. В я л с ѣ , характеризѵются песчаными и супе- 
счаными іточвами.

638. ІІо лѣсному перевалу отъ ІІичкиряева къ с. Сасову. въ выемкахъ вдоль желѣзной 
дороги, болыпею частьго наблюдаются валунння глины, рѣже— пески; лѣсъ, большею частью,
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лиственный. Западнѣе лѣсовъ въ вы еякахъ встрѣчаются часто пески, нерѣдко съ валунами 
и хрящемъ.

639. Въ верхнемъ теченіи р. Л еи выстѵпаютъ тѣ же песчаныя отложенія, что и по р. 
Вялсѣ. Мѣетами сохранился наносъ съ валѵнами.

640 Ниже по той же рѣчкѣ, y дер. Б а с т у н о в о й , встрѣчена валунная глина, изъ- 
подъ которой мѣстами вымывается песокъ. По рѣчкѣ наносъ чисто песчаный.

Лѣвые притоки рѣки Мокши.

31) Рѣка Атмисъ съ притокомъ Мичкасъ.
Верховья рѣки А тм и съ  лежатъ значительно за предѣлами 73-го листа— въ сосѣднемъ 

съ юга листѣ. Первыя обнаженія въ бассейнѣ этой рѣки ііо юго-восточной окраинѣ оііясы- 
ваемаго листа мы встрѣчаемъ по правому притокѵ рѣки— y села А н д р е е в к и .

641. Н е п о с р е д с т в е н н о  вы ш е с. А н д р е е в к и  имѣется растущій оврагъ по лѣвому 
склону къ рѣчкѣ. Въ нижнихъ чаетяхъ оврага обнажены изъ-иодъ валунной глины зелено- 
вато-сѣрые и желтые пески, метровъ на 7 —8 (О г2); подъ ними, повидимому, залегаетъ водо- 
упорный иластъ.

642. Въ вершинѣ того-же оврага, близко къ перевальному плато, промыты крупно- 
зернистые песчаники, съ глауконитомъ, съ темными кремнистыми гнѣздами и жилами; пе- 
счаники— разной твердости. Эти песчаники—-наивысшій здѣсь горизонтъ (Сгг ).

643. А н д р е е в к а . ІІоказаніе крестьянъ о новомъ колодцѣ по склону отъ церкви къ 
рѣчкѣ— на востокъ:

Qi 1) Красная вязкая глина, a ниже— желтая глипа съ „бѣлымъ камешкомъ“, 7 метровъ.
Сг2 2 ) Бѣлый и сѣрый рыхлый песокі безъ камня, a ниже черноватый (глаукони- 

товый ?) песокъ, 7 метровъ. Глубина всего колодца 14 метровъ.
644. Ниже по той же рѣчкѣ и далѣе ио крутому правобережью рѣки Атмисъ ясныхъ 

обнаженій не встрѣчено. Скатъ поросъ лѣсомъ, по небольшимъ промоинамъ наблюдаются 
слѣды верхнемѣловыхъ песчаниковъ и песчанистыхъ глинъ.

Лѣвый склонъ къ рѣкѣ Атмисъ, въ особенности ближе къ сліянію съ р. Мичкасъ, —  
отлогій.

645. Выше с. Лещинова y мельницы имѣется обрывъ съ правой стороны надъ рѣкой, 
высотой 5— 6 метровъ. Въ верхнихъ частяхъ обрыва видны песчанистыя, плотныя. слоистыя 
глины, иногда вязкія (сухія— растираются), иногда же близкія къ кремнистымъ. Ниже эти 
глины иостепенно переходятъ въ глинистый песчаникъ, a еще ниже—въ зеленовато-желтый. 
слабо сцементированный песокъ. Въ основанія обрыва— родники.

646. Противъ с. Лещинова, по правѵю сторону рѣки, производится ломка верхнемѣловыхъ 
несчаниковъ.

647. Л ещ и н о во ; колодезь по лѣвому склону къ рѣкѣ, глѵбиною 10  метровъ. По по- 
казанію крестьянъ, при рытьѣ колодца прошли слѣдующіе пласты:

Qi 1) Черноземъ, глина и песокъ сѣрый.
Сг2 2 ) Ниже шла „глина съ камнемъ“ (песчанистая глина и глинистый песокъ съ 

песчаниками— сѣрымъ кремнистымъ и глауконитовымъ). У  колодца лежатъ 
обломки песчаниковъ— сѣрыхъ, съ кремнистыми прожилками, и зеленыхъ 
глауконитовыхъ.

648. М а іо р о в к а . Въ еовершенно вертикальномъ обрывѣ надъ рѣкой съ лѣвой стороны 
выступаютъ:

1 ) Черноземъ съ массой кротовинъ, подъ нимъ выщелоченный горизонтъ (0 ,4  метра), 
a ниже— горизонтъ съ массой известковыхъ примазокъ (0,7 метр.).

Qi ,2 ) Лёссъ пористый, большею частію желтый, мучнистый, частію же буроватый и 
j грубый на ощупь; съ известковыми жилками, но почти безъ видимыхъ из- 
I вестковыхъ примазокъ, 4 метра.

Труды Гео.і . Ком. Hob. cep., вып. 16. 14
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Qi

Cr.,

3) Грязноватосѣрая глина, слегка пористая, рѣзко отдѣленная отъ 2-го гори- 
зонта, 1 метръ.

4) Сыпучіе' пески съ обтертыыи обломками кремнистыхъ глинъ,— вѣроятно тоже 
послѣтретичные.

649. У  д. Х л ы с т о в к и , по лѣвомѵ склонѵ къ р. М и ч к а съ , наблюдался неболыпой 
выходъ зеленоватыхъ песковъ, прикрытыхъ остатками валуннаго суглинка; среди валуновъ 
встрѣчаются кремни. квардиты и проч. Почва темная (лѣсная или черноземная).

650. Въ с. М и ч к а с ѣ  y деркви надъ рѵчьемъ наблюдался небольшой выходъ свѣтло- 
сѣрыхъ кремнистыхъ глинъ; есть родникъ. Выше по ручью надъ кремнистыми глинами были 
видны свѣтлосѣрые и зеленоватосѣрые пески съ глыбами песчаника. Тутъ-же, по отлого- 
стямъ къ рѣчкѣ, развитъ лёссовидный сѵглинокъ съ известковыми конкреціями.

651. С в и н у х а  —  В и р га . Дорога по водораздѣлу съ неглѵбокими лощинками. Наблю- 
даются выходы валунной глины; въ подпочвѣ встрѣчаются известковыя конкреціи.

652. У  с. Вирги выше и ниже деревни правый крѵтой склонъ къ рѣчкѣ поросъ сплошь 
лѣсомъ. У  нижняго конца Вирги и ниже— къ Атмису, въ полугорѣ, имѣются каменоломни; 
добываютъ свѣтло-сѣрый песчаникъ, довольно мелкозернистый и плотный, на жернова; тутъ- 
же въ отбросѣ встрѣчаются куски рыхлаго песчаника съ  п у сто та м и  о тъ  б е л е м н и т о в ъ . 
Въ связи съ песчаникомъ залегаютъ свѣтло-сѣрая песчанистая глина и свѣтло-сѣрые гли- 
нистые пески.

653. Б ѣ л я е в к а  (поселокъ въ 4*/г верстахъ отъ Вирги къ Атмису). Надъ запрудой по 
обрыву высотою въ 20 метровъ выступаютъ:

f l )  Темно-зеленые глауконитовые иески и песчаники, ыѣстами растрескавшіеся; 
1— 1,5 метра.

2) Крупнозернистый рыхлый песчаникъ, обнаженъ на 1,5 — 2 метра.
3) Свѣтло-сѣрая слюдисто-песчанистая глина, обнажена на 0 ,7  метр.
4) По осыпи разсѣяны плотные песчаникй, болыпею частью мелкозернистые.
5) Кремнистыя глины, обнажены надъ уровнемъ воды метровъ на 6.

654. По лѣвому довольно отлогому склону къ р. Атмису и мѣстами по правому склонѵ 
выше с- Атмиса залегаютъ лёссовидные суглинки.

655. Село А тм и съ . По обрыву надъ рѣкой съ правой етороны, достигающему ниже 
мельничной запруды высоты до 20 метр., выстѵпаютъ:

1 ) Темнозеленоватобѵрая толща глауконитовыхъ п ѳ с е о в ъ  (иногда глинистыхъ и 
свлзныхъ) и песчаниковъ, .съ прослоями темныхъ кремней—песчаниковъ 
(песчаникъ съ кремнистыми прожилками, или кремнистая масса съ гнѣздами 
и прожилками иесчаника). Толщина около 6 метровъ.

2) Свѣтлосѣрая толща несковъ и мелкозернистыхъ песчаниковъ (разработываются), 
около 5 — 6 метровъ; (нижнія части подъ осыпью).

3) Изъ подъ осыпи, на высотѣ 1 , 5 - 2  метровъ надъ водой, выступаютъ бѣло- 
ватыя песчанисто-кремнистыя глины.

Въ разработываемомъ песчаникѣ (горизонтъ 2-ой) встрѣчаются пустоты отъ беле- 
м н и т о въ , Pecten sp., Nautilus sp. и np.

Камень въ Атмисѣ идетъ іходъ фундаменты, на мостовѵю, на постройку дворовъ и 
амбаровъ.

656. Ниже с. Атмиса по иравой сторонѣ рѣки имѣется еще обрывъ, подобный описанному.
657. Версты 3— 4 на западъ отъ с. А тм и съ , въ вершинѣ оврага, выступаетъ ва- 

лунная краснобѵрая глина, мощностью метровъ 5 — 6, или больше. Почва— темная лѣсная 
орѣховатая земля; подиочвенный гориэонтъ на 0 ,4 — 0,7 метр. выщелоченъ, —  краснобурый; 
ниже— въ глинѣ много известковыхъ жѵравчиковъ, a еіце ниже— они исчезаютъ.

658. Въ 1 верстѣ на западъ отъ с. А тм и са , — въ растущемъ оврагѣ y большой дороги, 
выступаютъ:

Qi 1) Валунная краснобурая глина (7 — 8 метровъ), мѣстами пестрая, въ нижнихъ 
частяхъ болѣе песчанистая. Подъ орѣховатой теыной лѣсной землей встрѣ- 
чаются кротовины и известковые подтёки и конкредіи (ниже выщелоченнаго 
горизонта'.

Сг„
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Сг-і 2 ) Пески свѣтлосѣрые, слоистые, a надъ ними мѣстами пески пестрые— желтые 
и красноватые, съ кусками рыхлаго глауконитоваго песчаника.

659. Ближе къ устью склоны къ долинѣ рѣки Атмисъ понижаются. Въ лромоинахъ 
вмступаютъ послѣтретичныя отложенія, аналогичныя тѣмъ. которыя описаны выше (по лѣ- 
вому отлогоыу склонѵ къ рѣкѣ), и тѣмъ, которыя развиты по прилегающему лѣвому от- 
логому склону къ р. Мокідѣ.

32) Рѣка Норлоэювка съ притокаші.
Р ѣ к а  Н о р л о м о вк а— правый притокъ рѣки Л о м о ва— начинается рядомъ овражныхъ 

вершинъ вблизи южной граниды листа. ІІо оврагамъ и разнымъ промоинамъ, внѣдряющимся въ 
высокій водораздѣлъ, здѣсь вообще нерѣдки выходы несчаниковыхъ отложеній. Лучшіе ихъ 
выходы мы встрѣчаемъ y селенія К а л и н о вк и .

660. На юго западъ отъ этой деревни, въ овражныхъ отвершкахъ y кирпичныхъ сараевъ, 
выступаютъ:

П ) Рыхлые, зеленовато-желтые, a подъ ними сѣрые, пески. обнаженные метровъ 
на 7— 8.

2) Подъ пескахчи выступаютъ песчанистыя свѣтло-сѣрыя глины, ближе къ гори- 
Сг2 зонту первому переходящія въ слабосвязный глинистый песокъ; впрочемъ, и

самыя глины походятъ въ сухомъ видѣ на тонкій глинистый песокъ— (легко 
растираются въ тонкій порошокъ). Изъ сѣрой глины дѣлаютъ кирпичи 
(я р к о к р а с н ы е ) , иодбавляя небольшое количество желтой глины.

661. К а л и н о в к а . В ъ  одной верстѣ на сѣверо-западъ отъ деревни лѣвый крутой 
скатъ къ рѣчкѣ прорѣзанъ иоперечными оврагами. На взлобкѣ ската (по границѣ съ плато) 
имѣются ломки плотнаго песчаника. По оврагу, въ верхнихъ частяхъ, изъ подъ плотнаго 
песчаника выступаютъ свѣтло-сѣрый рыхлый глинистый песчаникъ и песчанистыя глины, 
слегка водоупорныя (надъ ними— ничтожный родникъ); a еще ниже залегаютъ, вѣроятно, 
рыхлые пески, судя по песчаному наносѵ на днѣ оврага и по небольшому выходу песковъ 
въ другомъ овражкѣ близко къ описанному взлобку.

662. О коло то й -ж е К а л и н о в к и  развиты толщи террасовыхъ красно-желтыхъ слое- 
ватыхъ сѵглинцовъ.

663. Н о ва я  Т о л к о в к а . У рѣчки видны сѣрые пески, внизу глинистые, выше рыхлые 
и желтоватые; обрывъ высотой метровъ 6.

664. У  того же селенія въ рѣчной долинѣ разработывается въ большомъ количествѣ 
торфъ.

665. У  сѣвернаго конца того же селенія въ нижней части склона обнажены сѣрые 
рыхлые пески.

666. У  с. А н д р е е в к и , съ запада, по лѣвому скату къ рѣчкѣ, видны сѣрые пески и 
песчаныя лысины.

667. Выше Ст. Т о л к о в к и  правый крутой склонъ къ рѣчкѣ подпаханъ, съ рытвинами 
и песчаными плѣшинками.

668. С та р о е  С ело . По лѣвому склону къ рѣчкѣ, по водомоинамъ, встрѣчаются об- 
ломки песчаника. По скатамъ дальше отъ села наблюдаются песчаныя плѣшины.

669. Выше В е р х н я г о  Л о м о ва  y дороги выступаетъ толща желтыхъ и сѣрыхъ рых- 
лыхъ несковъ.

670. В е р х н ій  Л ом овъ . Выше церкви, надъ рѣчкой, имѣется крутой обрывъ, высотою 
метровъ 14— 16. По обрыву выступаютъ:

1 ) Въ верхнихъ частяхъ— свѣтло-сѣрые глинистые тонкозернистые пески съ про-
слоями песчаника.

2 ) На высотѣ 6 метр. надъ уропнемъ рѣчки залегаютъ песчанистыя глины, пере- 
ходящія мѣстами въ кремнистыя; y самой воды наблюдается сырой пластъ 
тѣхъ  же глинъ, растирающихся легко пальцами, имѣющихъ вообще очень 
слабую связность.

Недалеко отсюда, y рѣчки, на высотѣ 2 метровъ надъ водой имѣется обильный родникъ.
1 4 *
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671. Новый ІП у ст р у й  (С и н е л у п о в к а )—  С тар ы й  Ш устр уй . Верстахъ въ 2-хъ  на 
западъ отъ этихъ селеній, въ вершинкѣ оврага, копаютъ песчаникъ на выдѣлкѵ брусковъ и 
точилъ. с

672 Въ Н овом ъ Ш у с т р у ѣ  ниже песчаника выходятъ рыхлые пески.
673. С у х а я  П и ч е в к а . Съ лѣвой стороны рѣчки имѣется довольно длинный узкій 

оврагъ.
( 1 ) Въ вершинѣ оврага выстѵпаетъ плитняковый песчаникъ, крупно-зернистый. 

довольно плотный, съ темными кремнистыми прожилками. Мощность гори- 
зонта 1,5— 2 метра. Песчаникъ разработывается.

2) Толща рыхлыхъ песковъ — сѣрыхъ, зеленоватыхъ, ржавыхъ, съ желѣзисто- 
песчаными конкреціями, обнажена метровъ на 10— 1 2 , или болыне. Назъ 
оврага гіодъ осыпями.

674. С у х а я  П и ч е вк а . Обрывъ непосредственно надъ рѣчкой съ лѣвой стороны. Въ 
основаніи уступистаго бугристаго склона выступаютъ:

II)  Темная почва.
2) Горизонтальнослоистыя краснобурыя отложонія, суглинистыя, мѣстами довольно 

песчанистыя.
675. М а к а р о в к а  По оголеннымъ изъ-подъ лѣся вершинамъ скатовъ обнажены сьшучіе 

бѣлые пески, приходящіеся выше уровня рѣчки метровъ на 30 или болыпе.
676. П о д х в а т и л о в к а . Обрывъ надъ рѣчкой съ лѣвой стороны. Въ нижней трети 

обрыва (метра 4 надъ водой) видны песчанистыя глины и глинистый песчаникъ. Выше по 
обрыву, изъ-подъ осыпей, въ ямахъ (метр. 7 — 8 надъ водой) выступаетъ мелкій рыхлый 
свѣтло-сѣрый песокъ. Въ основаніи обрыва, y рѣчки, наблюдаются родники

677. Т е л я ч ь я  Го р а . По лѣвому скату къ рѣкѣ имѣется осыпавшійся обрывъ вышиной 
метровъ 8 . ІІочти весь обрывъ сложенъ изъ свѣтло-сѣрыхъ песчанистыхъ глинъ, большею 
частью довольно рыхлыхъ, даже растираемыхъ пальцами, рѣже напоминающихъ кремнистыя. 
Только въ основаніи обрыва y рѣчки выступаютъ глыбы крупнозернистаго довольно рыхлаго 
песчаника.

678. H o b .  Ш укш а. Въ одной верстѣ на юго-западъ, по косогору, выступаютъ кремни- 
стыя глины.

679. Относителъно послѣтретичныхъ отложеній и особенностей рельефа въ бассейнѣ 
рѣки Норломовки вообще добавимъ, что здѣсь на перевалахъ всюду залегаетъ красножелтая 
валунная глина, переходяіцая часто по отлогостямъ въ лёссовидный безвалунный суглинокъ. 
Склоны къ ничтожнымъ рѣчкамъ здѣсь часто неодинаковы: обыкновенно одинъ, именно 
обращенвый къ югу и западу, крутой, другой отлогій. На плато развиты „лѣсныя земли“, 
a по отлогостямъ нстрѣчаются полоски чернозема (часто деградированнаго).

33) Рѣка Ломовъ.
Рѣка Ломовъ беретъ начало въ Керенскомъ уѣздѣ, неподалеку отъ верховьевъ сосѣдней 

рѣки Ш елдаиса, a съ другой стороны вблизи водосбира рѣки Вадъ.
680. Въ верхней части своего теченія эта рѣка прорѣзываетъ толщу песчаниковъ и 

песковъ, съ выходами которыхъ мы встрѣчаемся вообще по всему водораздѣльному плато 
между бассейнами рѣкъ Вада, Шелдаиса и Ломова.

681. З убово . Въ 1 верстѣ на сѣверо-западъ отъ села, въ оврагѣ, выстѵпаютъ:
Qi 1) Красно-желтая валунная глина, 3 метра.

(2) Зеленовато-сѣрый мелкій песокъ, 0 ,7  метр.
3) Мелко-зернистый песчаникъ (разработывается на бутъ и для постройки кладо- 

выхъ), 0,7 метр.
4) Рыхлый, свѣтло-сѣрый глинистый ііесчаникъ съ желтыми жилками, 0,7 метр. 
,5) Слабо-глинистые и рыхлые пески, желтоватые и сѣроватые, 7— 8 метровъ.
ІІо дну оврага— роднички. Разрѣзъ приходится вблизи водораздѣла.

682. Въ самомъ селѣ Зубовѣ, y церкви, изъ подъ наноса выстѵпаютъ слѣды песковъ.

Сг2
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683. М ал ю ш е вк а , З а с ѣ ч н о е . Около селеній добывается песчаникъ, трещиноватый, 
переслаивающійся съ сѣрой рыхлой породой.

684 Противъ с. С т я ж к и н а  лѣвый склонъ къ рѣкѣ крутой, но поросъ лѣсомъ. Въ про- 
моинахъ— слѣды песковъ.

685. Въ А н а н ьи н о й  дома обмазываютъ зеленоватосѣрой глиной, добываемой въ при- 
легающихъ оврагахъ.

686. Выше с Н и к о л ь с к а го  оба склона къ рѣкѣ довольно отлоги, безъ обнаженій. 
Н и к о л ь ск о е . У  нижняго конца села въ растущемъ оврагѣ (средняя часть общаго склона 
къ рѣчкѣ) выступаютъ сѣрые пески съ прослоями рыхлаго песчаника. У  верхняго конда 
села ііо рѣчкѣ изъ растущихъ овраговъ наноситъ рыхлый песокъ безъ камней.

687. С ѣр ы й  К л ю чъ. Съ юго-востока, y болыиой дороги, имѣется небольшое обна- 
жен'е сѣрыхъ песковъ и рыхлаго сѣраго песчаника. У  основанія склона къ рѣчкѣ, y церкви, 
имѣется большой родникъ.

688. Въ 6 верстахъ на сѣверо-западъ отъ Н. Л о м о ва  (къ Сѣромѵ Ключу), въ оврагѣ, 
изъ-подъ толщи валунной глины, выступаютъ рыхлые желтые и сѣрые пески. Валунная 
глина къ вершинѣ овражка утоняется.

689. По обрыву надъ рѣкой, выше д. М о н а с т ы р с к о й , наблюдаются кремнистыя глины, 
a выше ихъ песчаники и пески.

69^0. Н и ж ній  Л ом овъ. Въ растущемъ оврагѣ на сѣверо-западъ отъ города, изъ-подъ 
валунной глины (7 — 8 метр.), выступаютъ: пески рыхлые, желтые и сѣрые, a также, повиди- 
мому, уже ниже и хъ ,— свѣтлосѣрая слюдопесчанистая рыхлая глина (переходъ къ глинистому 
иеску). Валунная глина въ подпочвенномъ горизонтѣ съ массой известковыхъ жилъ и кон- 
крецій (какъ въ Ш утовкѣ); ниже — безъ выцвѣтовъ извести; цвѣтъ глины болыпею частью 
красно-желтый, но бываетъ и красно-бурый, a также зеленовато-сѣрый (неправильныя чече- 
вицы); встрѣчаются неправильныя включенія песку; среди валуновъ встрѣчаются кремни, 
красные кварциты, гранитъ, куски мѣстнаго сѣраго песчаника. Почва— черноземъ, часто со 
слѣдами орѣховатости; известковыя жилки начинаются на разстояніи 0,3 метр. отъ основанія 
гумусоваго гори.зонта; въ подпочвѣ —кротовины.

691. Р а з р ѣ з ъ  въ  г. Н и ж нем ъ Л ом овѣ , y острога, по лѣвомѵ крутому скату къ рѣкѣ. 
Высота всего обрыва достигаетъ 25— 30 метровъ надъ уровнемъ рѣки:
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Q i A)
B)

Л 2

692.

693.

Остатки валуннаго наяоса, перемытые.
Свѣтло-сѣрые слюдисто-глинистые пески, съ прослоями рыхлаго такого же 

цвѣтачіесчаника; обнажены на 6 метровъ. Ниже слѣдуетъ осыпь, a изъ-подъ 
нея въ обрывѣ выступаетъ—

С) Плитпяковый глинистый песчаникъ, свѣтло-сѣрый, и песчанистая глина съ 
блестками слюды, иногда переходящая въ темную кремнистую глинѵ, a такж е— 
иѣстами сланцеватая глина.

Ниже этого горизонта имѣется неболыпой родникъ (D). Е  =  Уровень рѣки.
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ниже города Н. Л о м о ва  видны небольшіе выходы тѣхъ  же 

породъ, ирикрытые красно-желтымъ валуннымъ суглинкомъ, въ которомъ преобладаютъ 
кремневые валѵны (иногда съ отпечатками члениковъ криноидей); иочва— лѣсная темная 
земля.

Вуровая скважина въ гор. Н и ж п ем ъ Л о м о вѣ  при казенномъ винномъ складѣ: 
(Черноземный н а н о с ъ ......................................................................................... 2 '5"

<2 і Бурый суглинокъ 6'4"ь \ L лппип ............................................................................................................................ѵ **
|Темнобурая г л и н а ............................................................................................... 10'3'
Зеленоватосѣрая. силыю иесчанистая г л и н а ...................................... 2'

Cr,

Сѣрый рыхлый глинистый песчаникъ со слюдой. . 
Желтоватый мелкозернистый глинистый песокъ . .
Глинистый песокъ болѣе плотный . . ..........................
ІІесчанистая іілотная глина (переходъ къ креынистой)
Бурый рыхлый песокъ......................................................................
Сѣрая плотная песчанистая глина . . . . . . .

Сг,

. . 2 'б"
. . 2 ' 6 "

. . 18'3''
. . 53 '3"
. . 2 ' 10"

3'5"
Сѣрый мучнистый плотный песокъ . . . .  : ......................... 36 '3”

Рыхлый сѣрый песокъ............................................................................  . 2 1 '—
Темпосѣрый песокъ......................................................................  . . .  8'9"
Черный глинистый п е с о к ъ ............................................................................  6'3"

Темносѣрая іілотная жирная г л и н а .........................................................50' —
Сѣрый ыелкозернистый песокъ . . . .  . . . . . 7 '6"
Черная жирная гли на............................................ ............................................56'6"
Сѣрый рыхлый песокъ.........................................................................................23'5"
Темносѣрая сланцеватая глииа. ................................................................16в'7"
Сѣрый мелкій слюдисто-глинистый песокъ . ................................5 7 '—

Крупнозернистый п есо къ ............................................  . . . .  0 'б''
ІІесокъ крупный и „твердая плита“ (?). . . . . . .  0' 10 " 

(Темносѣрая г л и н а ............................................................................................... 0 '8"

е/ 3 “Ь <) (Темносѣрая жирная глина съ обломками аммонитовъ (?), съ 
! кусочкаыи сѣраго фосфоритоваго мергеля и съ блестками
і. к о л ч е д а н а ............................................ .........................................................311 ' (?)
Вода стоитъ въ скважинѣ на глубинѣ 76— 82 футъ отъ поверхности.
Въ оврагѣ на югъ отъ д. О вч ар н о й  въ неясныхъ разрѣзахъ выступаютъ-694. Въ оврагѣ на югъ отъ д. и в ч а р н о й  въ неясныхъ разрѣзахъ выступаютъ— песча- 

никъ съ  п у сто та м и  отъ  б е л е м н и т о в ъ  и съ разсѣянными ф осф ори товы м и  к р у г л я ч -  
кам и. a также кремнистыя глины. Ііо осыпямъ изрѣдка встрѣчаются фосфориты. ІІо подъему 
отъ этого оврага на востокъ по болыпой дорогѣ въ водомоинахъ выступаетъ сѣрый довольно 
плотный песчаникъ, который приходится, очевидно, выше кремнистыхъ глинъ. Ещ е выше 
въ неясныхъ разрѣзахъ изъ-подъ валунной глины видны пески. Эти пески лежатъ, очевидно, 
еще выше; цвѣтъ ихъ яркокрасный и желтый; пески —  большею часгью слабисцементиро- 
ванные. иногда съ конкредіями и корками бураго желѣзняка.

695. Въ 2 -х ь  верстахъ на воетокъ отъ селенія Х у т о р ъ , въ растущемъ оврагѣ, были 
прослѣжены:

Qi 1) Валунная глина, 0,7 — 1,5 метра.
|2) Зеленоватая песчанистая глина, 0 ,7— 1 метръ.

Сг2 <3) Толща сѣрыхъ песковъ, съ прослоами крупнозернистаго песчапика,— нѣсколько 
( метровъ.



О б іц а я  г е о л о ги ч е с к а я  к а р т а  Р о с с і и .  Л и с і ъ  7 3 - й . 1 1 1

696. По р. Н я в к ѣ  y болыпой дороги, въ нижнихъ частяхъ лѣваго ската, выступаютъ 
песчанистыя кремнистыя глины; есть родники.

34) Рѣка Щелдаисъ.
697. Ниже села Ш е л д а и са , по лѣвую сторону рѣчки, по днѵ оврага Г р е м я ч а го , 

часто встрѣчаются сгруженныя глыбы песчаниковъ (подобныхъ керенскимъ). Склоны оврага 
заросли.

6 9 8 — 700. Подобные же песчаники встрѣчаются около К о зл о во й , П е н а е в о й  и Д ѣ- 
в и ч ь и х ъ  Д у б р о во к ъ . Мѣстами разработываются. У  послѣдняго селенія ниже песчаниковъ 
залегаютъ кремнистыя глины.

701. М о н а с т ы р с к о е . Лѣвый крутой склонъ къ рѣкѣ. У  мельницы по растѵщему оврагу 
имѣется разрѣзъ, высотой надъ рѣкой метровъ 25— 30, въ которомъ выступаютъ:

1) Темнозеленый песчаникъ и глинистый такой-же песокъ съ темпыми кремнями;
въ вершинкѣ обнаженъ на 0,4 метр.

2 ) Сѣрый песчаникъ, 0,4 —0,7 метр.
Сг2 ІЗ) Сѣрые глинистые пески, связные и рыхлые,— нѣсколько метровъ.

4) Кремнистыя глины, въ верхнихъ участкахъ слюдопесчанистыя, постепенно 
переходящія въ глинистые пески, a ниже—плотныя. Обнажены надъ водой 
на высоту до 7— 8 метр. ІІочти на уровнѣ рѣки есть ключи.

702. Н иж е се л а  М о н а с т ы р с к а го  имѣется почти вертикальный обрывъ по той же 
лѣвой сторонѣ рѣки, высотою до 20 ыетровъ; въ обрывѣ выступаютъ тѣ же породы.

703. Въ дрѵгомъ отвершкѣ, y нижняго конца села Монастырскаго (по д о р о гѣ  въ  
Ш у т о в к у ) наблюдается то же самое: въ верхнихъ частяхъ оврага— сѣрые иески съ песча- 
никомъ, a внизу -  кремнистыя глины (отчасти болѣе или менѣе песчанистыя).

704. В е д е н я п и н о . В ъ  прилегающемъ оврагѣ разработывается зеленовато-сѣрый ноздри- 
стый, съ кремнистыми прожилками, песчаникъ.

705. В ъ  С т у д е н ц ѣ  разработывается песчаникъ, такой-же какъ въ Веденяпинѣ и 
Каурцѣ.

706. Ш у т о в к а . Въ вершинкахъ овраговъ, вблизи плато, изъ подъ валуннаго наноса 
выходятъ:

1 ) Песокъ сыиучій, желтый, бѣлый и красноватый (бѣлый песокъ брали на стек- 
ляпный заводъ въ Голицино),— 0,7— 1,5 метр.

2 ) Сине-сѣрая и свѣтло сѣрая глина, то тонколистоватая, жирная, то распадаю- 
щаяся на плитіси, слюдо-песчанистая; эта глина крестьяшіми с. Абашева 
берется на горшки; слой 0 ,3 — 0,4  метр.

3) Сяова пески.
707. М у м ар к а , 1h  в е р с т ы  къ  Ш у т о в к ѣ . В ъ  верхушкѣ оврага выходятъ кремнистыя 

глины; иодъ ниыи залегаютъ песчанистыя глины; ниже идутъ сплошныя осыпи. a y рѣчки, 
ближе къ Мумаркѣ, выстѵпаютъ ыѣловые мергеля, изъ которыхъ бьетъ обильный ключъ. 
Въ мергеляхъ встрѣчаются: Inoceramus sp., Belemnitclla nov. sp. aff. plena.

708. М ум ар ка. Дно рѣчки глѵбоко промыто; въ стѣнкахъ выстѵпаютъ: 
q |1 ) Слоистый новѣйшій наносъ, 0,7 метр.

2 12) Черная древняя почва.
709. В ь ю н о к ъ — Ч е р д а к ъ ; на чолъ пути между ними, ио обрыву съ лѣвой стороны 

надъ рѣкой, выступаютъ:
Qi 1 ) Валунная глина— 4 ыетра.

2 ) Сыпучіе пески, едва выстуііающіе изъ подъ осыпей.
3— 4) Ниже слѣдуютъ оползни, по поверхности которыхъ разсѣяны мелкіе фосфо- 

ритовые кругляки. Ниже оползней, y рѣки, выстуиаютъ глины, вверху — 
свѣтлосѣрыя, a въ самомъ низу темныя, сланцеватыя, съ  к о л ч ед а н о м ъ .

710. Ч е р д а к ъ ; y верхняго конца еела, по лѣвому скату къ рѣкѣ, выстѵпаютъ:
Ql 1) Валунная глипа,— 4 метра.

Сг.+ С гі
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2) Сѣрыя песчанистыя глины, црослой фосфоритовъ (0,3 метр.), сѣрыя же плотныя
глины— мергелистыя (слабо-вскипающіи); толща обнажена на 2 метра; ниже 

Сг2 слѣду-етъ осыпь.
3) Изъ подъ осыпи выступаютъ обломки мѣлового мергеля.
,4) Изъ подъ той-же осыпи наблюдается слой песковъ.

Сг{і 5) Надъ рѣкой, въ основаніи оползня, выступаютъ сланиеватыя и плотныя глины, 
сверху свѣтло-сѣрыя, ниже темно-сѣрыя; видимая мощность глинъ 5 —
6 метровъ.

ІІо словамъ крестьянъ, по рѣчкѣ встрѣчаются „чертовы пальцы“.
711. Ниже с. Чердака— по направленію къ городу Наровчату— лѣвый склонъ къ рѣкѣ 

постепеино понижается, сливаясь съ лѣвымъ отлогимъ склономъ къ р. Мокшѣ.
712. Правый склонъ къ рѣкѣ ІПелдаисъ въ общемъ болѣе или менѣе отлогій. Въ не- 

глубокихъ оврагахъ и промоинахъ, прорѣзывающихъ этотъ склонъ, выступаютъ лёссовидныя 
безвалунныя отложенія.

Подъ дер. Ш и л овкой  по безымянному лѣвомѵ притоку рѣки Ш ел д а и съ  наблюдается 
вертикальный обрывъ съ выходомъ жіѵітобураго безьалуннаго суглинка (общій лѣвый отлогій 
склонъ къ долинѣ рѣки Мокши).

Сг,Ѵ

35) Рѣка Паньжа.
713. Рѣка П а н ь ж а  начинаетея y деревни И в а н о в к и  довольно глубокими овражными 

вершинами. У  названной деревни склоны къ рѣчкѣ мѣстами доволі.но крѵты и поднимаются 
надъ рѣчкой на высоту до 20— 30 метровъ. По склонамъ наблюдаются многочисленные 
оползни, заболоченныя пространства, родники. В ъ  овражныхь вершинахъ изъ подъ наноса 
выступаютъ сл о и сты е  ж ел ты е  и к р а с н о б у р ы е  п ески . Нижележащіе горизонты наблю- 
даются по обрывамъ непосредственно надъ рѣчкой, гдѣ можно распознать:

1 ) Темносѣрыя глины, частію плотныя и сланцепатыя, a частію песчанистыя. Въ 
глинахъ залегаетъ одинъ или ыѣсколько прослоевъ сѣраго глинистаго пе- 
счаника (вслѣдствіе оползней, эти прослои наблюдаются въ сильно нарушен- 
номъ состояніи).

2) У  самой рѣчки, на высотѣ около 1,5 метровъ, выстуааетъ темио-сѣрая сланце- 
ватая глина.

Оиисанныя коренныя отложенія очень сильно напоминаютъ таковые же пласты ниже 
по рѣкѣ И ан ьж ѣ  (С ур ки н о и проч.), a равно породы около гор. С и а сск а . Однако слѣ- 
довъ фосфоритовъ здѣсь не встрѣчено.

714. Выше дер И в а н о в к и  по овражнымъ вершинамъ добывался нѣкоторое время 
песокъ длл нуждъ желѣзной дороги.

7 1 5 — 716. По оврагѵ между селеніями И в а н о в к а  и К р а сн о п о л ь е , выступаюіъ среди 
осыпей и оползней аналогичиыя вышеописаннымъ породы. Въ селѣ К р а сн о п о л ьѣ , лри рытьѣ 
колодцевъ, вынимаютъ свѣтло-сѣрую глину.

717. Ниже села К р а сн о п о л ь я  склоны къ рѣчкѣ становятся болѣе отлогими. Хотя 
обрывы здѣсі. нерѣдки, чередуясь правильно то по правую, то по лѣвую сторону рѣчки 
(у дер. В а с и л ь е в к и ) , однако въ этихъ обрывахъ наблюдаются только послѣтретичныя от- 
ложенія. Для характеристики послѣднихъ, приводимъ одиііъ разрѣзъ y деревни В а с и л ь е в к и  
(у верхняго конца), по правую сторону рѣчки.

1 ) Чернояемъ, съ ясными признаками деградаціи подъ вліяніемъ лѣса. Основаніе 
горизонта имѣетъ достаточно ясное орѣховатое строеніе, замѣтна также и 
неболыпая сизоватость. Мощность почвы около 0 ,5 — 0,7  метр.

2) Желтобурый, уплотненный безвалунный суглинокъ, ближе къ почвѣ лишенный 
карбонатовъ и имѣющій болѣе бурый оттѣнокъ, a ниже (на глубинѣ около
1,5 метр. отъ поверхности почііы) болѣе желтоватый, съ остаточными карбо- 
натными скопленінми въ видѣ гнѣздъ и жилокъ. Въ этихъ болѣе глубокихъ 
частяхъ подпочвы сохраняется отчетливо тонкая пористость породы, хотя 
отъ типичнаго лёсса порода отличается большей плотностью.

Qi
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I Ниже слѣдуетъ небольшая осыпь, a изъ подъ нея, въ искусственной выемкѣ, 
наблюдаются неправильно чередующіеся слои буроватыхъ глинистыхъ песковъ 
и яесчанистыхъ глинъ разной плотности и разныхъ цвѣтныхъ оттѣнковъ; 

Q, слоистость отложеній недостаточно правильна; словомъ, мы имѣемъ передъ
еобой типъ овражно-аллювіальныхъ образованій, скопившихся здѣсь на счетъ 
размыванія мѣстныхъ коренныхъ породъ, съ которыми эти образованія 
сходны по составу и до извѣстной степени— по окраскѣ.

718. У  нижняго конца с. ІІичуръ наблюдаются слацеватыя глины и песчаникъ (про- 
слоемъ въ 0,7 метр.); весь обрывъ высотою метровъ 1 2 . Ближе къ водораздѣлу мѣстами 
наблюдаются выходы песковъ.

719— 721. Между П и чурам и  и С ур ки н ы м ъ  по лѣволу скату къ р. Паньжѣ наблю- 
дается нѣсколько крутыхъ обрывовъ съ выходами сѣрыхъ глинъ и песчаниковъ. Лучшій раз- 
рѣзъ былъ встрѣченъ ѵ села С у р к и н а , гдѣ по почти вертикальному обрыву надъ рѣкой, 
высотой до 20 метр., выступаютъ:

1) Зеленоватые рыхлые пески съ ф осф ори там и, ок. 2 метровъ.
2 ) Толіда сѣрыхъ, большею частью, сланцеватыхъ глинъ, съ двумя прослоями

Сг ? сѣраго глинистаго песчаника (вверху и внизу); мощность толщи —  14 —
2' ] 16 метровъ.

3) У  воды —сѣрая песчанистая глина, надъ которой бьетъ изъ толщи песчаника 
( неболыпой ключъ.

722. Б у д а е в к а . У  верхняго конца деревни, до оврагу, кое-гдѣ промыты пески и пе- 
счаники, иодобные кадыковекимъ.

723. К а д ы к о в к а . ІІо лѣвому скату къ р. П ан ъ ж ѣ  выступаютъ:
i l )  Глауконитовый темно-зеленый песокъ съ мелкими ф осф ори там и, 0,7 метр.

Qr 9 J2 ) Сланцеватыя свѣтло-сѣрыя глины, книзу становящіяся песчанистыми, 6 метр.
2’ }3 ) Мелкій сѣрый глинистый песокъ, съ прослоемъ такого-же иесчаника вверху,

I 0,7 метр.
Лѣвый умѣренный крутой скатъ къ рѣкѣ ІІа н ь ж ѣ  y дер. О рловой  распаханъ; въ 

растущей промоинѣ, прорѣзывающей скатъ, выступаетъ толща валувной глины.
724. У  Б а р а б а н о в к и  имѣется большой оврагъ, впадающій въ рѣчку Паньжу слѣва. 

Изъ подъ валунной глины въ неясныхъ разрѣзахъ въ зтомъ оврагѣ выступаютъ сѣроватыя 
и желтоватыя глины; по дну оврага— ручей.— Ниже по оврагѵ неясный прослой песковъ, a 
еще ниже— ключи.

725. „Заслуживаютъ вниманія отложенія съ лассой прѣсноводныхъ моллюсковъ верстахъ 
въ десяти къ сѣверу отъ города Н а р о в ч а т а  въ долинѣ между О рловой и Б а р а б а н о в к о й “ . 
(К о см о вск ій ).

У  села Самаева, ио лѣвому скатѵ къ рѣчкѣ (лѣвый притокъ рѣки Паньжи), главнымъ 
образомъ y нижняго конда села, наблюдается толща свѣтлосѣрыхъ песчанистыхъ глинъ. 
Верхнія части ската заросли, но подъ наносами здѣсь мѣстами видны Слѣды рыхлыхъ 
песковъ.

У селенія Ч е п у р н о в к а  лѣвый (сѣверный) скатъ къ рѣчкѣ круче праваго (южнаго); 
по неболыпимъ обнаженіямъ наблюдаются наносы; скатъ большею частью распаханъ. Въ 
рѣчной долинѣ разработывается торфъ.

36) Рѣка УреЁ.
726. Эта рѣка, впадающая въ р. Мокшу на границѣ Пензенской и Тамбовской губер- 

ній, беретъ начало на плато западнѣе гор. Краснослободска. В ъ  евоихъ верховьяхъ эта 
рѣка имѣетъ сравнительно неглубокую долину. Мѣстность здѣсь въ общемъ слабоволнистая, 
склоны умѣренно отлоги, болынею частію распаханы. Почвы принадлежатъ къ типу лѣс- 
ныхъ земель, переходныхъ къ чернозему (и деградированный черноземъ).

727. Большое село Селище, расположенное по склонамъ къ р. У р е й , знакомитъ насъ 
только съ выходами различныхъ наносовъ (такъ какъ склоны къ рѣкѣ довольно отлоги и
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114 Н. Б о г о с л о в с к і й .

распаханы). Здѣсь, въ ямахъ и канавахъ, можно наблюдать какъ краснобурую валуннѵю 
глинѵ, такъ и лёссовидвые безвалунные суглинки, a равно слоеватые бурые пески (вѣроятно, 
делювіальные), изъ прдъ которыхъ въ одномъ пунктѣ ныступаютъ на поверхность грязно- 
ватосѣрыя иловатыя глины, представляющія изъ себя, вѣроятно, послѣледниковое озерное 
отложеніе (какъ y гор. Краснослободска). Дно рѣки здѣсь болотисто, жители селенія разра- 
ботываютъ въ значительномъ количествѣ торф ъ.

Ниже села С ел и щ е склоны къ р. Урей продолжаютъ оставаться широкими и болѣе 
или мелѣе отдогими, почти сплошь распаханы. правый склонъ нѣсколько круче лѣваго; въ 
основаніи этого склона, нъ двухъ-трехъ верстахъ ниже названнаго села, имѣегся небольшой 
обрывъ, въ которомъ выстѵпаетъ безвалунный желтобурый суглинокъ. Почва по склонамъ къ 
р ѣкѣ— черноземъ (отчасти деградированный, особенно въ болѣе повышенныхъ мѣстахъ); 
подпочва— безвалунный лёссовидный суглинокъ, съ кротовинами. ГІослѣднія сохранились 
также и въ тѣхь случаяхъ, когда подпочва оказывается выщелоченной и вообще измѣненной 
подъ вліяніемъ лѣса (орѣховатое строеніе, сизоватая подзолистая присыпка и проч.).

728. Строеніе береговъ въ предѣлахъ за л и вн о й  р а в н и н ы  по р. Урей ниже того же 
села С елищ и:

11) Слоистый песчанистый наноеъ, около 0,7 метр.
Q2 2) Торфъ, около 0,7 метр. и меныие.

(з) Синевато-сѣрый илъ, около 1 метра— до уровня воды. Торфъ разработывается.
729. ГІо безымянной рѣчкѣ, текущей отъ Чукалъ въ р. Урей, наблюдаются заросшіе 

оиолзни.
730. Я м с к а я  ел обода. Въ обрывѣ надъ рѣкой Урей, съ правой стороны, дѵгообразно, 

длинной до 3 0 0 — 400 метровъ, выстѵпаютъ:
Qi 1 ) Валунный суглинокъ, 2 метр. ІІо склону, на краю обрыва, этотъ сѵглинокъ 

аереходитъ въ безвалувный, слоеватый, толіциной до 4 метровъ. Верхніе 
два метра суглинка сонровождаются коричневыми подтеками и черными 
корневыми ходами; нижняя половина— желто-бураго цвѣта, съ гнѣздами, въ 
которыхъ сохранились мѣстами прожилки извести; пориста также до основанія.

O j?  2 ) Толща желтобурыхъ и красноватыхъ сыцучихъ песковъ, большею частью крупно- 
зернистыхъ, въ основаніи съ прослоями. состоящими сплошь изъ окатанныхъ 
кварцевыхъ и кремневыхъ галекъ, иногда сцементированныхъ окислами же- 
лѣза въ к о н гл о м е р а т ъ ; мощность всей толщи 10  метровъ.

6V j?— Л і  3) Толща бѣлыхъ очень мелкозернистыхъ песковъ, иногда иереходящихъ въ сла- 
босвязныя бѣлыя или свѣтло-сѣрыя глины съ желтыми прожилками. Эта 
толща обнажена до ѵровня рѣки, метровъ на 8 — 1 0 .

731. Около того же селенія М ёл л е р ъ  имѣлъ возможность наблюдать слѣдѵюідій раз- 
рѣзъ по оврагу:

„Село У р ей , a также и лежаіцая немного выше него, на правомъ берегу рѣчки того же 
имени, дер. Ч е к а е в а , построены на совершенно плоскомъ мѣстѣ, при подножіи выпгеупо- 
мянутаго водораздѣла, на отрогахъ котораго, высотою около 13 саженъ надъ уровнемъ р. 
У р е я , расположена Я м с к а я  С лобода. ІІозади послѣдней, т.-е. немного южнѣе ея, прохо- 
дитъ большой оврагъ, до 1\'2  верстъ длины. который впадаетъ въ долину р. У р е я  и въ 
своихъ обрывахъ представллетъ слѣдующее паслоеніе:

1 ) Растительная земля............................................................................ Г 6''
2) Бѣлый песокъ, довольно крупный, мѣстами желѣзистый и жел-

таго цвѣта; заключаетъ прослойки хрящ а, отъ 1 до 2 Vs 
футовъ толщины, который состоитъ изъ галекъ, отъ 2 ли- 
ній до 6 дюймовъ въ поперечникѣ, чистаго, частью про- 
зрачнаго, частыо же молочнаго кварца, кремня, роговика, 
гранита, діорита и известняка (вѣроятно каменноуголь- 
наго Ч ............................................................................................................3 2 '— "

’ )  Н у ж н о  з а м ѣ т и т ь ,  ч т о  в а л у н о в ъ  г р а н п т а ,  д і о р и т а  и  г о м у  п о д о б я ы х ъ  в ь  с о с ѣ д н е м ъ  в ы ш е о п и с а н -  

н о л ъ  р а з р ѣ з ѣ  и а д ъ  р ѣ к о и  i n  s i t u  в ъ  п е с к а х ъ  я  н е  в с т р ѣ т и л ъ .  Н е  п р і ш а д . т е ж а т ъ  л і і  п  е д ѣ с ь  н а з в а і ш ы е
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3) Сѣрая, сланцеватая н весьма слюдистая гл и н а ..........................2' 6 "
4) Круиный, желѣзистый песокъ, желтаго ц в ѣ т а ......................... 14' 6"

Кромѣ того, по всему днѵ этого оврага мною были находимы многочисленные валѵны 
гранита, квардеваго песчаника и слюдянаго слаица, до 1 1 /з футовъ въ діаметрѣ.

Пески съ валунами и промежуточными слоями предыдущаго разрѣза были замѣчены 
мною, кромѣ того, еще въ обращенномъ къ р. У р е ю , значительномъ обрывѣ, находящемся 
подъ церковью Я м ск о й  С л о б о д ы “.

732. Б а й н ѣ е в а . Въ обрывѣ гю правую сторону рч. Урей, высотой до 16 метровъ, вы- 
ступаютъ:

Qi 1 ) Толща красной валунной глины, 6 метр.
Cr'i 2) Свита тонкослоистыхъ песковъ (сыпучихъ и глинистыхъ, слабосвязныхъ) и глинъ 

десчанистыхъ или— рѣже— довольно связныхъ. ІІески преимущественно сѣро- 
ватаго и желтоватаго цвѣта; глины— сѣрыл и даже темно-сѣрыя. Окаменѣ- 
лѳстей нѣтъ. Моіцность всей спиты метровъ 9 — 10  до уровня воды.

733. Б у р т а с ъ -М и х а й л о в к а . ІІо уступу надъ лугами наблюдаготся: 
g  Д )  Песчано-глинистый слоеватый горизонтъ, 1,5 метра.

\2 ) Рыхлые слоистые террасовые пески,— до основанія террасы.
734. П р о к а з н а -Б у р т а с ъ . Устѵпъ надъ лугами, выеотой метр. 10, сложенъ изъ песча- 

нистыхъ террасовыхъ отложеній.
735. О тъ  П р о к а зн ы  къ  М окш ѣ, по правую сторону рѣки, наблюдаются террасовые 

сыпучіе пески.
736. H a N о тъ  с. К о вы л я й  (къ  м о н асты р ю ) имѣется большое болото по склону къ 

р. Мокшѣ. Не указываетъ ли это на залеганіе здѣст» водоѵпорныхъ юрскпхъ глинъ?

37) Рѣка Вадъ (съ мелкими притоками).

Къ общ ей ф и з и к о -ге о гр а ф и ч е с к о й  х а р а к т е р и с т и к ѣ . Рѣка В а д ъ  можетъ быть 
названа рѣкой по преимуществу лѣсной, такъ какъ, приблизительно, двѣ трети ея прихо- 
дятся въ лѣсой песчаной полосѣ. и лишь въ одной верхней своей трети она протекаетъ по 
черноземно-суглинистой населенной полосѣ. Въ верхней трети долина р. В а д а  съ пра- 
вой стороны ограничена крутыми обрывистыми скатами, a съ лѣвой имѣетъ отлогій 
склонъ; однако склонъ этотъ не такъ широкъ, какъ лѣвый склонъ къ р. Вышѣ, съ чѣмъ, 
впрочемъ, вполнѣ гормонируетъ и меныній размѣръ самой рѣки въ описываемой части и бли- 
зость ея истоковъ. Истокъ р. Вада находится на юго-востокѣ отъ гор. К е р е н с к а — около се- 
ленія К о п о вк а , гдѣ рѣчка слагается изъ ряда ручейковъ, спускающихся съ водораздѣла 
по оврагамъ и питаемыхъ родниками; эти овраги носятъ мѣстное названіе „Вадовскихъ 
вершинъ“ и замѣчательны по обилію въ нихъ ключей, которые выходятъ изъ толщи мѣло- 
вы хъ песчаниковъ, песчанистыхъ глинъ и песковъ. Вообще, верховья р В а д а  (на востокъ, 
юговостокъ, сѣверъ и частію на западъ отъ г. К е р е н с к а )  весьма богаты ключевой водой, 
вслѣдствіе чего В а д ъ  становится скоро довольно многоводнымъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
ключевая вода оказывается въ извѣстной степени ж е л ѣ зи сто й ; такъ, вблизи деревни К а- 
м ен ки  (въ 4 верстахъ на западъ отъ г. К е р е н с к а )  извѣстенъ такъ называемый „ Г р е -  
м я ч ій  к л ю ч ъ ,“ бьющій дово.іьно сильной струей изъ трещинъ песчаника; ложе зтого 
ключа бываетъ постоянно покрыто ржавымъ іке^ѣзистымъ налётомъ.— Относительно рельефа 
въ бассейнѣ верхняго теченія р. В а д а , нельзя не замѣтить, что за исключеніемъ отлогихъ 
склоновъ къ рѣчнымъ долинамъ въ общемъ эта иолоса довольно бугриста и изрыта овра- 
гами, нерѣдко глубокими, въ особенности на водораздѣлахъ— на югъ. востокъ и сѣверъ отъ 
гор. К е р е н с к а .— Высокія, водораздѣльныя полосы имѣютъ суглинистую почву и покрыты 
въ той или иной степени остатками лѣсной растительности (удѣлѣвшей тамъ теперь мѣстами

валуны только верхнимт. частямъ 2-го горизонта и не с.іѣдуетъ ли отвоеить нііжслежащѵю главвую чао.ть 
того же 2-го горпзонта къ отложенінмъ кореімінмъ <Сг}?), какъ и въ вглшеоппсанномъ иами с.іучаѣ?
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только по оврагамъ), — по склонамъ же съ водораздѣла къ рѣчкамъ, по невысокимъ перева- 
ламъ между сосѣдними рѣчками и по болѣе или менѣе отлогимъ балкамъ, которыя врѣзы- 
ваются въ водораздѣлЬныя полосы, мы встрѣчаемъ обыкновенно чернозеічную почву.

737. Водораздѣльное высокое плато между верховьями рѣкъ Вада, Норломовки и Выши 
до сихъ поръ въ значительной степени покрыто лѣсами. Почва— „лѣсная земля“ на валунной 
глинѣ. — Коренныя отложенія представлены толщей песчанистыхъ глинъ, песчаниковъ и 
песковъ, какъ можно судить по пижеслѣдующимъ наблюденіямъ въ верховьяхъ начинаю- 
щихся отсюда рѣчныхъ системъ

738. По оврагамъ около села Ш еи н а были наблюдаемы:
р )  Сѣрая песчанистая глина съ прослоями песка и песчаника, плотнаго. сѣрова-

Сг2 < таго и синеватаго.
(2) Сѣрые, рыхлые, слоистые, глинистые пески съ желѣзистыми прослойками.

739. Окрестности села К о п о вк и  изобилуютъ оврагами („Вадовскія вершины“). Масса 
родниковъ, изъ которыхъ слагается р. Вадъ. IIо оврагамъ выстѵпаютъ изъ подъ валуннаго 
наноса сѣрыя песчанистыя глины съ частыми прослоями песчаника и рыхлаго песку (ко- 
нечно, съ той или иной примѣсыо глаѵконита). Песчаникъ идетъ подъ фундаменты и на 
„выходы“. Изъ сѣрой песчанистой глины ѵ К о п о вк и  обжигаютъ кирпичи. Въ пеечаникахъ 
изрѣдка встрѣчаются зубы ( Otodus sp.'?).

740. У с. К о тл а , iio склонѵ съ сѣвера, выходятъ пески слоистые, сѣроватые и буро- 
желтые. По осыпи разсѣяны обломки глаѵконитоваго песчаника, выпавшіе, очевидно, изъ 
расположеннаго выше песковъ горизонта песчаниковъ и песчанистыхъ глинъ.

741. Окрестности с. И ен ь к о въ  очень холмисты. Выстуваютъ тѣ же породы, что и 
въ другихъ мѣстахъ на юго-востокъ отъ К е р е н с к а . По оврагалъ можно прослѣдить: въ 
верхнихъ горизонтахъ— песчанистыя глины съ прослоями песку и песчаника. a въ нижнихъ 
горизонтахъ— рыхлый сѣрый слоистый песокъ, съ разпой примѣсью глауконита.

742. У  села К а р га л е й , на высотѣ 10 — 12 метровъ надъ ручейкомъ, обнажены сѣрыя 
песчанистыя породы, то рыхлыя, то плотныя, переходящія въ нѣкоторыхъ слояхъ въ на- 
стоящій сѣрый глинистый плотный песчаникъ. У  основанія обнаженія имѣется родникъ почти 
на уровнѣ рѣчки.

743. /і версты на югъ отъ с. К а р га л е й , за большой дорогой, обнажены тѣ же породы.
744. У К ар м ал ей к и  среди сѣрыхъ глауконитово-песчанистыхъ породъ залегаетъ слой 

(около 0.5 —0,7 метр. мощностью) синеватаго плотнаго песчаника, ѵпотребляемаго на жернова.
745. Отъ Ш у р и н о в с к и х ъ  В ы с е л к о в ъ  къ И Іу р и н о в к ѣ  сиускается оврагъ, поросшій 

лѣсомъ. Въ верховьяхъ оврага были наблюдаемы:
1 ) ГГодъ валуннымъ наносомъ— песокъ желтый, ближе къ поверхности плотный, 

a ниже болѣе рыхлый.
Qr 2) Спускаясь по оврагу, можпо было видѣть нѣсколько слоевъ песчаника, то плот-

2 наго сѣросиневатаго, частію ноздристаго, то рыхлаго, глинистаго, распадаю-
іцагося на горизонтальныя плитки.

3) Около Ш у р и н о вк и  выступаютъ ѵже пески, кварцовые, желтые.
746. Въ одной верстѣ отъ ІП у р и н о вк и  на югъ, по болыпой дорогѣ, обнажены: 

f l )  ІІесчаники.
Сп  2 ) Сѣрая иесчанпстая глина.

2 |3) Рыхлые кварцевые пески. очень богатые желѣзистыми сростками и прослойками 
{ желѣзистаго песка.

747. Щ е р б а к о в к а . Въ окрестныхъ оврагахъ добывается для дорогъ ііесчаникъ, подобный 
песчанику Е е р е н с к а .

748. Ha N отъ К е р е н с к а , по небольшой рѣчкѣ, впадающей въ рѣку К е р е н к у  съ 
востока, имѣется слѣдующее обраіценное на югъ обнаженіе, выступающее въ видѣ почти 
вертикальнаго обрыва по краю плато, на протяженіи нѣсколышхъ десятковъ метровъ:

Qi 1) ІІочва съ остатками наноса.
Сг-> 2 ) Свѣтлосѣрый глинистый иесокъ съ примѣсьго глауконита, съ прожилками ли- 

сточковъ сланцеватой глины, съ выклиниваюіцимися ирослояыи плотнаго 
песчаника; около 6 метровъ.
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3) ІІрослой плотнаго песчаника синеватосѣраго цвѣта, толщиной около 0,4 метр.; 
нижніе участки горизонта („подошва“) содержатъ въ своей массѣ боль- 
шую примѣсь песчано-фосфоритовыхъ конкрецій, напоминая, такимъ обра- 
зомъ. конгломератъ, будучи вмѣстѣ съ тѣмъ сильно ноздреваты. Въ той же 
н и ж н р й  части горизонта встрѣчаются нерѣдко разныя окаменѣлости, от- 
личающіяся однако по большей части илохимъ сохраненіемъ.Среди ока- 
менѣлостей можно назвать слѣдующія: Vola cf. aequicostata, Ostrea sp. (на- 
поминаетъ Ostrea <anali>ulata Гофмана), Pecten съ зубчатыми ребрами, Tere- 
bratula sp., Rhinchonélla nuciformis, Lim a, сходная no скульптѵрѣ съ Lim a

Cr,, bistriata Лагузена, Inoceramus sp.; наконецъ, нерѣдки пустоты отъ беле-
мнитовъ— съ альвеолой, напоминающей, по опредѣленію Никитина, альвеолу 
Adinocamax Westphalicus.

4) Грязносѣрая глина (видна мѣстами); 0 ,4 метр.
5) Бѣлый слоистый песокъ, 10  метровъ.
6) Красножелтый, желѣзистый песокъ, съ желѣзистыми сростками, обнаженъ на

5 — 6 метровъ.
7 ) Осыиь, изъ подъ которой мѣстами выстѵпаютъ грязно-сѣрые пески, налегающіе 

въ свою очередь на грязно-бурыя глины.— Надъ глинаыи выходятъ ключи, 
склонъ становится мокрымъ.

749. Въ самомъ городѣ К е р е н с к ѣ , въ яижнихъ частяхъ склона къ долинѣ ( 5 — 6 метр. 
надъ лугами), видны сланцеватыя и угловатокомковатыя сѣрыя глины.— Итакъ горизонтъ 
сѣрыхъ сланцеватыхъ гл и н ѵ с ъ  фосфоритами (см. ниже) около гор. Керенска и ниже здѣсь 
выраженъ ясно, равно какъ' и лежащіе ниже пески гольта (Каменка).

750. На полпути между гор. Керенсісомъ и д. Каменкой, въ искусственнозіъ разрѣзѣ y 
дороги, невысоко надъ лугами по р. В а д у  (на высотѣ 7— 8 метр.) выступаютъ свѣтло-сѣрыя 
и сѣрыя песчанистыя глины съ прослоемъ фосфоритовъ и глауконитоваго песка ярко-зеле- 
наго цвѣта.

751. Далыпе по скатамъ къ рѣкѣ до д. К а м е н к и , въ промоинахъ, нерѣдко выстѵпаютъ 
тѣ же глины.

752. К а м е н к а . Бугоръ непосредственно надъ рѣкой В а д о м ъ , высотой 7 — 8 метровъ.
СѴ2? 1 ) Въ верхней половинѣ бугра выступаютъ сланцеватыя глины, сѣрыя и свѣтло-

сѣрыя (повыше), a ио осыпи разсѣяны, очевидно, выпавшіе изъ этихъ глинъ 
мелкіе фосфориты и обломки сѣраго рыхлаго песчаника (прослой въ глинахъ).

Сг{ 2 ) Ііиже этихъ породъ, на высотѣ 2 — 3 ыетровъ надъ рѣкой, обнажается рыхлый 
песокъ, къ которому, ііо  всей вѣроятности, относятся вывалившіеся большіе 
песчано-фосфоритоные сростки, ти п и ч н ы е для п е с к о в ъ  го л ь т а .

753. Надъ деревней К а м е н к о й , въ усадьбѣ гг. М а л и н и н ы хъ , въ полѵгорѣ, имѣются 
два колодда на разстояніи 8— 10  метровъ другъ отъ друга. Одинъ колодезь нѣсколько выше 
ио склону, неглубокъ; при его рытьѣ были пройдены исключительно горизонты кварцеваго 
сѣроватаго песку. Дрѵгой колодезь глубже и тамъ вмѣсто иеску до самаго дна оказалась 
сѣрая сланцеватая слюдистая глина.

754. На разстояніи Ѵ* версты ниже дер. К ам ен к и , по правому склону къ долинѣ р. 
Вада, были наблюдаемы:

1 ) Свѣтлосѣрая иесланцеватая песчанистая плотная глина, распадающаяся на не- 
правилыіыя отдѣльности.

2 ) Тонкій нрослой фосфоритовыхъ стяженій.
3) ІІесокъ зеленоватогрязнобураго цвѣта.
4) Песчаникъ сѣроватый— и осыпь.

755. На разстояніи Ѵ2— 1 в. отъ К ам е н к и  на западъ, въ лѣсу, есть такъ называемый 
Г р е м я ч ій  кл ю чъ ; его ложе сплошь покрыто налётомъ бурой окиси желѣза. Бьетъ онъ изъ 
трещинъ песчаника. Около него можно видѣть какъ глыбы этого ііесчаника, такъ и листочки 
черпой сланцеватой глины, лежащей, по всей вѣроятности, выше горизонта даннаго пе- 
счаника.
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756. За К ам ен к о й , по дорогѣ въ с. Л у к ѵ , имѣются ямы, гдѣ добываютъ горшечную 
глину. Глина черная, вязкая, залегаетъ непосредственно подъ чернозёмомъ.

757. Крутое праврбережье р. Вада ниже описанной мѣстности покрыто на далекое раз- 
стояніе лѣсами. Ничтожные выходы по обрывамъ и въ цромоинахъ свидѣтельствуютъ о за- 
леганіи здѣсь тѣхъ  же горизонтовъ, которые болѣе отчетливо были прослѣжены y К е р е н с к а  
и дер. К ам ен ки . Лѣвый склонъ къ той же рѣкѣ отлогій и черноземный.

758. Путь отъ К е р е н с к а  черезъ О вч ар н ы й  В ы с е л о к ъ  и К лю чи до И ж моры 
лежитъ по черноземной слабоволнистой мѣстности съ очень неглубокими распаханными бал- 
ками. Въ дер. К л ю ч а х ъ  подъ наносомъ обнаженъ сѣроватожелтый мелкій песокъ съ круп- 
ными слюдистыми блёстками.

759. Не доѣзжая 1 вер. до Б о г о р о д с к а г о  съ юга, въ оврагѣ, обнажена на 7— 8 метр. 
в а л у н н а я  гл и н а , краснобурая, съ сѣроватыми пятнами, очевидно, съ примѣсью мѣстныхъ 
сѣрыхъ породъ. По дну оврага— масса валѵновъ: розовы й  к в а р д и т ъ  (особенно много), 
кр ем н и , гр а н и т ъ , ф осф ори ты  и проч.

760. Ниже по тому же оврагу y самаго села Б о г о р о д с к а г о  есть выходъ слѣдующихъ 
послѣтретичныхъ отложеній:

11 ) Чернозёмъ.
2) Лёсъ съ кротовинами и известковыми журавчиками, песчанистый, распадающійся

на столбчатыя отдѣльности; 1,0 — 1,5 метра.
3) Песчанистая желтобѵрая порода, тонкослоистая, аллювіальнаго габитуса, съ 

прослойками красножелтаго пескѵ; слои неправильно изогнуты и отчасти 
выклиниваются; около 1,5— 2 метровъ.

4) Тонкій слой известковыхъ журавчиковъ, рѣзко отграничивающій 3-й и 5-й го-
ризонты. Около 0,01 метр.

5) Красная и мѣстами сѣроватая глина, безъ валуновъ, съ рѣдкими известковыми
журавчиками. Около 3 — 3,5 метровъ.

О ?  6 ) Сѣрый песокъ.
761. По рѣчкѣ отъ с. Б о г о р о д с к а г о  къ В е л ь я м и н о в у  чередуются обнаженія по- 

третичныхъ и коренныхъ глинистопесчаныхъ отложеній. На Ѵ2 пути отъ Б о го р о д с к а го  къ 
В е л ь я м и н о в у , по правую сторону рѣки, на высотѣ 7 — 8 метр. надъ рѣкой, выходятъ:

СѴ2? 1) Песчаникъ сѣрый съ зеленоватыми пятнами.
Сг{ 2) Песокъ сѣрый съ глауконитомъ и съ песчанистыми фосфоритовыми сростками.

По осыаи среди сростковъ найденъ плохой отпечатокъ ам м о н и та  и по-
зв о н о к ъ  ящера.

762. У с В е л і.я м и н о в а  имѣется выходъ сѣраго песку, съ песчанистофосфоритовыми 
сроеткиш (гольтъ). Наблюдаются также участки зеленоватожелтаго песку ( і і о  осыпямъ). 
Выше по оврагу видѣнъ песчаникъ рыхлий, сѣрый; надъ нимъ— сѣрая песчанистая глина. Ещ е 
ныше— сѣрая плотная глина. По дну оврага разсѣяны фосфоритовыя конкреціи и валуны.

763. У  с. Р т и щ е в а . съ юга, по правому берегу рѣчки, на высотѣ 20 метровъ надъ 
уровнемъ послѣдней, обнажены с л о и ст ы е  п ески , кварцевые, бѣловатые и сѣроватые, со слю- 
дистыми блёстками, съ чястыми прослойками грязнобураго плотнаго песка, a равно съ про- 
слойками, окрашенными въ разной степени глауконитомъ въ зеленоватожелтый цвѣтъ, a также 
съ желѣзистыми прослойками. Въ верхнихъ частяхъ встрѣчаются непріівильно разсѣянные 
фосфоритовые песчанистые сростки, обычные для этого горизонта (О ?). Изрѣдка можно встрѣ- 
тить слѣды какихъ-то пластинчатожаберныхъ; вещество раковины разсыпается въ муку отъ 
самаго легкаго прикосновенія.

764. Въ сосѣднемъ отвершкѣ, повыше ііесчанаго горизонта, обнаженъ метра на 4 сѣрый 
песчаникъ. содержащій прослой рыхлаго, такого же цвѣта, песку, въ которомъ наблюдаются 
скопленія песчанистыхъ плотныхъ г.іыбъ.

765. Ііуть отъ с. Р т и щ е в а  къ Ч ер н ы ш ев ѵ  идетъ по ровной, высокой мѣстности. 
Черіюземъ смѣняется лѣснымъ суглинкомъ. Съ востока къ селу Ч е р н ы ш е в у  спускается 
длинный неглубокій оврагъ съ сѵхимъ песчанымъ ложемъ. Въ верховьяхъ оврага подъ крас- 
ной валѵнной глиной залегаетъ горизонтъ зеленоватожелтаго песку, переслаивающагося ст.
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бѣлымъ кварцевымъ. Рѣзкой границы между этимъ горизонтомъ и валунной глиной провести 
нельзя, вслѣдствіе осипей.

766. Ниже по толу же оврагѵ выходитъ сѣрый слюдистый песокъ съ желтоватыми 
прожилками и примазками, по большей части съ яснымъ зеленоватылъ оттѣнкомъ. Это.тъ 
разрѣзъ очень сходенъ съ разрѣзами y с. С яд ем ки .

767 Въ с. Ж у к о в к ѣ  (Шерингиша) съ востока въ долину В а д а  спускается длинный 
вѣтвистый оврагъ. Въ нижней части оврага. почти y основанія, выступаютъ слоистые квар- 
цевые, бѣлые, желтые, желѣзистые, отчасти плотные, пески. Въ верховьяхъ оврага подъ 
валунной глиной залегаютъ ііески слоеватые, бѣлые и желѣзистые, мѣстами съ валѵнами. 
Такъ какъ обнаженіе по большей части покрыто осыпью, то разграничить коренные и послѣ- 
третичные аески невозможно.

768. Отъ Ж у к о в к и  къ Г о л ы ш е в к ѣ  вдоль дороги —  сѣрая суглинистая иочва; есть 
валуны.

769. Около Г о л ы ш е в к и  иоявляются уже широкія балки и почва становится черно- 
земной.

770. Выходы пескоиъ наблюдаются также и нѣсколько ниже дер. Жуковки по крутому 
правобережью рѣки. Однако, вскорѣ рѣка Вадъ вступаетъ въ область сплошныхъ лѣсовъ, 
причемъ склоны къ долинѣ поііижаются. Поверхностныя отложенія въ этой лѣсной полосѣ 
носятъ, болыпею частью, песчаный характеръ.

771. Около дер. А вд а л о во й , по правому скатѵ къ р. Вадъ, на горѣ, выступаютъ:
Qi 1) Валунная иесчанистая глина съ каменноугольныли кремнями, розовымъ квар- 

цитомъ, гранитомъ и ііроч. Мощность до 1 метра. Кругомъ. по рыхлосу- 
песчаной пашнѣ, разсѣяна масса валуновъ (преилущественно кремни).

Сг\ 2) Сѣрая иесчанистая глина съ желтоватыли прожилками. слоистая.
772. Нѣсколько восточнѣе, на иеревалѣ отъ рѣки Вадъ къ р. Пардѣ, по наблюденіялъ 

вдоль большой дороги, развиты съ новерхности сыпучіе пески; валѵны далыпе отъ скатовъ 
къ р. Вадъ перестаютъ попадаться. Лѣсъ сосновый, елевый и лиственный.

773. Иа западъ и сѣверо-западъ отъ того же п ункта,—-на водораздѣлѣ Цна-Вадъ. въ 
заселенномъ участкѣ, валунный наносъ сохранился иочти вполнѣ (почва — сѣрый сугли- 
нокъ); только по склонамъ и подъ лѣсами онъ въ значительной степени размытъ, причемъ 
о слѣдахъ его можно судить по встрѣчающился съ поверхности въ томъ или иномъ коли- 
чествѣ, сохранившимся при размываніи наноса, валѵнамъ.

774. Въ ’ /2-верстѣ на югъ отъ М а т в ѣ е в с к а г о  М а й д а н а , подъ остаткаыи валуннаго 
наноса, наблюдается ітесокъ квардевый, бѣлый, желтый и сѣрый. слоистый, повидимому, 
коренной.

775. Дорога отъ С а л т ы к о в ы х ъ  Б у т о в ъ  къ Б о к о в о м у  М ай д ан у  пролегаетъ по 
ровной, плоской, высокой мѣстности. Почва— 'суглинокъ сѣрый.

7 7 6 . 'Б о к о в о й  М а й д а н ъ  стоитъ на склонѣ къ долинѣ рѣки В а д а . Въ оврагахъ y 
этого села выетупаютъ валунная глина и песокъ.

777. При рытьѣ колодцевъ въ Б о к о во м ъ  М а й д а н ѣ  сначала проходятъ слой глины, 
a затѣмъ слой желтаго иеску.

778. По лѣвомѵ крутому скату къ рѣчкѣ неноередственно выше дер. К р ю ко вки  (въ 
6 верстахъ на сѣверо-востокъ отъ станціи П и ч к и р я е в о ) наблюдаются заболоченные уча- 
стки, указывающіе на залеганіе здѣсь вблизи поверхности—■водоупорныхъ иластовъ.

779. Рѣка В а д ъ  отъ Ж у р а в к и  до с. Л о д л я с о в а . Лѣвый склонъ къ р. В а д у  отлогій, 
какъ и к г  рѣкѣ В ы ш ѣ , и покрытъ въ нижнихъ частяхъ сѵпесчаной и отчасти темной су- 
глинистой почвой. Долина В а д а  широкая, съ болотами и глинистоиловатой почвой, чаетью 
расііаханной. Ііо правому склону къ рѣкѣ въ нѣкоторыхъ пунктахъ наблюдаются дюнныя 
всхолмленія. Этотъ правый склонъ къ долинѣ вообще крутъ и сплошь песчаный: мѣстали 
едва прикрілтъ тоіцей травяной растительностью, лѣстами раепаханъ, a мѣстами заросъ 
лѣсомъ.

780. На всеіп. иротяженіи отъ А вд а л о во й  до О о д л я с о в а  по правому песчаному 
склону не наблюдалось ни одного разрѣза. Можно было лишь догадываться мѣстами ( ііо 
пролоиналъ и ямкамъ), что коренная порода— кварцевый песокъ.
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781. Около села П р о м зи на, какъ выше, такъ и ниже его, правый скатъ къ рѣкѣ со- 
вершенно лишенъ лѣсовъ и всюду иестритъ аесчаными плѣшинами. Наблюдаются типичныя 
дюнныя гряды.

782. У  с. П о д л я с о в а  правый склонъ къ рѣкѣ болѣе отлогій. Предъ П о д л я со вы м ъ  
Вадъ подмываетъ этотъ склонъ, такъ что образуется надъ рѣкой обрывъ высотой около 7 — 10 
метровъ. Въ этомъ пунктѣ обнажены, иовидимому, послѣтретичныя наносныя породы: слое- 
ватый кварцевый иесокъ, частію глинистый, красноватый, частію бѣлый и сѣрый, съ про- 
слойками, въ которыхъ въ болыпомъ количествѣ встрѣчаются обломки известняка и фосфо- 
риты вмѣстѣ съ валунчиками розоваго кварцита и кварца. На высотѣ 0,4 метра надъ водой 
въ одномъ лишь пунктѣ наблюдалась десчанистая черная ііорода со слюдой (СѴі ?).

783. Перевалъ ІІа р ц а  —В а д ъ  вдоль ж ел ѣ зн о й  дороги. Поверхностныя отложенія со- 
стоятъ изъ песковъ; лѣсъ сосновый и мѣшанный. Правый склонъ къ рѣкѣ В а д у  бугристый; 
наблюденія по выемкамъ y желѣзной дороги иоказываютъ, что на буграхъ кое-гдѣ сохрани- 
лись валунныя глины (отчасти супеси), a мѣстами по томѵ же правому склону въ выемкахъ 
проглядываютъ коренныя сѣроватыя желѣзистыя (съ бурыми корками) породы См. также 
выше, о наблюденіяхъ вдоль „болыпой дороги“.

784. Ниже с. ІІодлясова рѣка Вадъ снова вскорѣ вступаетъ въ область сплошныхъ 
лѣсовъ, сохранившихся здѣсь, какъ и во многихъ другихъ мѣстахъ, благодаря песчаной 
малоплодородной почвѣ. ГІравобережныя заросшія лѣсомъ высоты здѣсь постепенно пони- 
жаются по направленію на сѣверъ (къ долинѣ р. Мокши) и ближе къ устью р. Вада сло- 
жены изъ террасовыхъ песчаныхъ образованій. пользующихся значительнымъ развитіемъ въ 
этой части бассейна р. Мокши.

38) Бассейнъ рѣки Парды.
Рѣка Парда,—  этотъ самый крупный изъ правыхъ притоковъ рѣки Вада,— беретъ на- 

чало въ Наровчатскомъ уѣздѣ, врѣзываясь отчасти въ водораздѣлъ между рѣками ПІелдаисомъ 
и Паньжей. Отсюда эта рѣка направляется на сѣверо-западъ, имѣя правый склонъ къ своей 
долинѣ болѣе или менѣе крутой, a лѣвый— отлогій и прорѣзанный рядомъ мелкихъ притоковъ 
Главный матеріалъ для геолога даетъ здѣсь верхняя половина теченія рѣки и въ особен- 
ности рядъ ея лѣвыхъ мелкихъ притоковъ (Л еп л ей , С та р к а , Л и н д а н ъ  и пр.), орошаю- 
щихъ юго восточный уголъ Спасскаго уѣзда. Нижняя половина теченія рѣки приходится въ 
лѣсной области, значительно пониженной противъ водораздѣла и характеризующейся сравни- 
тельно мягкими очертаніями рельефа и развитіемъ съ поверхности песчаныхъ отложеній.

Начнемъ изложеніе нашихъ наблюденій съ верховьевъ рѣки Парды, a затѣмъ перей- 
демъ къ ея лѣвымъ притокамъ.

785. А баш ево . Въ 2— 3 верстахъ на юго-востокъ отъ села (къ П а в л о в к ѣ ) , въ оврагѣ, 
разработывается свѣтлосѣрая, отчасти сланцеватая, глина на горшки. Глина сверху покрыта 
толщей рыхлаго песку (нѣсколько метровъ). Подъ глиной точно также залегаютъ пески (не- 
опредѣленной мощности). Гадательно относимъ зти отложенія къ верхнемѣловой толщѣ.

786. С ви щ ево . ГІо оврагу, идущему къ селу съ сѣверо-сѣверо-востока, обнажаются 
сѣрыя глины, отчасти сланцеватыя, съ тонкими прослоями „опоки“ (переходъ отъ глини- 
стаго песчаника къ кремнистой глинѣ).

787. В ы с е л о к ъ  Е н г а л ы ч е в ъ . ІІравый берегъ выше деревни мѣстами обрывистъ, при- 
чемъ надъ водой выступаютъ:

1 ) Свѣтлосѣрыя песчанистыя глины, съ прослоями глинистаго песчаника, 2 метра.
Qr j  2 ) Ha срединѣ обрыва выходятъ ключи, ниже коихъ видны мѣстами изъ подъ 

2‘ оползней сландеватыя глины.— Ключи надъ рѣчкой расположены на высотѣ
около 2 — 3 метровъ.

788. К о ш е л е в к а . По рѣчкѣ въ наносѣ наблюдаются мелкіе фосфоритовые сростки и 
обломки песчаника. Тамъ же въ разрѣзахъ по склонамъ выступаетъ только бурый овражный 
наносъ съ гумусовымъ прослоемъ и съ известковыми журавчиками. Почва чернозёмная, есть 
кротовины.
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789. Д е р я б к и н о . Въ небольшомъ обнаженіи по рѣчкѣ выступаютъ сыпучіе пески съ 
прослоями и неправильными сростками рыхлаго песчаника.

Окрестности гор. Спасска довольно подробно описаны въ работѣ Е р м о л о в а —  „Новыя 
изслѣдованія фосфоритовъ“. ГІриводимъ изъ этой работы все существенное, могущее служить 
для общей геологической характеристыки мѣстности.

790. „Въ окреетностяхъ города С п а с с к а , можно во многихъ оврагахт. довольно хорошо 
прослѣдить наслоеніе, хотя за отсѵтствіемъ окаменѣлостей и трудно вѣрно опредѣлить обра- 
зующіе его пласты. Сводя въ одно напластованія, видѣнныя мною въ различныхъ обнаже- 
ніяхъ, подучается слѣдующій разрѣзъ:

Н ан о съ , состоящій изъ чернозёма и красноватой и желтоватосѣрой глины, съ извест- 
ковыми скоиленіями, кремнями, обломками валуновъ и небольшими кругляками.

ІІлотный желтовато-сѣрый глинистый п е сч а н и к ъ .
Слой к р у г л я к о в ъ  са л о р о д а  въ грязно-желтомъ пескѣ; иногда этотъ слой разбивается 

на два или на три отдѣльныхъ слоя.
Плотный, сѣровато бѣлый, довольно кругінозернистый п е с ч а н и к ъ , состоящій изъ квар- 

цевыхъ зеренъ, связанныхъ целентомъ изъ бѣлой глины; песчаникъ этотъ разбитъ горизон- 
тальными и вертикальными трещииами на дравильные куски и по наружному виду имѣетъ 
много общаго съ известнякомъ и вовсе не вскипаетъ съ кислотами.

Рыхлый, глинистый, желтоватосѣрый п е с ч а н и к ъ .
Сѣрыя с л а н д е в а т ы я  гл и н ы .
Нѣсколько перемежающихся слоевъ гл и н ъ  и п е с к о в ъ , разнаго цвѣта и плотности, 

болѣе или менѣе желѣзистыхъ“ (стр. 19 — 20).
791. „Тутъ же y самаго города (С п а с ск а ), напр. y старообрядческаго кладбища, видно 

еще нѣсколько неболыпихъ обнаженій, въ которыхъ саморода нѣтъ, такъ какъ послѣднія 
начинаются ниже горизонта саморода, но выступаетъ тотъ сѣровато-бѣлый, слоистый песча- 
никъ, о которомъ я уже упомивалъ; песчаникъ этотъ имѣетъ нѣкоторое сходство съ песча- 
нистымъ мергелемъ, по крайней мѣрѣ онъ состоитъ изъ зеренъ кварцеваго песку, связанныхъ 
бѣлымъ, какъ мнѣ сначала показалось, известковымъ цементомъ; однако, при разложеніи, 
въ немъ оказалось болѣе 92°/0 нерастворимыхъ вещ ествъ, песку и бѣлой глины, которая и 
служила цементомъ, связывавшимъ кварцевыя зерна; угольной кислоты— 0 ,24°/0, фосфорной—
0 ,2 2 ; остальная часть растворимаго вещ ества состояла изъ желѣза, придававшаго песчанику его 
слегка желтоватый оттѣнокъ; при нагрѣваніи онъ терялъ 3 ,23°/0. Подъ этимъ песчаникомъ 
залегаетъ болѣе рыхлый, глинистый песчаникъ, еще ниже— синевато-сѣрая, слоистая глина, 
весьма вязкая и употребляемая въ городѣ на обмазку домовъ“ (Е р м о л о въ ).

792. „Въ полуверстѣ отъ города. близъ ломовской дороги, въ склонахъ оврага Кру- 
той Яръ, — ііѣсколько интересныхъ обнаженій, въ которыхъ видно подчиненіе вышеугіомяну- 
таго песчаника слою саморода, неясное въ другихъ мѣстахъ. Небольшой слой крѵгляковъ 
саморода, только мелкихъ, лежитъ здѣсь при такихъ же точно условіяхъ, какъ и y самаго 
города, подъ растительнымъ слоемъ и сѣрымъ песчаникомъ, въ грязно-желтомъ пескѣ, на 
глубинѣ 1 — 1 Ч2 аршинъ отъ поверхности“...

„Подъ самородомъ слой темно-сѣраго, глинистаго, рыхлаго песчаника и затѣмъ слой 
того плотнаго мерге.іевиднаго песчаника, о которомъ я уже говорилъ, и подъ ниыъ уже сине- 
ватосѣрая глина; въ другихъ обнаженіяхъ, замѣчается не одинъ, a нѣсколько слоевъ такого 
иесчаника, раздѣленныхъ неболыпими ирослойками сѣрой глины“ (Е р м о л о въ ).

793. „Вверхъ по теченію рѣки Л еп л ея , y самаго истоюа ыослѣдней, верстахъ въ трехъ 
отъ города С п а сск а , въ оврагѣ, извѣстномъ нодъ именемъ „Дремучій Родникъ“, замѣчается 
весьма хорошее обнаженіе, въ которомъ слой саморода принимаетъ уже болыпее развитіе, 
достигая толіцины четырехъ вершковъ, и при томъ состоитъ изъ кругляковъ болѣе плот- 
ныхъ и глинистыхъ и слѣдовательно и болѣе богатыхъ фосфорной кислотой, но за то лежитъ 
уже нѣсколько далѣе отъ поверхности земли, хотя между нимъ и растительнымъ слоемъ 
замѣчается только слой сѣраго песчаника. Подъ слоемъ саморода видно нѣсколько переме- 
жающихся слоевъ плотнаго песчаника и глины, и наконедъ, въ самомъ низу обнаженія— 
толстыя плиты сѣраго, кварцеваго песчаника, изъ подъ которыхъ бьетъ нѣсколько ключей, 
весьма обильныхъ водою и дающихъ начало рѣкѣ Л еп л ею ... Анализированы отсюда два
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образца саморода: одинъ круглякъ очень плотный, черный, какъ ѵголь, глинистый, съ со- 
вершенно плоскимъ изломомъ; другой такой же черный и плотный, но мелкозернистопесча- 
нистый; вотъ составъ 'ихъ:

Нерастворимыхъ вещ ествъ . . . .  12,25— 4 1 ,28°/0
Фосфорной кислоты.......................................  2 6 ,8 6 — 18,50—
Что соотвѣтствуетъ фосфорнокислой

извести . . . .  . . . .  58 .64— 40,32°/о“ (Е р м о л о въ , стр. 34— 37).
Въ дополненіе къ даннымъ Е р м о л о ва  и К у л и б и н а  приводимъ еще слѣдующія на- 

блюденія:
794. Съ южной стороны y города Спасска. ііо правую сторону рѣчки, y кладбища, 

среди осыпей и ямъ, изъ которыхъ добываютъ песчаникъ, можно было видѣть нѣсколько 
горизонтовъ глинъ,— сѣрыхъ песчанистыхъ и сланцеватыхъ, съ прослоями песчаника (СѴ2?). 
Самый верхній горизонтъ, видимый in situ —  сѣрая, довольно рыхлая песчанистая глина съ 
неболыпими овально-плоскими стяженіями плотнаго глинистаго песчаника. Верхніе участки 
пропитаны прожилками извести и тѣсно связаны съ красноватой подпочвенной глиной (около 
0 ,4  метра), на которой залегаетъ черноземъ. Ниже этихъ горизонтовъ можно было замѣтить 
прослой болѣѳ плотной глины, нѣсколько сланцеватой; еще ниже выходятъ темныя тонко- 
сланцеватыя глины. По склонамъ оврага, подъ овражнымъ наносомъ, можно было мѣстами 
видѣть куски плотнаго глинистаго песчаника. Несомнѣнно, онъ снесенъ сюда изъ вышеле- 
жащихъ горизонтовъ вмѣстѣ съ прочимъ матерьяломъ. Фосфоритовыхъ галекъ по осыпи не 
было замѣчено.

795. Нѣсколько саженъ— ниже, непосредственно надъ рѣчкой, въ отвѣсной почти стѣнѣ, 
можно было различить:

Qi 1') Овражный наносъ.
Сг-Р. 2 ) Сѣрый песчаникъ съ желтыми пятнами, 0 ,4  метра.

3) ІІрослой (тонкій) фосфоритовыхъ песчанистыхъ сростковъ.
4) Пески сѣрые, ііо  большей части глинистые, съ прослоями песчаника въ верх-

нихъ ѵчасткахъ, a также съ большими сросткаыи того же песчаника; около
O f?  5— 6 метровъ.

5) На высотѣ 0,7 метр. надъ водой наблюдался песокъ нѣсколько болѣе глини-
стый, съ мелкими желѣзистыми стяженіями и съ желтоватыыи прожилками 
и примазками.

796. Внутри гор. С и а сск а , въ промоинахъ по склону къ рѣчкѣ, выступаютъ сѣрыя 
глины съ прослоями глиниетаго песчаника и рыхлой окремнѣвшей глины (Сгг ?).

797. ІІо скату къ рѣчкѣ y того же города съ сѣвера обнажены сѣрыя глины, песча- 
нистыя, съ прослоями сѣрой „опоки“ (СГ2 ?).

798. Переходя опять къ иравобережью рѣки Ііарцы, остановимся на окрестностяхъ 
дер. К о ч е т о в к и . Склоны къ рѣкѣ здѣсь при нашемъ посѣщеніи оказались частію распа- 
ханными, частію задернованными; въ оснонаніи склона, y рѣки, наблюдались небольшіе ключи.

Е р м о л о в ъ  относительно этой мѣстности нриводитъ слѣдѵюіція данныя:
„Верстахъ въ шести отъ С п а сс к а , на заиадъ (?) близь Кочетовки, по берегамъ р. 

П ар ц а, есть нѣсколько довольно глубокихъ овраговъ, въ которыхъ самыхъ верхнихъ слоевъ 
все еще не видно, но ѵже выступаютъ н а д ъ  ж ел ѣ зи сты м и  п еск ам и  и гл и н ам и  тѣ болѣе 
или менѣе плотные сѣ р ы е  п е сч ан и к и , которые принимаютъ болѣе значительное развитіе 
y самаго города (Спасска) и къ югу отъ него“.

799. П о к р о в ск о е  (Лаень). Верхнія части ската къ р. П ар ц ѣ . Въ искусственныхъ вы- 
емкахъ выступаетъ зеленовато-сѣрая песчаниетая глина съ обломками песчаника.

800- Н и к о л ь ск о е . Нижнія части склона къ оврагу, на которохмъ расположено село,— 
мочливы, съ ключиками.

801. Ниже Н и к о л ь с к а го  по р. І Іа р д ѣ  правый склонъ распаханъ.
Переходимъ къ слѣдующему лѣвому притоку р. Парцы, начинающемуся верстахъ въ 

десяти на югъ отъ гор. Спасска. Этотъ притокъ носитъ названіе рѣки С тар ки .
802. У  М о р д о в с к а го  П и м бура, въ оврагѣ съ юга отъ селенія, обнажены внизу слои- 

стые пески, частію сь  глаѵконитомъ. Надъ ними залегаетъ песчаникъ.
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803. На югъ отъ Мордовскаго Пимбура, верстахъ въ 2 — 3, по болыпой дорогѣ, y моста 
черезъ оврагъ, наблюдались сѣрыя песчанистыя глины съ прослоемъ песчаника.

804 . Внутри того же М о р д о в с к а го  П и м бура, по оврагѵ, обнаженъ лёссовидный су- 
глинокъ, лежащій на бурой слоеватой песчанистой породѣ.

805. Верстахъ въ 2— 3 на сѣверо западъ отъ Мордовскаго Пимбѵра, надъ рѣкой обна- 
жены точно такія же сланцеватыя глины съ фосфоритнымъ слоемъ въ срединѣ, какія встрѣ- 
чены ниже по р ѣ кѣ ,— y дер. ІП ей ки н о й ; глины идутъ до уровня рѣки. Особенность этого 
разрѣза та, что около фосфпритоваго горизонта, вверху и внизу, на 1 аріп., идѵтъ слои сѣрой 
песчанистой глины съ ржавыми, желтыми и зеленоватыми прожилкали и прилазками.

806. Около села Д у б а со в а , въ 1 — 2  вер. вверхъ по рѣкѣ, выстунаютъ:
1) Овражный наносъ.

12) Песчапикъ сѣрый, съ зеленоватыми и ржавыми пятнами, 0,7 метр.
СѴ2‘? 3) Сѣрая песчанистая глина съ ржавыми прожилками, 0,5 метр.

(4) Песчаникъ сѣрый, съ зеленоватыми пятнами, 0,7 метр.
Сг\ 5) Песокъ слоистый, бѣловатый, мѣстами сѣрый и зеленоватый, съ прослоями фос- 

форитовыхъ песчанистыхъ сростковъ, частію также неправильно разсѣянныхъ. 
Мощность горизонта (до уровня рѣки)— около 10 — 12 метровъ.

807. Въ сосѣднемъ заросшемъ оврагѣ, по осыпи, были встрѣчены черныя фосфоритовыя 
конкреціи, выпавшія, повидимому, изъ глинистаго горизовта, срѣзаннаго въ описанномъ 
сосѣднемъ разрѣзѣ.

808. Сбоку къ вышеописаннояу разрѣзу прислоненъ типичный лёссъ, въ верхнихъ го- 
ризонтахъ краснѣющій.

809. Вообще, по склонамъ къ этой рѣкѣ изрѣдка можно видѣть обрывы лёсса, чере- 
дующіеся съ выходами коренныхъ породъ.

810. В ъ  Д у б а с о в ѣ  есть также выходы валунной краснобурой глины. Кое-гдѣ валуны 
можно встрѣтить и по чернозему. По склонамъ къ балкамъ черноземъ лежитъ, повидимому, 
на лёссовидномъ безвалунномъ наносѣ.

Относительно той же мѣстности по р. Старкѣ y Е р м о л о в а  находимъ слѣдующія 
данныя:

811. „Объ обнаженіяхъ въ верхней части р. С тар к и , въ одной или двухъ верстахъ 
выше деревни С а л т ы к о в к и . Изъ нихъ особенно замѣчательны— одно по правую, другое по 
лѣвую сторону неболъшого оврага, по дну котораго течетъ ручей -  притокъ рѣки С та р к и ; 
породы, ихъ образующія, въ обоихъ одинаковы, но напластованіе въ нихъ различается тѣмъ, 
что въ первомъ всего только одинъ, въ 8 вершк. толіциною, слой саморода, a во второмъ — 
этотъ слой разбивается на три отдѣльныхъ, неболыпихъ слоя, хотя одно обнаженіе отъ дру- 
гого не болѣе, какъ во ста саженяхъ разстоянія. Въ обоихъ обнаженіяхъ наслоеніе въ об- 
щихъ чертахъ таково:

Растительный слой.
ІІлотная сѣрая слоистая глина.
Сѣрый песчаникъ.
Самородъ, въ первомъ— одинъ болыпой, во второмъ— три малыхъ слоя, пересыпанныхъ 

и раздѣленныхъ дрѵгъ отъ друга грязно-желтымъ песколъ .. Самородъ состоитъ изъ мелкихъ. 
плотныхъ и довольно богатьіхъ кругляковъ. Грязножелтый песокъ, вмѣідающій самородъ, 
постепенно переходитъ въ грязножелтѵю, песчаную глину, подъ которой залегаетъ лиикая, 
сырая глина“ (стран. 3 7 — 38).

812. „Обнаженіе y Д у б а с о в ы х ъ  Д в о р и к о в ъ ... расположено въ нижней части довольно 
высокой горы, на которой стоитъ деревня Д у б асо вы  Д во р и ки  и въ полуверстѣ отъгоспод- 
скаго дома села Д у б а со в а , и доходитъ почти до самаго уровня воды въ рѣкѣ С т а р к ѣ , 
хотя, впрочемъ, нижняя часть его занесена обвалившимся пескомъ... Слой саморода лежитъ 
уже не въ срединѣ обнаженія, какъ y С а л т ы к о в к и , но въ верхней части его, прикрытый 
однимъ только растителышмъ слоемъ. Подъ нимъ лежитъ громадный слой (саженъ въ 8 
или 10 ) сѣровато-бѣлаго песчаника, въ нижней части болѣе плотнаго и сѣраго, нежели въ верх- 
ней, и образующаго, особенно е ъ  низу, совершенно вертикальную стѣну. Въ массѣ этого песча- 
ныка расположены нѣсколькими прерывающимися слоями, a также отдѣлыгыми гнѣздами,
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большія глыбы болѣе плотнаго, желтовато-бѵраго и сѣраго песчаника, состоящаго, какъ уже 
замѣчено, изъ скопленія отдѣльныхъ зеренъ вмѣіцающей породы, только болѣе или менѣе 
плотно связанныхъ самрроднммъ цементомъ. Песчаникъ, какъ въ верхней, такъ и въ нижней 
части обнаженія, иропитанъ фосфорною кислотою...“

„Какъ ѵже сказано, ыѣстами этотъ песчаникъ являся болѣе сплотненныиъ и образо- 
вывалъ слои, совершенно подобные слоямъ саморода, особенно въ нижней части обнаженія, 
гдѣ  эти слои принимали большую правильность и состояли изъ о гр о м н ы х ъ , к р у п н о -з е р -  
н и с т ы х ъ , р а з с ы и ч а т ы х ъ  ж е л в а к о в ъ , издававшихъ, однако, несмотря на песчанистость 
сложенія, при ударахъ молоткомъ, тотъ же своеобразный, смолистый запахъ, свойственный 
самороду М. Надъ однимъ изъ этихъ слоевъ, именно надъ нижнимъ, найденъ интересный 
кусокъ окаменѣлаго дерева...“

„Нижняя часть обнаженія заплыла пескомъ, осыпавшимся сверху, такъ что какіе слои 
подчинены сѣрому песчанику— сказать невозможно.“ (Е р м о л о въ , стран. 3 9 — 41).

813. Ііо  пути отъ деревни И Іей ки ной  къ г. С п а сск у , въ одной верстѣ отъ первой, y 
болыпой дороги, наблюдался въ растущемъ оврагѣ почти отвѣсный выходъ сланцеватыхъ 
слоистыхъ глинъ, метровъ 10 — 12 мощностью. Можно было различить нѣсколько слоевъ 
черной и сѣрой глины, гипсоносной, тонкосланцеватой и грубосланцеватой. Приблизительно 
на срединѣ разрѣза выступалъ тонкій прослой фоефоритовыхъ черныхъ конкрецій; въ этомъ 
прослоѣ часто попадались иубы Otodus s p., обломки костей, кусочки дерева и проч. Наблю- 
дались кромѣ того прослойки песчаника. Подъ этими глинами залегаетъ, повидимому, сѣрая 
песчанистая порода (едва замѣтна). Отъ зтого обнаженія къ г. С п а сск ѵ  идетъ легкін 
подъемъ.

814. У  дер. П о к асы , по пути изъ Ш ей к и н о й , въ нижней половинѣ горы. но еіце не 
y самой рѣчки. изъ подъ валуннаго наноса выступаютъ:

11) Слой фосфоритоныхъ конкрецій.
Сг іІ <  ̂ Черная сландеватая глина.

2‘ |3) Осыпь, изъ подъ которой выходитъ тонкій слой сѣраго песчаника, a ниже—
і сѣрая песчанистая порода.

815. Нѣсколько метровъ дальше видно то же, но надъ сланцеватой глиной выстѵпаетъ 
зеленый песокъ.

816 У  села З а р ѵ б к и н а , по иути къ Покасамъ, надъ рѣчкой, y основанія ската, были 
наблюдаемы:

[1) Чернозёмъ и подъ нимъ краснобурая слоеватая порода съ кротовинами, рѣзко 
q I отдѣленная отъ нижеслѣдующаго лёсса, 2 метра.

1 2 ) Лёссъ слоеватьш, съ журавчиками, 1,5— 2 метра.
13) ГГесокъ слоеватый, 1,5 метра.

6Ѵ?? 4) ІІесокъ сѣрый, повидимому, коренной, 0,4 метр.— Ниже слѣдуетъ уровень рѣки.
817. З ар у б к и н о . При осмотрѣ окрестностей села Зарубкина не встрѣчено ни одного снос- 

наго выхода норенныхъ породъ. Съ юга къ селу примыкаетъ громадный и глѵбокій оврагъ, 
спускаюіційся съ востока (почти отъ болыпой дороги въ С п а сск ъ ) къ рѣкѣ. Въ нижней 
части этого обрыва видны слоистые коренные пески ( О / ) ,  a надъ ними— оползни и овражный 
наносъ съ массой мелкихъ фосфоритовыхъ кругляковъ. принадлежащихъ, очевидно, глини- 
стому горизонту (С/Гг), покрытому здѣсь осыпями.

818. Выше яо оврагу видны осыпи, наносъ овражный и валунный и проч. Въ одномъ 
пунктѣ можно было отличить сверхѵ внизъ слѣдующій рядъ наслоеній:

(1 ) Краснобурая слоеватая глина безъ валуновъ.
2) Лёссъ иористый, съ журавчиками. 

q ІЗ) ІІески желтобѵрые и краснобурые, болѣе или менѣе глинистые. безъ валуновъ, 
1 слоистые.

4) Валунный горизонтъ.
5) Осыпь.

По всей вѣроятности, эти отложенія (т.-е. 1 — 3) развиты на очень неболыпой площади,

')  Судя по этому оппсанів), данный горпзонтъ отиосится къ ярѵсу Ог\ (см. выше).
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чисто мѣстныя, котловинныя, потому что въ верховьяхъ оврага валунная глина служитъ под- 
почвой.

819. Въ верховьяхъ другого оврага, и въ самомъ селѣ Зарубкинѣ, можно видѣть, что 
надъ краснобурой валунной глиной лежитъ слой лёссовиднаго, желтобураго суглинка безъ 
валуновъ (мощность около 0 ,4  метр.), который и служитъ подпочвой чернозёма.

820. ІІо склонамъ къ рѣчкамъ около Зарубкина вообще нерѣдко можно видѣть, что 
лёссъ лежитъ на сдоеватыхъ пескахъ. a эти послѣдніе— на сѣроватой переработанной позд- 
нѣе мѣловой глинѣ; выше же лёсса иногда бываетъ слой краснобурой слоеватой песчанистой 
глины. Нерѣдки также случаи, что лёссъ лежитъ прямо на коренной породѣ.

821. „Лѣвый берегъ р. С та р к и  и оба берега притока ея, р. О ч а д о в к и , низменны, 
но перерѣзаны многими. хотя и неглубокими оврагами, въ которыхъ постоянно замѣчается 
слой саморода, залегающій здѣсь близко къ поверхности земли, въ условіахъ чрезвычайно 
благопріятныхъ для разработки, прикрытый большею частію однимъ только растительнымъ 
слоемъ; мѣстами, какъ, напр., y села Б о гд а н о в к и , на западъ, верстахъ въ 10 отъ Д уба- 
со ва , кругляки саморода разсѣяны въ массѣ послѣдняго, опутаны корнями травъ и висятъ 
на нихъ подобно клубнямъ картофеля“. (Ермоловъ. стран. 41).

822. Отъ З ѵбовой  ІІо л я н ы  на юго-востокъ болыпая дорога идетъ вдоль отлогаго 
склона къ р П а р д ѣ . Иочва глинистоиловата.

823. Ниже дер. Н. В ы с е л к и  по лѣвому отлогому склону къ р. Старкѣ наблюдалась 
террасовая, слоеватая песчанистая краснобурая глина.

824. Вблизи верховьевъ слѣдующаго лѣваго притока р. Парцы, называемаго рѣчкой 
Л и н д а н ъ , y села Б о гд а н о в а , съ гога, по дорогѣ въ Голышевку, обнажены:

Cr3? 1) Глинистый горизонтъ съ іірослоемъ фосфоритовыхъ галекъ.
Сг\а 2 ) Слоистые пески.

825. В ъ  дер. Г о л ы ш е в к ѣ  съ востока спускается оврагъ, въ которомъ выходятъ:
Ql 1) Чёрноземъ. Подъ нимъ залегаетъ красная валуішая глина, книзу принимающня 

зеленоватую окраску.
(2) Грязнозеленоватая, рыхлая, песчанисгая глина; 1,7 метр.
3) Весьма тонкій прослой фосфоритовыхъ песчанистыхъ мелкихъ сростковъ, мѣ- 

стами выклинивающійся, a мѣстами толящной около 0,1 метр. Въ составъ 
прослойка входятъ: рыхлый зеленоватый цементъ, фосфоритовые почковидные 
сростки и сростки бѣловатые, рыхлые, весчанистые.

4) Сѣрая сланцеватая глина съ ржавыми прожилками и примазками, 0,4 метр.
5) Сѣрая песчанистая глина, — 0,5 метр.

СѴ/ 6) Рыхлый сѣрый песокъ съ зеленоватыми прожилками и гнѣздами, съ песчани- 
стыми фосфоритовыми сростками, то разсѣянными, то въ прослойкахъ.

7) Осыпь.
826. Ниже по тому же оврагу выступаютъ слоистые пески, сѣрые, бѣлые, зеленоватые 

и проч. (Сп).
По дну оврага разсѣяна масса фосфоритовыхъ сростковъ, то песчанистыхъ, то плот- 

ныхъ. Нѣкоторые изъ сростковъ имѣютъ форму полыхъ цилиндровъ, нѣкоторые вытянуто- 
коническіе, нѣкоторые по формѣ напоминаютъ губки. Среди этихъ сростковъ найденъ кѵ- 
сокъ дерева съ фоладами, a также Hoplites cf. Tetliydis B a y le  (опредѣленіе Никитина).

827. Прекрасный выходъ коренныхъ породъ наблюдался по другую сторону той же 
деревни Г о л ы ш е в к и  (къ дер. Горенкамъ), по границѣ съ П е н зе н ск о й  губерніей. Въ вер- 
ховьяхъ оврага выступаютъ здѣсь сѣрыя глины, то сланцеватыя. то плотныя, песчанистыя, 
съ прослоемъ черныхъ фосфоритовыхъ конкрецій (С г3?); обнажены на 5 — 6 метровъ.

828. Опускаясь внизъ по оврагѵ, мы доходимъ до пункта, гдѣ слой фосфоритовъ вы- 
ходитъ, наконедъ, на поверхность почвы, гдѣ взамѣнъ этого въ стѣнкахъ оврага выступаютъ 
нижележащія породы:

j l )  Песчаники сѣрые.
(jr д 12) Пески съ фосфоритовыми сростками.

1 |3) Сыпучіе квардевые бѣлые иески, съ прослойками зеленаго песчаника въ болѣе 
\ верхнихъ горизонтахъ.

С г ‘>
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В ъ этомъ оврагѣ можно также видѣть, что глины, подстилающія фосфоритовый слой 
(A'j 827), въ нижнихъ частяхъ оврага становятся болѣе песчанистыми; мѣстами прямо можно 
видѣть, что подъ фобАоритовымъ слоемъ залегаетъ тонкій слой глинистаго сѣраго песку, 
a подъ нимъ— песчаники (налегающіе въ свою очередь на пески). Эти два разрѣза около 
Г о л ы ш е в к и  какъ бы показываютъ, что глинистый горизонтъ съ фосфоритами становится 
тоныпе къ сѣверо-западу и, наконецъ, совершенііо выклинивается, замѣщаяеь песками.

829. Ниже по теченію р. Линданъ оба склона къ долинѣ стансвятся довольно отлогими; 
почва дѣлается песчанистой; въ промоинахъ, прорѣзывающихъ отлогости, выступаютъ терра- 
совыя слоеватыя песчанистыя отложенія. Заливная равнина мѣстами болотиста.

830. Отъ З у б о во й  ІІо л я н ы  до Т е п л о в а  У м е т а п о  болыпой дорогѣ тянется сосновый 
боръ, почва песчаная. При рытьѣ колодцевъ проходитъ бѣлый кварцевый песокъ. Мѣстность 
холмиста, дюны. Валуновъ нѣтъ.

831. Линія желѣзной дороги Т о р о б ѣ е в о -З у б о в а  ІІо л я н а . На плато залегаютъ морен- 
ныя глины.

832. На западъ отъ платформы y Г л ѵ х о в к и  начинается сѵпесчаная и песчаная почва; 
сосновые лѣса. По спуску къ рѣкѣ ІІа р ц ѣ  съ ираваго бѵгристаго склона мѣстами прорѣ- 
заны бугры съ моренной глиной (дубовый лѣсъ), мѣстами же бугры (пониже) сложены изъ 
сыпучихъ песковъ.

833. Правый скатъ къ р. П ар ц ѣ  ниже З у б о во й  ІІо л я н ы  продолжаетъ оставаться 
крутымъ. Сплошные лѣса. Только неболыпіе участки по правому склону, напримѣръ, южнѣе 
дороги отъ В и н д р е е в с к а г о  завода въ село ГІром зино, обращены подъ пашню.

834. Лѣвый широкій и отлогій склонъ къ р. П ар ц ѣ  восточнѣе еела І ір о м з и н а  въ 
настоящее время совершенно распаханъ; почва въ разной степени песчаниста; наблюдаются 
свѣжія плѣшины сыпучихъ песковъ.

39) Рѣка Виндрей съ притоками.

Рѣка Виндрей слагается изъ нѣсколъкихъ болѣе или менѣе длинныхъ вѣтвей, начи- 
нающихся на плато частію въ Спасскомъ, частію въ Краснослободскомъ уѣздахъ. Начнемъ 
описаніе съ вѣтви наиболѣе южной.

835. Болыпое село Ж ѵ к о во  (въ 4 -хъ  верстахъ на сѣверовостокъ отъ станціи Торо- 
б ѣ е в о ) расіюложено въ вершинѣ лощины. Склоны къ этой лощинѣ не круты и болыпею 
частію задернованы или распаханы. Непосредственно ниже села по правому склону, въ ямахъ, 
и по неболыпимъ осыпавшимся обрывамъ, выстѵпаютъ:

Qi 1 ) Краснобурая валунная глина съ валунами гранита. розоваго кварцити и друг. 
Верхніе участки глины пропитаны карбонатами (почва черноземная).

СггЧ 2 ) Сѣрая и свѣтлосѣрая довольно плотная глина. В ь  верхнихъ частяхъ эта глина, 
тамъ, гдѣ валунный наносъ не мощный,— тоже пропитана карбонатами (мер- 
гелиста). Тамъ же по осыпямъ встрѣчаются обломки сѣраго слюдистаго 
глинистаго песчаника. Какихъ-либо конкрецій въ коренныхъ отложеніяхъ 
не встрѣчено.

Описанныя сѣрыя глины являются водоупорнымъ горизонтомъ, на которомъ держится 
вода, какъ можно судить по небольшимъ неглубокимъ колодцамъ, устроеннымъ ло склону къ 
лощинѣ. Валунная глина служитъ для выдѣлки кирпичей (устроены небольшіе кирпичные 
сараи).

836. Ниже села Ж у к о в а , y селеній Б о б р о в к а  и М о с к о в к а , a равно и ниже, склоны 
къ рѣчкѣ съ обѣихъ сторонъ довольно отлоги. Долина рѣчки представляетъ изъ себя какъ 
бы широкую лощину (что вообще не рѣдкость въ этой мѣстности), съ глубоко промытымъ 
въ настоящее время дномъ. В ъ  берегахъ промоины наблюдаются признаки бывшаго забо- 
лачиванія (скопленія охры, синевато-сѣрая окраска наноса и проч ), вслѣдствіе чего нужно 
думать, что промоина на днѣ данной лощины, слѵжащая въ настоящее нремя ложемъ рѣчки, 
есть явленіе н о во е, и что прежде, до образованія промоины, дно долины имѣло плоскій и
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болотистый характеръ. Это одинъ изъ безчисленныхъ примѣровъ новѣйшаго измѣненія въ 
характерѣ долины, стояідаго въ зависимости отъ современной дѣятельности человѣка (полевая 
культура, ѵсиленный ростъ наносовъ и проч.).

На югъ отъ деревни Б о б р о вк и , по большой дорогѣ, въ рѣчкѣ, среди наноснаго песка, 
сгружены обломки сѣраго иесчаника, нанесеннаго изъ вершинъ (теперь заплывшихъ), съ 
водораздѣла.

837. Восточнѣе села С а л а з га р ь , съ юга на сѣверъ спѵскается лощина, имѣющая 
очень широкіе и отлогіе склоны. Дно лощины въ вастоящее время промыто. Въ стѣнкахъ 
промоинъ выступаютъ болотныя образованія: торфъ, скопленія охры, a ниже —  еиневато- 
сѣрый илъ, образовавшійся, вѣроятно, на счетъ террасовыхъ отложеній вслѣдствіе хими- 
ческихъ измѣненій подъ вліяніемъ болотныхъ, органическихъ веществъ (превраіцеяіе окиси 
желѣза въ закись и проч.). На болѣе повышенішхъ участкахъ въ обрывахъ наблюдается 
черноземъ съ кротовинами и съ признаками нѣкоторой деградаціи. По дну дощины стрѵится 
обильный ручей. По бокамъ мѣстами вытекаютъ ключи.

Коренныхъ отложеній здѣсь не встрѣчено, за исключеніемъ одного очень небольшого 
выхода р ы х л ы х ъ  п е с к о в ъ  (O f? ) .

838. Такой же характеръ носитъ лощина, спускаюіцаяся отъ села С а л а з г а р ь  на 
сѣверъ.

839. Въ дер. К а р п ѣ л о в к ѣ , въ основаніи лѣваго отлогаго склона къ рѣчкѣ, имѣется 
небольшой обрывъ, въ которомъ выстѵпаютъ:

1 ) Чернозёмъ съ признаками деградадіи, до 0,7 метр.
2) Краснобурый суглинокъ (элювіальный горизонтъ), 1 — 1,5 метра.
3) Желтобурый суглинокъ съ карбонатными жилками и жѵравчиками. Въ тоыъ же

суглинкѣ проходитъ много жилокъ синеватосѣраго цвѣта, представляюнщхъ 
Qi изъ себя, вѣроятно, слѣды ирежнихъ химическихъ измѣненій подъ вліяніемъ

заболачиванія. Мощность горизонта равняется 1 — 1,5 метр. Съ вышележа- 
іцимъ горизонтомъ связанъ постепенными яереходами.

4) Желтобѵрые слоеватые иески (древній аллювій'— террасовыя отложенія). 0 6 -
нажены надъ уровнемъ рѣчки на высоту 1,5 — 2 метровъ.

Горизонты 1 - - 3  пронизаны кротовинами, которыя въ первыхъ двѵхъ горизонтахъ ока- 
зываются выщелоченными, какъ и самая яорода.

840. Правый склонъ къ рѣчкѣ противъ той же деревни К а р п ѣ л о в к и , a равно выше 
и ниже ея, болѣе крутой, но распаханъ. Въ нромоинахъ наблюдаются рыхлые нески, слѵ- 
жащіе прямо нодиочвой. Пески эти, вѣроятно, террасовые. Въ основаніи склона наблю- 
даются мѣстами зеленыя, мокрыя луговины, указываюіція на присутствіе здѣсь гливистыхъ 
пластовъ.

841. Х и л к о во . Ниже села, яо правѵю сторону рѣки, имѣется небольшой обрывъ ярямо 
надъ рѣкой; подмыты сѣрыя ѵгловато-ломкія глины съ желѣзистыми коркаыи. — Рядомъ съ 
обрывдемъ есть оврагъ, въ которомъ видны остатки мощныхъ торфяниковъ; ііо  дну оврага 
нанесены изъ занлывшихъ вершинъ куски темносѣрой слаицеватой глины; конкрецій и 
окаменѣлостей нѣтъ; тамъ же, въ одномъ изъ отвершковъ, наблюдалась толща слоистыхъ 
песковъ, новидимому, коренныхъ (обнажены метра на 4); куски глинъ нанесены изъ болѣе 
высокихъ пунктовъ оврага. такъ что ѵпомянутые нески, приходятся, повидимому, ниже 
сланцеватыхъ глинъ.

По правому склонѵ къ рѣкѣ y того же села, возлѣ большой дороги, въ ^ к ѵ с с т в е н н ы х ъ  
в ы е м к а х ъ  и ямкахъ наблюдаются небольшіе выходы свѣтлосѣрыхъ глинистыхъ яесковъ и 
песчанистыхъ глинъ (коренныхъ), подобныхъ вышеописаннымъ.

842. Ниже села Х и л к о в а  до села М ал ы ш евы  Д у б р о вк и  и ниже этого села цравый 
склоиъ къ рѣкѣ умѣренно крутой, распаханъ. По дну лощинъ спускаюш,ихся по еклону 
къ рѣкѣ, и въ основаніи самаго склона, наблюдаются мокрыя, яркозеленыя лѵговины, 
которыхъ особенно много непосредственно выше второго изъ названныхъ селъ. Существованіе 
этихъ мокрыхъ луговинъ зависитъ, очевидно, отъ нижележащихъ глинъ, тѣхъ  же. вѣроятно. 
которыя вызываютъ заболачиваніе и y Х и л к о в а .

843. Лѣвый склонъ къ той же рѣкѣ отлогій, съ черноземной почвой. Отъ линіи
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Х и л к о в о -Ж у к о в о  наблюдается постепенное общее пониженіе мѣстности на западъ —  къ 
лѣсамъ.

844. Ниже села М а л ы ш е в ы -Д у б р о в к и  правый склонъ къ рѣкѣ постепенно пони- 
жается. По обрывамъ выступаютъ террасовые желтобурые пески. ІІочва супесчаная.

Переходимъ къ вѣтвямъ, расположеннымъ въ югозападномъ углу Краснослободскаго 
уѣзда.

845. М о р д о в с к іе  Ю нки; склоны къ рѣчкѣ отлоги; добываютъ торфъ.
846. С е м е н о в к а — Р а х м а н к а . Въ неболыпихъ обрывахъ y рѣчки выступаетъ лёссъ 

съ кротовинами.
847. В ъ  С е м е н о в к ѣ  — добыча торфа.
848. Р а х м а н к а — Т а т а р с к іе  Ю нки; по оврагу наблюдаются заросшіе оползни; въ 

промоинахъ выступаетъ грязно-сѣрый песокъ (наносный).
849. Т а т а р с к іе  Ю нки. В ъ  1І2 вер. на востокъ, на горѣ, въ ямѣ, видны:

f l )  Деградированный черноземъ съ сизоватостью въ основаніи, съ валунами, 1 метръ.
Q1 2) Типичная валунная желто-красная глина, съ сине-сѣрыми подтеками, не

( вскипаетъ. Изрѣдка— кротовины. Обнажена на 1 метръ.
850. А л л агу л о во . Обрывъ высотой около 7— 8 метровъ надъ уровнемъ рѣчки- 0 6 -  

нажены желтобурые пески съ желѣзистыми пропластками и стяженіями; въ верхнихъ частяхъ 
выступаютъ пески глинистые, пестрые (сѣрые, съ частыми желтыми жилками).

851. Т е н и ш е в а . Обрывъ надъ рѣчкой доетигаетъ здѣсь высоты 7— 8 метр. Въ обрывѣ 
выступаютъ:

Qi 1) Наносъ.
[2 ) Сѣрыя и ржавыя песчанистыя глины, обнажены на 1,5 метра.

Cri <3) Рыхлые пески, 4 метра.
Ц) Водоупорные пласты y воды (роднички).

852. Между селаыи Д м и т р іе в ъ  П о са д ъ  (по картѣ Д м и тр іевьг У с а д ы ) и Ш у с т р у й , 
Е р м о л о въ  называетъ слѣдѵюідіе пласты:

„Растительный слой.
Ж елтая и красножелтая глина съ известковыии скопленіями, валунами, гальками 

саморода и проч.
Крупнозернистый песчаникъ.
Нѣсколько перемежающихся слоевъ бураго желѣзняка, желѣзистыхъ песчаниковъ и 

глинъ, сѣраго, бураго и краснаго цвѣтовъ.
Плотная, черная глина, въ самомъ низу обнаженій.
Окаменѣлостей нигдѣ не было найдено“.
У верхняго конца села Д м и тр іе вы  У с а д ы  правый скатъ къ рѣчкѣ представляетъ 

изъ себя на нѣкоторомъ разстояніи видъ цирка съ крутымъ уклономъ въ верхней своей 
части и болѣе отлогимъ —въ нижней. Въ настоящее время иоверхность этого дирка иочти 
вся заросла, но прежде, очевидно, здѣсь имѣлось хорошее обнаженіе.

853. У села В а р в и л ь  правый скатъ къ рѣкѣ продолжаетъ оставаться крутымъ, но 
хорошихъ обнаженій здѣсь не наблюдается. Скатъ или заросъ лѣсомъ, или задернованъ, a 
въ промоинахъ y дорогъ выступаютъ только наносы и видны кое-гдѣ неясные слѣды песковъ. 
Вообще по днѵ овражныхъ промоинъ здѣсь весьма обычны скопленія рыхлыхъ наносныхъ 
песковъ, возникающихъ здѣсь чаще всего, повидимому, на счетъ размыванія наносныхъ же 
(послѣледниковыхъ), болѣе раннихъ песчанистыхъ отложеній, представляющихъ изъ себя 
поверхностное покрывало въ этой мѣстности, гдѣ валунный наносъ удѣлѣлъ главнымъ обра- 
зомъ только на высшихъ точкахъ переваловъ, a въ другихъ пѵнктахъ болѣе или менѣе раз- 
мытъ, будучи замѣщенъ только что названными песчанистыми отложеніями, заполняющими 
всякія пониженія.

854. Ниже села В а р в и л ь , правый склонъ къ рѣкѣ болыпею частью распаханъ, мѣ- 
стами видны песчаныя плѣшины. На западъ къ лѣсамъ берегъ понижается.

855. У  села ІІи чи м о р ги  и ниже правый крутой склонъ къ рѣчной долинѣ частью 
распаханъ, частью покрытъ лѣсомъ. Отъ села К у л и к о ва  на западъ по цравобережъю начи- 
наются сплошные лѣса.
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856. В и н д р е е в с к ій  З а в о д ъ  сплошь окруженъ лѣсами, какъ со стороны правобережья, 
такъ и со стороны болѣе отлогаго лѣвобережья, гдѣ пріютился сосновый лѣсъ. Ііо оголен- 
нымъ частямъ ската около села съ правой стороны рѣки наблюдаются мѣстами песчаныя 
плѣшины. Чугуннолитейный заводъ, существовавшій здѣсь, по словамъ старожиловъ, закрылся 
лѣтъ 60 тому назадъ. 0  существованіи здѣсь когда-то завода даетъ знать теперь только 
уцѣлѣвшая громадная насыпь поперекъ рѣчной долины, вымощенная шлакомъ. Въ настоящее 
время плотина промыта и запруды не сущ ествуетъ. Руду въ заводъ привозили будто бы 
изъ-за города Т е м н и к о в а .

857. На перевалѣ отъ р. В и н д р е й  къ р. І Іа р ц ѣ , западнѣе В и н д р е е в с к а г о  З а в о д а , 
господствуетъ песчаная почва; сплошные лѣса, преимущественно сосновые. Новерхность ров- 
ная; только вблизи скатовъ къ р. П а р д ѣ  поверхность становится холмистой, такъ какъ 
песокъ здѣсь. повидимому, переработанъ вѣтромъ.

40) Рѣка Евасъ съ притоками.

Бассейнъ этой рѣки въ общемъ для геологическихъ наблюденій даетъ немного. Большая 
часть этого бассейна приходится въ лѣсной песчаной мѣстности съ мягкими очертаніями 
рельефа и только ближе къ верховьямъ наблюдаются обнаженія; однако. и здѣсь —  на за- 
падной окраинѣ краснослободскаго плато— очертанія рельефа не могутъ быть причислены къ 
рѣзкимъ.

858. І І е р е в ѣ с ь е , Д у х о н к и н о , А тю р ево . По правомѵ склону къ р. Л я ч ѣ  имѣются 
невысокіе обрывы, въ которыхъ наблюдаются:

•q  (1) Безвалунный желтобурый суглинокъ.
(2 ) ІІески слоеватые (послѣтретичные ?).

859. По той же рѣчкѣ, въ 1 вер. выше села А т ю р е в а , выступаютъ:
Qi 1) Краснобурая валунная глина.

Ch? 2 ) ГІески кварцевые, рыхлые.
860. Ііротивъ н и ж іія г о  конца села А т ю р е в а , цо правую сторону рѣки, имѣется обрывъ 

высотой до 10  метр.;»въ обрывѣ выступаютъ свѣтлосѣрыя глинисто-песчанистыя породы, 
вѣроятно нижнемѣлового возраста (судя ио наружнымъ признакамъ).

Между селами К а м е н к а  и А тю р ево  по общемѵ отлогому склону на сѣверъ (къ рѣкѣ) 
истрѣчаются овражки; по дну овражковъ —свѣжія промоины, песчаный новѣйшій наносъ; въ 
стѣнкахъ овражковъ нерѣдко наблюдаются выходы прислонныхъ песчанистыхъ слоеватыхъ 
отложеній желтобураго цвѣта, a ближе къ переваламъ —  выходы ѵдѣлѣвшаго валуннаго су- 
глинка.

861. Н о в о ч а д о в о — Н и ж н іе -ІІи ч а л ы — С т р ѣ л ь н и к о в о . Всюду очень отлогіе ск.тоны. 
У С т р ѣ л ь н и к о в а , въ растуіцемъ оврагѣ, выступаетъ валунная глина.

862. К иш алы . Оврагъ внутри села ііо  отлогому склону къ рѣкѣ Е в а с ъ ;  выступаютъ 
желто-бѵрыя глины; по дну оврага песокъ съ валунами.

863. К и ш алы . ІІравый скатъ къ рѣкѣ Е в а с ъ , ниже села; нъ промоинахъ видна на- 
лунная глина, a иодъ ней мѣстами —  рыхлые пески, отчасти съ гравіемъ и желѣзистыми 
корками (Сг,).

864. Ниже по рѣкѣ Евасъ мѣстность понижается и начинаются лѣса. ІГоверхностныя 
отложенія носятъ песчаный характеръ

41) Рѣка Мокша съ мелкими притоками.

Верховья этой рѣки находятся за предѣлами описываемаго листа— на югъ отъ гор. 
М о кш ан а (въ югозападномъ углу 91-го лисга). Въ область 73-го листа р. Мокша вступаетъ, 
уже принявъ въ себя рядъ притоковъ, будучи довольно многоводной и имѣя типично-оформ- 
ленное строеніе своей долины, -  именно правый склонъ крутой и лѣвый отлогій и широкій.

Т р у д ы  Г е о л . К ом . H o b . о е р .,  в ы п . 16. 17
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865. Ha перевалѣ отъ названнаго лѣваго склона р. Моііши къ басеейну рѣки Атмисъ, 
y деревни Ч е р н о з е р ь я  въ ямахъ добываютъ для печей желтѵю песчанистую глину; въ дру- 
гихъ ямахъ, ниже по,склону, копаютъ желтый песокъ.

866. И в а н о в к а — Л и д и н о — С в и н у х а ; равнинная мѣстность; отлогіе заросшіе склоны.
867. А л е к с а н д р о в к а  (у С ви н у х и ); отлогіе склоны; колодцы глубиною до 12  метровъ. 

Иодъ красной глиной называютъ „синій сырой песокъ безъ камней“.
868. Г о л и ц и н о -Д о л го р ѵ к о в о . Лѣвый склонъ къ р. Мокшѣ очень отлогій, чернозём- 

ный. ІІравый скатъ заросъ сплошь лѣсомъ. Выше с. Д о л го р у к о в а  тотъ же скатъ дѣлается 
болѣе отлогимъ.

869. У  н и ж і і л г о  ко н ц а  с. Д о л го р ѵ к о в а , y рѣки, въ наносѣ поаадается сѣрый песча- 
никъ, ѵказывающій на выходы его выше по рѣкѣ, что дѣйетвительно наблюдается мѣстами 
по промоинамъ.

870. ІІо иодъему отъ с. Д о л го р у к о в а  (отъ завода) н асѣ вер ъ — въ Л у х м и н е к ій  М ай- 
д а н ъ , въ нижней половипѣ ската къ Мокшѣ, по дорогѣ, выстунаетъ свѣтлосѣрый съ тем- 
ными кремнисгыми гнѣздамн, мергель, слабо вскипающій отъ кислотгл; сильно напоминаетъ 
нѣкоторыя разнолидности кремнистыхъ глинъ (нѣкоторые участки иороды не вскипаютъ).

871. На сѣверъ отъ с. Г о л и ц и н а  въ 10 верстахъ, въ верховьяхъ небольшой рѣчки. 
расиоложена деревня А л е к с а н д р о в к а . Къ рѣчкѣ съ водораздѣла здѣсь идетъ общій крѵтой 
скатъ, высота котораго достигаетъ 30 —  40 метровъ. ГІадъ рѣчкой имѣется нѣеколько кру- 
ты хъ обрывовъ, высотою до 7 — 10  метр. Въ обрывахъ сверху наблюдается „опока,, сь крем- 
нями, пиже залегаетъ нрослой зеленаго пескѵ и иесчаника съ кремняыи; еще ниже высту- 
паютъ свѣтло-сѣрия илотныя кремнистыя глины и мергеля. ІІо осыпи иоиадаются часто 
слегка вскипающіе куски мергеля; очевидно, „опока'1 мѣстами иереходитъ въ ыергель. Надъ 
самой рѣчкой имѣются родники, ниже которыхъ наблюдается вязкая синеватая глииа.

872. Го л и ц и н о , 2 версты на сѣверъ. ІІо лѣвому скату къ рѣчкѣ, спускающейся отъ 
д. Александровки,— недалеко отъ еліянія ея съ долиной р. Мокши, выстуиаютъ:

1) Въ верхнихъ частяхъ ската, по осыпямъ, встрѣчаются кѵски иесчаниковъ зе-
леноватаго и сѣраѵо цвѣта, съ кремнями.

Сг-2 2 ) ІІиже слѣдуютъ плотныя кремнистыя глины и ме])геля (вскипаютъ отъ ки- 
слоты).

.3) Ещо ниже, y луговъ, залегаетъ сѣроватая вязкая мергелиЛая глина (вскипаетъ).
873. И ва . Растущій овражный отвершекъ на сѣверо-западъ отъ деревни; верхнія 

части разрѣза приходятся на 2 5 — 30 метровъ выше дна рѣчки и на 1 0 — 20 метровъ ниже 
перевала къ Голицину. Выступаютъ:

f l )  Зеленоватые глинистые пески, слабосвязные песчаники и темнозеленыя песча- 
нистыя глины съ массой черныхъ кремней, 2— 3 метра.

2) ІІесчаники разной іілотности, мелкозернистые, глинисгые, и крупнозернистые, 
зеленовато-сѣрые и свѣтло-сѣрые, рѣже желтоватые, съ проелоями таішхъ же 
почти рыхлыхъ глинистыхъ песковъ, песчанистыхъ сѣроватыхъ глинъ, a 
равно глинъ болѣе тонкозернистыхъ. сходныхъ съ глинами Лухминскаго 
Майдана, только болѣе песчанистыхъ; мощность 2-го горизонта— 8— 10 ме- 
тровъ.

3) Кремнистыя песчанистыя глины, легко растираемыя, или плотныя, мергеле- 
видныя, не вскипающія; 8 — 10  метровъ.

874. На сѣверъ отъ р. Мокши, на водораздѣлѣ между р. Мокшей и верховьями рѣкъ 
Исы и Сѣитьмы валунныя глины и „лѣсныя земли“. Валунный наносъ, какъ и вообще 
въ Нижнеломовскомъ уѣздѣ, къ верхнимъ частямъ переваловъ утоняется (ІІаевка, Калиновка 
и пр.). Лѣсныя земли на уиомянутомъ водораздѣлѣ— на сѣверъ отъ Мокши —сѣрыя, съ 
сильно оподзоленнымъ переходнымъ горизонтомъ.

875. К о б я к и , 2 версты на сѣверъ, начало ската съ плато къ Мокшѣ. Въ водомоинѣ ѵ 
дороги выступаетъ зеленый песчаникъ съ кремнистыми жилками и зеленая песчанистая 
глина. Ниже по спуску начинается рыхло-песчанистая иочва.

876. К о б я к и . Въ улицѣ, на высотѣ 8— 10 метровъ надъ уровнемъ луговъ, при рытьѣ 
погреба, пройдены зеленый и зеленовато-сѣрый песчаникъ и зеленоватая песчанистая глина.
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ІІо скату къ Мокшѣ и ио прилегаюіцимъ оврагамъ наблюдаются каменоломни (разработы- 
ваются песчаниковыя толщи).

877. У  нижняго конда села Кобяки имѣется обрывъ, высотою 7 — 10  метр. надъ лу- 
гами, сложенный изъ сыпучихъ чистыхъ пеековъ, по всѣмъ признакамъ, террасовыхъ, при- 
слонныхъ. Эти пески развиты также и в ы т е  села по правую сторону р. Мокши, какъ можно 
судитъ по характеру почвы и по условіямъ рельефа.

878. К и р д я ш е п а . У  сѣвернаго конца села, на высотѣ 10 — 20 метровъ иадъ долиной, 
a также y церкви (немного пониже) выступаютъ плотныя кремнистыя глины. У церкви изъ 
трещинъ этой толщи бьетъ обильный родникъ.

879. У нижняго копца того .же села, въ уетьѣ лощины, наноситъ рыхлый ііесокъ и 
массу обломковъ кремнистыхъ глинъ. ІІочва на югъ отъ с. Кирдяшева— подзолистая суиесь. 
Тамъ же по верхнимъ частямъ оврага иодъ моренной глиной наблюдаются слюдистоаесча- 
нистыя глины.

880. Б а л а л а к о в к а . Разработываются— ііесчаникъ сѣрый и зеленоватый, a также отчасти 
и нижедежащія кремнистыя глины. Камень идегъ подъ хозяйственныя постройки и на замо- 
щеніе дорогъ (Колояръ).

881. Е о ш е л е в к а . В ъ  глубокозіъ оврагѣ съ сѣверо-западной стороны отъ деревни изъ 
подъ наноса выступаютъ:

! 1 ) Сѣрые ушютненные пески, съ прослоемъ песчаника, 2 - - 4  метра.
СгЛ 2 ) Типичныя кремнистыя глины, песчанистыя и плотныя, до дна окрага 2 — 4 

( метра.
882. В о н ю ч ки . Надъ рѣчкой по скату выступчютъ рыхлые ііески, a ниже (ближе къ 

рѣчкѣ)— кремнистыя глины.
883. Склоны къ р. Кауредъ ниже Н. Каурца оба довольно отлоги; въ отвѣсныхъ разрѣ- 

захъ за л и вн о й  равнины іірекрасно видны: сверху—-сѣрый слоистый наносъ (0 ,3— 0,7 метр.), 
a ииже черноземовидная ночва на красно-желтомъ суглинкѣ. Вообще по мелкимъ рѣчкамъ 
(которыя часто здѣсь текутъ среди отвѣсныхъ высокихъ стѣнокъ) такое строеніе аллювіальиой 
толщи здѣсь не рѣдкость.

884. С а м о д у р о вк а . ІІо скатѵ къ р. Мокшѣ выступаютъ кремнистыя глинът, изъ тре- 
щинъ которыхъ быотъ очень обильные ключи. Выше деревни, на востокъ верстахъ въ двухъ, 
разработывается сѣрый несчаникъ, выходящій пластомъ х)-

885. Въ С л о б о д к ѣ  также разработывается песчаникъ.
886. О тъ  С ам о д у р о вк и  к ъ  П и чур ам ъ , на болѣе высокихъ мѣстахъ. въ рытвинахъ, 

выходятъ: глыбы иесчаника и сѣрый слюдистый глинистый несокъ, a на болѣе низкихъ—  
(4 вер. на юго-востокъ отъ Александровки)— плотныя кремнистыя глины.

887. ІІочва отъ Кирдяшева до Самодуровки и далыне по правому скату к ь  Мокшѣ 
преимущественно супеечанистая; на бугоркахъ— рыхло-песчаная; нерѣдко —  и сѣрый сугли- 
нокъ, силыю оіюдзоленный.

888. Н. П и чуры . Правый крутой скатъ къ рѣчкѣ изобилуетъ растущими оврагазш, 
вершины которыхъ внѣдряются почти въ перевалъ; по скату и по отдѣльнымъ оврагамъ 
выстѵііаютъ:

1 ) Въ ве])хнихъ частяхъ ската (по водомоинамъ y дороги) —  еѣрые съ глаукони- 
томъ иесчаники, съ прослоями песчанистыхъ глинъ и песку.

Qr і2 ) Ниже слѣдѵетъ иочти вертикальный обрывъ, сложенный изъ кремнистыхъ 
глинъ, моідностью болѣе 10 метр.

Ещ е ниже, изъ иодъ осы п ей , выступаетъ бѣлый мергель, слеЛса плитчатый, 
вскипающій; a подъ нимъ слѣдуетъ бѣлый же мергель. бурно вскипающій.

IFo о с ы ііи  встрѣчаются Веіетмйеііа sp.— Тѵтъ же прислонены слоистые красно-желтые 
иослѣтретичные пески.

Въ дополненіе къ характеристикѣ горизонта 1 -го добавимъ, что впослѣдствіи нами были 
получены отсюда образцы зеленовато-сѣраго глауконитоваго песчаника съ пустотами отъ бе-

*) У той же деревнн С а м о д у р о в к и ,  по наблоденіямъ К о с м о в с к а г о ,  начиваетъ выступать „сѣрый 
м ѣ іь “. вь  которомч. встрѣчены Belemnitellu и Inoceramus.
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лемнитовъ и съ отпечатками иноцерамовъ (Inoceramus Brongniarti Sow.V). ІІесчаникъ одно 
время разработывался для замощенія дорогъ въ уѣздѣ.

889. В о п и л о в к а .сУ  нижняго конда деревни, по тому же правому скату, выступаютъ:
1 ) Въ вершинкѣ оврага— кремнистыя глины, расположенныя надъ уровнемъ рѣчки

на высотѣ 2 0 — 30 метровъ; книзу глины становятся песчанистьши.
2 ) Толща мѣловыхъ мергелей, сверху прикрытая зеленовато-сѣрымъ плотнымъ 

глинистымъ пескомъ съ мелкими фосфоритами. В ъ  этомъ иескѣ, среди 
фосфоритовъ, встрѣчаются: губки изъ рода Ventriculites; Terebratula sp., 
Inoceramus sp., Ostrea sp.

Cr-ti 3) Сланцеватыя глины, црикрытыя осыпью, залегающія надъ уровнемъ рѣчки на 
высотѣ около 4 метровъ и ниже.

Относительно той же мѣстности К о см о в с к ій  ириводитъ слѣдующія данныя:
890. „Лучшій разрѣзъ мѣловыхъ отложеній мнѣ иришлось наблюдать верстахъ въ 10 -ти 

къ югу отъ гор. Н а р о в ч а т а , в ъ  одном ъ изъ о в р а г о в ъ , выходящихъ къ рѣкѣ М окш ѣ. 
Разрѣзъ этого оврага какъ разъ иротивъ селенія A л е к с а н д р о в к и , вачиная сверху, таковъ:

a) Сѣрый мѣлъ съ Belemnitella plena  B la in .,  Ostrea vesicularis R e u ss . (non L am .) и 
съ обломками Inoceramus sp.; эти ископаемыя попадаются въ болыпомъ количествѣ;— 10 метр.

b) Рыхлая, глауконито-песчанистая порода съ прослойками черныхъ конкрецій 
ф о сф о р и та ,— 1 м.

c) Черныя неслоистыя глины безъ слюдистыхъ блестокъ и безъ ископаемыхъ— 1,5 м.
d) Желтый слоистый песокъ,— 0,5 м.
e) Глауконитовый песчаникъ до уровня воды“.
891. Отъ Александровки до Кавендры наблюдается довольно ясная послѣтрегичная 

терраска, съ супесчаной почвой.
892. Дальше, до монастыря Сканова, но правому склону къ р. Мокшѣ съ поверхности 

развита супесь, на бугоркахъ переходящая въ рыхло-песчаную почву.
893. М ал. К а в е н д р а . Ниже мельницы надъ рѣкой имѣется обрывъ, высотой около 

4 — 6 метровъ; въ обрывѣ выступаютъ сланцеватыя глины, сѣрыя, съ прослоемъ кремнистыхъ 
плотныхъ глинъ (СѴ2?).

894. По правому крутому склону къ р. Мокшѣ противъ гор. Н а р о в ч а т а  (отъ мона- 
стыря Сканова и сѣвернѣе) ясныхъ обнаженій видѣть не ѵдалось, такъ какъ склонъ 
частью заросъ лѣсомъ, частью покрытъ осыпями. Тѣмъ не менѣе, судя по ничтожнымъ выхо- 
дамъ коренныхъ породъ кое-гдѣ по водомоинамъ около дорогъ, въ ямахъ и т. под., слѣдуетъ 
заключить, что здѣсь— въ болѣе высокихъ частяхъ ската развиты кремнистыя глины и подъ 
ними— мергеля, a ниже залегаютъ сѣрыя вязкія глины

895. У  дер. М о р о зо вск о й  по правому умѣренно-крутому и болыпею частью распахан- 
ному скату къ р. Мокшѣ наблюдается такая же послѣдовательность наслоеній, какъ и выше — 
противъ гор. Н а р о в ч а т а . Именно:

? 1 ) В ъ  самыхъ верхнихъ частяхъ ската почва носитъ иесчаный характеръ, a въ 
неглубокихъ рытвинахъ выступаютъ бурые слоеватые пески.

2) Нѣсколько ниже— въ верхней сравнительно некрутой части ската— въ ямахъ 
наблюдаются кремнистыя глины, то богатыя слюдистымъ пескомъ, то болѣе 
плотныя.

3) Далѣе— въ средней части того же ската среди распаханныхъ участковъ— на- 
блюдаются въ болыпомъ количествѣ разсѣянныя фосфоритовыя конкреціи и 
среди нихъ— многочисленныя губки ( Ventriculites и пр.). Здѣсь, очевидно, 
залегаетъ губково-фосфоритовый горизонтъ, тотъ самый, который встрѣченъ 
y В о п и л о вк и  и П и ч у р ъ  при подобныхъ же условіяхъ залеганія, то-есть 
подъ кремнистыми глинами и выше мѣловыхъ мергелей.

4) Наконецъ, въ самомъ началѣ нижней болѣе крутой половины ската (также 
распаханной), въ промоинахъ наблюдаются вкіходы сѣраго мѣлового рухляка 
и рухляковистой глины.

Вдоль улицы того же селенія, расположеннаго y подошвы ската, протекаетъ по искус- 
ственной канавкѣ небольшой источникъ.
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Ниже дер. М о р о зо вск о й  (къ с. К а з ѣ е в у )  правый скатъ къ рѣкѣ Мокшѣ заканчивается 
крѵтымъ уступомъ, которыіі поросъ мелкой древесной растительностью (горизонтъ сѣрыхъ и 
темносѣрыхъ глинъ).

896. Ниже по рѣкѣ мы встрѣчаемся съ коренными отложеніями y дер. С ам оп о л ьки , 
отмѣченными еще ранѣе насъ К о см о вск и м ъ , въ отчетѣ котораго находимъ слѣдующія данныя:

„За ces. С а м о в о л ь к а  (на картѣ С ам оп о л ька) показываются близь устья неболыпого 
ручьи, впадающаго въ М окш у, на lh  метра отъ воды, ч е р н ы я  гл и н ы  съ кристаллами гипса 
и желѣзнымъ колчеданомъ.

Въ этихъ глинахъ ѵдалось найти дарочку белемнитовъ нижнемѣлового типа, т.-е. 
съуживающихся кь  обоимъ концамъ.

Эти белемниты близки къ н е о к о м ск о м у  B . subfusiformis, но отличаются отъ него 
отсутствіемъ борозды и представляютъ должно быть ничто иное, какъ B . Jasïkow i Lahus., 
хотя въ силу плохой сохранности опредѣленіе остается сомнительнымъ. Эти черныя глины 
прикрыты жирной сѣрой, на которой залегаетъ мощная толща слоистыхъ слюдистыхъ песковъ 
бѣловато-желтаго цвѣта.

Нѣсколько ниже, но еіце не доходя селенія У ш и в ы х ъ  Б у д ъ , опять иоказываются у 
воды на протяженіи нѣсколышхъ саженъ эти черныя глины съ колчеданомъ и затѣмъ снова 
уходятъ подъ уровень рѣки. На глинахъ валялись обломки сланцеватаго мелкозернистаго 
темно-сѣраго слюдисто-песчанистаго изместняка.

Эти обломки петрографически тождественны съ таковою же лородой, мощныя залежи 
которой можно наблюдать по правому нагорному берегу р. И с с ы .“

Наши наблюденія въ той же мѣстности сводятся къ слѣдующему:
Въ вершинѣ оврага, впадающаго въ рѣку y д. Самопольки, выступаютъ:

(1) Громадныя желто-бѵрыя известково-песчанистыя конкреціи, распадающіяся на
Qr I плитки; подъ ними залегаетъ толща мелкихъ зеленоватыхъ и сѣрыхъ пе- 

1 j сковъ (нѣсколько метровъ).
12) Ниже слѣдуютъ черныя глины с ѵ  колчеданомъ,— до уровня воды.

Въ рѣчномъ наносѣ здѣсь встрѣчаются: Belemnites Jasïkow i L a h . (относится, повиди- 
мому, къ чернымъ глинамъ, судя ио слѣдамъ колчедана), обломки Belemnitella sp. (выпавшіе, 
можетъ быть, изъ ледниковаго наноса).

897. По подъему отъ Самопольки къ Казенному Майдану наблюдаются тѣ же фосфориты. 
что и y Морояовки.

898. К о ч е л а е в о — ст. А р а п о в о — несчаная низина.
899. Н а р о в ч а т ъ -А р а п о в о . Лѣвый скатъ къ р. Мокшѣ широкій, отлогій (надлуговая 

низина); почва— темная супесь, a ближе къ Наровчату— черноземъ съ известковыми примаз- 
ками въ подпочвѣ.

900. Н а п р о с т р а н с т н ѣ  м еж ду Н а р о в ч а т о м ъ  и И н сар о м ъ  развитъ красно-бурый 
валунный суглинокъ (нѣсколько метровъ); тамъ же по отлогимъ склонамъ залегаетъ безва- 
лунный суглинокъ, изъ подъ котораго мѣстами видны пески. Почва на перевалахъ —  сѣрая 
лѣсная, a въ основаніи склоновъ— черноземныя полоски.

901. Выше села Г у м н ы  по рѣчкѣ наблюдаются обрывцы съ выходами желтобураго 
суглинистаго наноса. По рѣчкѣ разработывается торфъ.

Гу м н ы , вертикальный обрывъ надъ рѣчкой. Изъ подъ осыпавшагося лёсса видны:
|1) Иесокъ еъ гравіемъ, 0,7 метр.

1 І2 ) Глины плотныя, сѣрыя и желтыя, иногда песчанистыя, до уровня водм.
902. О тъ  Г у м е н ъ  до В о р к о в ъ  по рѣчкѣ промытъ сплошь торфъ, который разработы- 

вается.
903. Въ 1 -ой верстѣ отъ Троицка къ Боркамъ, въ нижней части отлогаго склона, вы- 

ступаетъ сѣрая вязкая водоупорная глина.
Въ оврагѣ между селомъ Г у м н ы  и желѣзной дорогой производится добыча торфа.
Перевалъ отъ с. Г у м н ы  къ с. Е ж е в к ѣ  покрытъ „лѣсными землями“ (по овражнымъ 

вершинамъ сохранились остатки лѣсовъ).
904. ,Близъ гор. Т р о и ц к а  (по ручью, идущему отъ С ам о д у р о вк и ) опять можно 

наблюдать черную сланцеватую глину до 1 м. мощностью. Палеонтологическихъ остатковъ
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въ ней не удалось найти, за то она переполнена большими кристаллами гипса. На эту глину 
прямо налегаетъ толща лёсса до 5 метр. мощности“ (К о см о вск ій ).

905. І Іо к р о в с к о е . У  нижняго конда села выстунаютъ:
1 ) Въ верховьяхъ оврага желтые сыпучіе нески, мѣстами желѣзистые, съ про-

слоемъ зеленоватой глины вверху.
О і?  *2) ІІо обрыву надъ рѣчкой: а) желтые мучнистые глинистые пески съ желѣзи- 

стыми корками; Ь) тонкозернистые сѣрые пески, переходящіе въ песчанистую 
глину; с) сѣрая плотная глина съ частыми песчаными прослойками.

Высота обрыва 7— 8 метровъ.
906. Ниже села П о к р о в с к а го  разница между характеромъ дѣиаго и праваго ската къ 

рѣчкѣ выступаетъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе мы иодвигаемся къ городу Троицкѵ. У  селеній 
В ы с о к а г о  и Е ж е в к и  общій лѣвый скатъ къ рѣчкѣ, при своей умѣренной крутизиѣ, лвляется 
почти сплошь распаханнымъ, за исключевіемъ бугристаго (задернованнаго) участка вдоль 
болыного оврага, спускающагося къ рѣчкѣ еъ сѣвера въ с. Е ж е в к ѣ  (лѣвый— восточный скатъ 
къ оврагу болѣе крутой, чѣмъ правый— западный). Тамъ же y села Е ж е в к и  лѣвый распа- 
ханный скатъ къ рѣчкѣ прорѣзанъ дрѵгимъ вѣтвистымъ растущимъ оврагомъ. въ стѣнкахъ 
котораго выступаетъ желто-бурыйсуглинистый наносъ, изъ подъ котораго видны мѣстами пески.

Между селеніями Е ж е в к о й  и С ам о д у р о вко й  лѣвый скатъ къ той же рѣчкѣ продол- 
жаетъ оставаться сплошь распаханнымъ; на полпути между названными селеніями скатъ иро- 
рѣзанъ вѣтвистымъ растущимъ оврагомъ, въкоторомъвыходитъ желто-бурый сѵглинистый наносъ.

Ниже д. С а м о д у р о вк и  лѣвый скатъ къ рѣчкѣ становится круче и выше, принимая 
ближе къ гор. Т р о и ц к у  донольно бугристый характеръ, хотя и здѣсь этотъ скатъ ѵсиленно 
подиахивается вездѣ, гдѣ только можно это сдѣлать. На полпути между С ам о д у р о вк о й  и 
Т р о и ц ко м ъ  наблюдается въ нижней части ската неболыиой участокъ съ оползнями, среди 
которыхъ кое-гдѣ выступаютъ темносѣрыя глинистыя породы; мѣсто мочливое, рѣзко вы- 
дѣляющееся ио присущей ему яркой зелени. Нѣсколько ближе къ гор. Т р о и ц к у  (приблизи- 
тельно въ 1 верстѣ выше вослѣдняго) въ основаніи того же лѣваго ската наблюдается не- 
большой обрывъ съ выходомъ теыноцвѣтныхъ глинъ безъ окаменѣлостей.

ІІравый склонъ къ той же рѣчкѣ въ общемъ гораздо болѣе отлогъ, чѣмъ лѣвый. Въ 
основаніи этого склона наблюдаются мѣстами (напр., y с. Е ж е в к и ) вертикальные обрывцы, 
въ которыхъ выступаетъ буроватый лёссовидный суглинокъ съ пластомъ чернозема вверху.

Къ общ ей ф и з и к о -ге о гр а ф и ч е с к о й  х а р а к т е р и с т и к ѣ  ср е д н е й  ч асти  б а с с е й н а  
р ѣ к и  М окш и (К р а с н о с л о б о д с к ій  у ѣ зд ъ ). Мѣстності,, лежащая по лѣвѵю сторону р. М окши 
въ предѣлахъ К р а с н о с л о б о д с к а го  у ѣ з д а , представляетъ изъ себя довольно волннстое 
нлато, поднимаюідееся надъ ѵровнемъ р. М окш и саженъ на 25 —30, и большею частію круто 
обрывающееся надъ долиной этой рѣки; поверхность этого плато носитъ большею частію 
степной характеръ, съ черноземной гіочвой, нерѣдко, впрочемъ, деградированной и прибли- 
жающейся къ лѣснымъ землямъ; лѣса встрѣчаются изрѣіка въ видѣ отдѣльныхъ рощъ 
около овраговъ и на водораздѣлахъ; гіо дну лоіцинъ и овраговъ весьма обычны мощныя 
скопленія торфа и другихъ болотныхъ образованій, скопленія, часто уже прорѣзанныя глу- 
бокими промоинами и постепенно разрѵшаемыя водными потоками.

Часть того же уѣзда, лежаіцая на востокъ и на сѣверъ отъ р. М окш и, отличается въ 
обіцемъ болѣе равниннымъ характеромъ поверхности, гораздо болѣе лѣсиста, нерѣдко съ 
супесчаной или даже чисто песчаной —  боровой почвой. Склонъ къ р. М окш ѣ (правый) 
обыкновенно отлогъ и заканчивается иногда сыпучими песками, которые, будучи освобождены 
мѣстами изъ подъ покрывавшаго ихъ прежде лѣса, образуютъ дѣйствующія дюны. Сѣверная 
полоса этой второй лѣсистой части района (приходящаяся отчасти уже въ Нижегородской 
губерніи), на водораздѣлѣ между pp. М окш ей  и А л а ты р е м ъ , отличается кромѣ того отъ 
всей осталыюй изслѣдованной площади сравнительнымъ б е з в о д іе м ъ . Въ то время, какъ въ 
первомъ— степномъ участкѣ района (а также нерѣдко и въ южной половинѣ второго-лѣсистаго 
участка), благодаря частымъ. хотя и не обильнымъ ключамъ, —  мы всюду встрѣчаемъ воду 
даже въ неболыпихъ ручьяхъ и рѣчкахъ, на ряду съ постоянными признаками бывшаго или 
современнаго заболачиванія дна лощинъ и овраговъ, — въ сѣверной полосѣ наоборотъ весьма
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обычны рѣчки съ сухимъ въ теченіе лѣта, ііесчанымъ ложемъ (даже р. А л а т ы р ь  y села Ш у- 
т и л о ва  пересыхаетъ), болота почти совсѣмъ отсутствуютъ, искусственные пруды, не поддер- 
живаемые ключами, оказываются маловодными и населеніе принѵждено иользоваться водой 
изъ колодцевъ, болынею частію довольно глѵбокихъ (около 20— 40 метровъ).

Причина такого рѣзкаго отличія сѣверной полоеы района отъ остальной площади въ 
отношеніи водоносности кроется въ особенностяхъ геологическаго стренія; въ то время, какъ 
въ билѣе южныхъ частяхъ района госнодствуютъ мезозойсиія водоупорныя глины, переслаи- 
вающіяся съ цесками,— въ сѣверной полосѣ ііодъ слоемъ послѣтретичнаго болѣе или менѣе 
песчанистаго наноса залегаютъ неиосредственно каменноугольные извеетняки, трещиноватые 
и ноздристые, пронускгшпі,іе воду въ глубокіе горизонты.

907. Непосредственно на сѣверъ отъ гор. Т р о и ц к а  средняя часть лѣваго склона къ 
р. М окш ѣ въ общемъ довольно отлогаго, сопровождается выаотами, заросла травой.

908. На заиадъ отъ г. Троицка (къ с. Торопову) развиты „лѣсныя земли“.
Въ Троицкѣ для хозяйственныхъ цѣлей унотребляется иногда известковистый песча- 

никъ, распадающійся на плитки, весьма наноминающій породу, характерную для анта. 
ГІесчаникъ добывался въ полѣ около Троидка (мѣсто добычи точно выяснить не удалось).

909. К и м л я й -В о л гап и н о . Древній берегъ ыѣстами иоднимается на 30 метровъ, но 
ясныхъ разрѣзовъ нѣтъ. Рельефъ ската обычный, какъ будетъ видно изъ ііриводимыхъ ниже 
разрѣзовъ по лѣвобережыо р. Мокши: I. Верхній крутой уступъ метровъ 8. II . Оползни съ 
мокрыми луговинами.

910. В ы ш е д. Н. Р е з е п о в к и  скатъ къ р. Мокшѣ достигаетъ высоты 25— 30 метровъ; 
прорѣзанъ овражками, въ стѣнкахъ которихъ выстѵпаютъ:

Qi 1) Наносъ— отъ 1 метра до нѣсколысихъ метровъ.
2) ІІески желтые, 7 — 8 метровъ.
3) Сѣрые иески (2 метра), a ііодъ нимц — толіца (нѣсколько метровъ) черныхъ 

С)\ глинъ сь  колчеданомъ; въ верхнихъ частлхъ эти глины иереслаиваются съ
песками. Ниже, изъ подъ черныхъ глинъ, выступаетъ толща сѣрыхъ глинъ, 
a еіце ниже— осыііи и овражные наносы.

У той же Р е з е п о в к и , непосредственно съ юга, рѣка Мокша подмываетъ основаніе 
лѣваго умѣренно крутого ската. Въ обрывѣ, поднимающемся надъ рѣкой на 8— 10 метровъ, 
наблюдается главнымъ образомъ безиалуішый желтобурый суглинокъ; только въ одномъ иунктѣ 
имѣется небольшой ополаень, въ области котораго, преимущественно по трещинамъ, можно 
видѣть темносѣрыя и почти черныя, съ фіолетовымъ оттѣнкомъ. вязкія глины.

Тамъ же, вблизи уровня рѣки, изъ-подъ наноса проглядываютъ тѣ же темносѣрыя глины.

ІТереходимъ далѣе къ небольшому притоку, впадаюгцему въ р. Мокшу сѣвернѣе Н. Ре- 
зеповки.

911. В ъ  с. Т о р о п о вѣ  —  по оврагу выстуиаютъ желтые пески (небольшой выходъ), a 
ниже, вѣроятно, залегаютъ глины (дно оврага торфянисто).

912. М и х а й л о в с к о е -Т о р о и о в о ; по оврагу выступаютъ сѣрыя глины. Обильный ключъ. 
Надъ глинами, въ стѣнкахъ промоинъ, наблюдаются толщи сухого торфа (больше 2 метровъ).

913. М и х а й л о в ск о е ; y деркви скатъ къ рѣчкѣ довольно крутъ; по скату выступаетъ 
толща рыхлыхъ желтыхъ и бѣловатыхъ песковъ, иногда крупно-зернистыхъ и съ окатанвыыи 
обломками „опоки“; толіца— до 14 метровъ. Надъ ручьемъ подъ песками наблюдаются грязно- 
зеленоватыя сѣрыя глины. Ниже села по рѣчкѣ видны темныя глины.

914. У к р а и н ц е в о . ІІо оврагу y церкви выступаютъ:
1 1 ) Свѣтло-сѣрыя глины,песчанистыя, отчасти сланцеватыя, съ ржавыми прошгастками;

Cri \ приходятся только метровъ на 10  ниже главнаго перевала; обнажены на 3 метра.
(2 ) Изъ подъ осыпи выступаютъ пески бурые и сѣрые, мелкозернистые.

Уровень рѣчки приходится метровъ на 20 ниже 1-го горизонта. По рѣчкѣ промытъ торфъ.
915. Н иж е с. Б. А з я с ь , по лѣвую сторону рѣчки, видны оползни, сплошь заросшіе, 

мокрые.
916. Н иж е Ст. Р е з е п о в к и , нѣсколько саженъ выше болыной дороги, по рѣчкѣ съ 

лѣвой стороны, опять наблюдаются заросшіе оползни.
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917. Д е р г а н о в к а . У  деревни изъ ямъ нѣкоторое время производилась добыча бураго 
желѣзняка и сферосидерита для Авгарскаго завода. Рудоносный горизонтъ залегаетъ въ 
толщѣ нижнемѣловыхѣ глинисто-песчаныхъ породъ. Руда не чистая, часто съ прожилками и 
гнѣздами глины и песку *).

918. С а м а е в к а — М. А з я с ь , крутой лѣвый скатъ къ рѣчкѣ; въ промоинахъ верхняго 
уступа видны пески.

919. ІІо мѣрѣ движенія вверхъ по рѣчкѣ, зеленая мокрая полоса подъ верхнимъ усту- 
помъ становится |же и верхній край ея становится ближё къ рѣчкѣ, a уступъ дѣлается 
болѣе высокимъ.

920. ІІр о т и в ъ  М ал. А зя си  бугры достигаютъ высоты 30 метровъ. Верхняя часть 
бугровъ заканчивается уступомъ, a ниже слѣдуетъ мокрый волнистый заросшій скатъ.

921 . Въ 21h  верстахъ на югъ отъ села Р ы б к и н а , въ томъ пунктѣ, гдѣ  рѣка Мокша 
подходитъ съ востока къ лѣвобережному скату, былъ наблюдаемъ непосредственно надъ рѣкой 
слѣдующій почти вертикальный разрѣзъ, тянуіційся вдоль рѣки на. 3 0 — 40 метровъ.

Qi 1) Слоистый желтобурый безвалунный суглинокъ (выстилаетъ съ поверхности до- 
вольно отлогій здѣсь общій склонъ къ долинѣ рѣки); мощность 5 — 6 метровъ 
и болыпе.

2) Сѣроватый и зеленоватый глинистый песокъ, мѣстами превращенный иъ до- 
вольно плотный песчаникъ; содержитъ въ себѣ многочисленныя песчано-фос- 
форитовыя конкреціи, то разсѣянныя, то собранныя въ прослойки; нерѣдко 
наблюдаются также гнѣзда, переіюлненныя ауделлами; очень обычны беле- 
мниты (Bel. corpulentus и др.). Мощность около 2 — 4 метровъ.

3) Конгломератъ, сложенный изъ окатанныхъ фосфоритовыхъ темнобурыхъ галекъ,
иересыпанныхъ пескомъ; встрѣчаются окатаниые обломки юрскихъ аммони- 

І товъ, куски дерева и проч.; мощность около 0 , 1 — 0,2 метровъ.
J u  4) Рыхлые пески съ белемнитами плохой сохранности (юрскіе). Обнажены на 4 метра.

В ъ самомъ основаніи ската, немного выше уровня рѣки, наблюдается мокрая полоска, 
по которой можно догадываться о залеганіи на этомъ ѵровнѣ водоуиорныхъ породъ.

Бичевникъ усѣянъ въ громадномъ количествѣ фосфоритовыми конкредіями, выпавшими 
изъ разрѣза.

921а. Р ы б ки н о . Въ 1 1 /з —  2 верстахъ выше села имѣется еіце обрывъ съ промоиной 
надъ самой р. Мокшей, высотой около 8 метровъ; въ стѣнкахъ обрыва и промоины выстѵпаютъ:

Qi 1) Наносъ. частію валунный.
2̂ ) Фосфоритовый горизонтъ. Глинистые, сѣрые и зеленевато-желтые пески, съ 

2— 4 прослоями фосфоритовъ. Верхніе ѵчастки мѣстами сопровождаются раз- 
сѣянными въ породѣ небольшими фосфоритовыми кругляками и гнѣздами 
ауцеллъ. Встрѣчаются: Aucella piriformis L a h ., Aucella piriform is  var. ma- 
juseula L a h ., Aucella cf. crassbollis  var. solida L a h ., Aucella cf. Keyserlingi Tr., 
Bhynchonella sp., Olcosteph. cf. syzranicus P a v l., Olcosteph. ribkinianus B og., 
Olcost. glaber N ik ., Ob;, mokschensis B o g ., Ole. triptychiformis N ik., Belemn. 
corpulentus N ik.

3) Галечный темнобурый конгломератъ, сложенный главнымъ образомъ изъ облом- 
ковъ юрскихъ фосфоритовъ. Окаменѣлостей мало, только белемниты (B el. 
corpulentus) и изрѣдка ауделлы.

|4) Сѣроватые пески съ Bel. Pueosi d’Orb., съ пластинчатожаберными и аммови- 
J n  : тами въ очень плохомъ сохраненіи. Обнажены на 4 метра.

|б) Надъ водой, на высотѣ 0 ,7— 1,5 метр., наблюдается влажная зона съ густой травой.
У  основанія разрѣза, среди осыпей, встрѣчены, между прочимъ, два обтертыхъ обломка 

аммонита Cosmoceras cf. Gowerianum Sow ., выпавшіе, вѣроятно, изъ конгломератнаго гори- 
зонта (3-го), гдѣ они находились, такимъ образомъ, во вторичномъ мѣстѣ.

Cr'-

Ч По словамъ мѣстныхъ жителей, гакая же руда добывалась прежде близъ д. Вороны, для за- 
крывшагося Ряіікинскаго яавода.
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922. Р ы б к и н о , верхній конедъ села. Въ верхнихъ чаетяхъ спуска видны грязно-сѣрыя 
и ржавыя глины, a подъ ними— пески. Ниже по скату наблюдается обрывъ надъ рѣкой, 
выеотой около 15— 16 метровъ. Въ верхней части этого обрыва наблюдаются черныя и 
сѣрыя глины безъ окаменѣлостей и безъ конкрецій (метр. 1 0 ), a подъ ними— слоистые пески 
(надъ уровнемъ рѣки 5 — 6 метровъ); почти y самой воды наблюдаются мочажины, указы- 
вающія опять на водоупорныя глины.

923. П отьм а; много овражныхъ вершинъ, въ которыхъ выступаетъ валунная глина, 
часто съ кротовинами и карбонатами въ верхнихъ частяхъ. У  деревни, ниже водораздѣла 
метровъ на 30, выступаютъ желтые пески, въ верхнихъ горизонтахъ глинистые,— a также—  
еѣроватыя, сильно песчанистыя глины съ прослоями желтаго цвѣта.

924. По р. Л е п ь е в к ѣ  лѣвый крутой скатъ болынею частію распаханъ или задерно- 
ванъ. Только ближе къ устью по этому скату начинаютъ мѣстами проглядыватъ коренные 
п іасты (песчано-глинистые).

925. У  села Е ф а е в а  въ овражномъ отвершкѣ на заиадъ отъ шоссе изъ гіодъ осыгга 
кое-гдѣ выступаютъ черныя и сѣрыя съ колчеданомъ неокомскія глины; толща ихъ здѣсь, 
повидимсшу, не мощна, метровъ 5 - 6 .  Пиже слѣдуетъ горизонтъ фосфоритовъ подъ осыішми; 
видно только уровень, съ котораго начинаютъ по осыпямъ встрѣчаться фосфориты. Въ устьѣ 
того-же оврага видны сѣрыя, вѣроятно, уже юрскія, глины съ мергелистыми фосфоритами.

926. С п у ск ъ  о тъ  с. Ш а в е р к и  к ъ  с. Е ф а е в у . Въ верхней части спуска выстуиаютъ 
пески, аподъ ними— свѣтло-сѣрыя глины. Внизу ската, надъ кочковатыми лугами (выше лу- 
говъ метровъ на 20 ), въ промоинѣ, видны— сверху черныя сланцеватыя глины, a иодъ 
ними— сѣрыя сланцеватыя-же глины [Сг^). Среди вынесенныхъ валуновъ встрѣчаются глыбы 
фосфоритовъ.

927. У  с. Ш а в е р к и , съ сѣвера, имѣется въ верхнемъ уступѣ промоина, ііочти верти- 
кальная, въ стѣнкахъ которой выступаютъ:

1 ) Грязно-сѣрыя глины съ ржавыми песчанистыыи и песчаниковыми прослойками 
и съ неболыпими гнѣздами глауконитоваго песка, 3 метра.

2 ) Свѣтло-сѣрые и желтоватые пески съ глыбами рыхлаго песчаника, 6 метровъ. 
Сп ^З) Свѣтло-сѣрыя, съ желтоватыми прожилками, слегка песчанистыя глины, раз-

битыя трещинами въ разныхъ направленіяхъ на угловатыя отдѣльности; 
сухія (въ пескахъ надъ ними наблюдается только небольшой выпотъ); мощ- 
ность около 10 метровъ.

Нодошва уступа— мокрая, съ ручьями; ниже по волнистому екату къ р. Мокшѣ 
наблюдаются оползни и слѣды вязкихъ сѣрыхъ (юрскихъ) глинъ.

928. „Въ валунахъ известняка попадается много ископаемыхъ, между которыми особенно 
заслуживаетъ вниманіе Schwngerina princeps E h r .,  найденная въ валунѣ роговика близъ с. 
ІП а в е р о к ъ . верстахъ въ 20-ти къ югу отъ г. К р а с н о с л о б о д с к а “. (К о с м о в ск ій ).

929. Т е н и ш е в о -ІП а в е р к и . По склону къ р. Мокшѣ отъ большой дороги, имѣющему 
здѣсь высоту около 40  метровъ, выступаютъ:

Т р у д ы  Г е о л . К ом . H ob . c e p . ,  в ы п . 1 6 . 18
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Qt 1) Остатки валуннаго наноса.
CVj 2) Слюдистые пески; обнажены въ верхнемъ уступѣ метра на 4; весь уступъ мет- 

ровъ 7s— 8.
Cr,-\-J3 о) Распаханные оиолзни съ мочажинами, указывающіе на залеганіе здѣсь глинъ, 

которыя становятся видными уже въ основаніи вышележащаго уступа.
Ещ е ниже (4) залегаетъ наносъ— овражный или рѣчной, надъ уровнемъ рѣки 5 — 6 мет-

роръ.
930. Т е н и ш е в о . У  верхняго конца села, въ нижней части склона, на высотѣ 5 — 6 

метровъ надъ лугами, выходятъ пески, a выше— сѣрыя глины съ оолитовымъ мергелемъ. 
В ъ  наносѣ появляются песчаные фосфориты.

931 ІІл у ж н о е . У  верхняго конца села, по боіыпой дорогѣ, поднимаясь снизу вверхъ, 
иожно было прослѣдить:

J 3k A. Ha высотѣ 8 метр. надъ лугами промыты юрскія глины съ оолитовымъ мерге- 
лемъ, въ которомъ встрѣчается Cosmoceras sp. и пр.

Crx В . Ещ е выше по подъему (метр. 5— 6) выступаютъ черныя нижнемѣловыя глины, a 
еще выше пески.

Неокомскіе фосфориты встрѣчаются только кое-гдѣ по осыпи выше горизонта А.
932. К о л ь зи в а н о в о . Выше церкви рѣчка струится въ глубокой промоинѣ, въ стѣн- 

кахъ  которой выступаютъ: сверху торфъ, a ниже сине-сѣрый глинистый наносъ съ корнями 
болотныхъ растеній.

933. Въ болѣе выеокихъ обрывахъ тамъ-же наблюдаются:
1) Черноземъ съ кротовинами, 0,7 метр.
2 ) Лёссовидный желтобурый суглинокъ съ кротовинами и карбонатными примаз-

Qt ками,— 1,5 метра; внизу незамѣтно сливается съ слоеватымъ грязно-желто-
бурымъ суглинкомъ (3 метра), подъ которымъ въ свою очередь залегаютъ 
пески съ галькой и хрящемъ.

934. Ниже по рѣчкѣ, y нижняго конца деревни, выступаютъ пески, иовидимому, уже 
коренные.

935. Н а в о с т о к ъ  о тъ  се л а  К у л и к о в а , въ \l h  верстахъ, промыто дно оврага; масса 
оползней, ключи, торфъ.

O j  1 ) Въ верхнихъ частяхъ оирага, въ стѣнкахъ, всюду выстунаютъ черныя глины 
съ синеватымъ отливомъ; въ нихъ встрѣчаются колчеданъ и кремнието- 
известняковыя свѣтло-сѣрыя септаріи; окаменѣлостей нѣтъ. Эти глины дости- 
гаютъ здѣсь, повидимому, довольно значительной мощности (можетъ быть, 
метровъ 10 ); надъ ними кое-гдѣ въ плохихъ обнаженіяхъ видны сѣрыя 
песчанистыя глины и рыхлые пески. Черныя глины внизу переходятъ въ 
глины темно-сѣрыя песчанистыя, a эти налегаютъ на ф осф ор и товы й  
к о н гл о м е р а т ъ , имѣющій здѣсь мощность около 0,2 метр.

J 3k 2) Ниже наблюдаются бурые рыхлые оолитовые мергелистые песчаники и гли- 
нистые пески; обнажены на 2 метра. Встрѣчается Cadoceras sp. (внутренніе 
обороты).

936. Г у м н ы , подъѳмъ на сѣверъ по болыпой дорогѣ. Нижняя терраса расноложена на 
высотѣ 10 — 1 2  метр. надъ заливной равниной. Сверху внизъ здѣсь можно было прослѣдить:

Crt 1 ) Неокомскіе фосфориты (по осыпямъ).
j  h 12 ) Желтый оолитовый мергель и сѣрыя глины (келловей).

3 ѵЗ) Слоистые келловейскіе пески.
937. Ж а б ь е ; y нижняго конца сѳла наблюдаются старые оползни.
938. Ж а б ь е . Высота бугра y села достигаетъ приблизительно 30 метровъ надъ уров- 

немъ заливныхъ луговъ. У  верхняго конда села наблюдаются заросшіе оползни; кое-гдѣ по 
водомоинамъ всгрѣчаются, начиная сверху внизъ:

!1) Темноватыя и сѣроватыя глины.
2) Неокомскіе фосфориты и куски зе.теноватаго песчаника съ тѣми-же фосфори- 

тами и гальками.
J 3k 3) Внизу встрѣчены сѣрыя глины и обломки оолитоваго мергеля.
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939. К р а с н о е л о б о д ск ъ . По лѣвому скату къ рѣчкѣ, впадающей въ р. Мокшу съ запада 
между городомъ и е. Жабьимъ, непосредственно выше города, выступаютъ:

Cr1 1 ) Сѣрыя глины, по довольно крутому уступу, нѣсколько метровъ.
C r ^ J J c  2) Ниже слѣдуетъ распаханный волнистый скатъ (оползни), занимающій большую 

часть склона.
J J c  3) Надъ рѣчкой въ обрывѣ выступаютъ пески.

940. Въ овражныхъ отвергакахъ, идущихъ отъ Курановки къ Литвѣ, видны только 
нески, обнаженные здѣсь метровъ на 14; глинистая толща покрыта оползнями и задернована; 
объ ней можно судить только по мокрымъ мѣстамъ и по ручейку; этотъ гіослѣдній ниже 
по оврагу исчезаетъ, что можетъ быть объяснено только вліяніемъ келловейскихъ песковъ.

941. Л и т ва . Въ 1 вер. выше деревни, по ручью съ лѣвой стороны, въ обрывѣ, высту- 
паютъ:

Q, 1 ) Грязно-сѣрая глина съ рѣдкими гальками, налегающая на нрослой песку съ 
гальками кварда, кремня, розоваго кварцита; мощность горизонта 2 метра.

(2) Иззелена грязно-сѣрая, a чаще черная съ желтыми жилками, въ разной степени 
çjr  j иесчавкстая, глина, 2 метра.

1 ]3 )  Фосфоритовый конгломератъ и фосфориты въ песчано-глинистой массѣ, 0 ,2—  
I 0 ,4  метр. Окаменѣлости очень рѣдки (только аудел-ш).
4) Толща бураго цвѣта: а) бурыя сильно песчанистыя глины съ бѣловатыми про- 

пластками оолитоваго мергеля (0,1  метр.), иногда кремнистаго (въ отдѣль- 
ныхъ глыбахъ); б) внизу—-прослой буровато-сѣрой глины (0,4 метр.); мощность 
всего горизонта около 2 метровъ.

5) Бурые ііески съ пропласткомъ бураго мергелистаго оолитоваго песчаника, съ 
массой желѣзистыхъ трубочекъ; обнажены метра на 4. Встрѣчаются аммо- 
ниты (Cosmoceras cf. Goweri).

Ниже слѣдуетъ осыпь до воды (около 2 метр.).
Тамъ-же, нѣсколько саженъ ниже по рѣчкѣ, на той-же сторонѣ, въ крутомъ обрывѣ 

на томъ-же уровнѣ, выступаютъ:
(1) Рыхлые, желтые и бѣловатые пески, 5 метровъ.

Q І2) Свѣтло-сѣрыя мучнистыя глины (или суглинокъ), 4 метра; постепенно перехо- 
1 j дятъ въ—

ІЗ) Темно-сѣрыя иловатыя глины; 1 метръ, до воды.
ІІо всей вѣроятности, здѣсь мы имѣемъ дѣло съ послѣтретичными котловинными 

отложеніями.
942. Л и т в а . Въ оврагѣ на востокъ отъ деревни можно было прослѣдить сверху внизъ:

1 ) Пески сыпучіе, около 10  метровъ или болъше.
2 ) Черныя глины (изъ подъ осыпи), 1,5— 2 метра.
3) Непосредственно подъ ними наблюдается фосфоритовый конгломератъ съ ау- 

целлами; 0,1 — 0,2 метр.
18*
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кругляками и аммонитами (Per. 
surense Ni kJ и F rearsi d ’O rb .,

4) Сѣрыя глины.
5) Оолитовая красно-бурая глина, 1,5 метра.
6) Сѣрая глина, 0 ,7  метр.

J J i  \1) Бурый глинистый песокъ съ фосфоритовыми
funatus О рр., Cadoceras, близкій къ С.
Cosmoceras Gowerianum Sow).

8) Бурый оолитовый песчаникъ, на диѣ оврага.
943. У той же деревни съ юго-запада въ обрывахъ выетупаютъ:

Cr, 1 ) Вверху — фосфоритовый горизонтъ съ неясными отпечахками а у ц е л л ъ ; мощ- 
ность около 0,2 метр. Горизонтъ состоитъ изъ фосфоритово-галечнаго конгло- 
мерата, переходящаго мѣстами въ зеленовато-бурый песчаникъ и песчани- 
стую глину.

J 3k 2) Ниже залегаетъ сѣрая и красно-бурая песчанистая глина съ конкреціями 
оолитоваго мергеля. Встрѣчаются аммониты ( Cosmoceras sp.).

944. К р а с н о с л о б о д с к ъ — дер . К у р а н о в к а , скатъ къ рѣчкѣ.
Сг1 1) Въ верхнемъ уступѣ выступаютъ сѣрыя глины съ массой желѣзистыхъ корокъ; 

моіцность глиаъ— 7 —8 метровъ.
Cry-\-Jjk 2 ) Ниже, среди оползвей, можно ирослѣдить чередованіе песковъ и глинъ.

J J c  3) В ъ  освованіи же ската, вадъ рѣчкой, видны келловейскіе пески.
945. Е р а с в о с л о б о д с к ъ . Спускъ отъ города къ с. Жабьему по большой дорогѣ. Въ 

стѣнкахъ разрѣза и въ промоинахъ y дороги выступаютъ:
1 ) Сѣроватыя глины и подъ ними — желто-бурыя глины съ кусками оолитоваго 

мергеля— 2 метра.
2) Сѣрмя глины; внизу стаяовятся песчанистыми; наблюдается прослой оолитоваго 

ііесчанистаго мергеля; мощность горизонта около 2 метр.
?) Ниже слѣдуетъ толвід песковъ.— Эти пески обнажены особенно ясно нѣсколько 

ниже по той-же дорогѣ,— y кузницъ, вертикальной стѣной, высотой метровъ 
8. Верхніе горизонты п е ск о в ъ -съ  тонкими неправильными глинистыми про- 
нластками. Ниже въ пескахъ есть прослой грязно-сѣраго песчаника. Въ нѣ- 
которыхъ прослояхъ пески мелкозернисты и со слюдой.

946. Го р . К р а с н о с л о б о д с к ъ . Надъ р. Мокшей, подъ городскимъ садоиъ, выступаютъ: 
j j .  ! і )  Сѣроватыя и желтоватыя глины, — 3 — 4 метра.

3 І2 ) Толща песковъ.
947. Ниже этой толіци песковъ, въ сосѣдаихъ мѣстахъ, на высотѣ 1 — 1,5 метр. надъ 

заливной равниной, залегаетъ водоупорный горизонхъ, какъ можно судить по болотцамъ, по 
неглубокимъ колодцамъ и по родничкамъ.

948. Б у р о в а я  с к в а ж и н а  въ  гор. К р а с н о с л о б о д с к ѣ , при к а з е н н о м ъ  ви н н о м ъ  
с к л а д  ѣ.

ІЧ ернозем ъ.................................................................................................................. 2 6 "

J J e

&

J J t  ■

ІКраснобурый с у гл и н о к ъ ...................................................................................10 '3"
Грязно сѣрая глина................................................................................................3 0 '1 1 ”
Желтобурый песокъ............................................................................................... 1 4 1 1 "
Черная жирная гл и н а......................................................................................... 4 1 '8 "
Слюдопесчанистая черная г л и н а ................................................................5 2 '4 "
(Плотный о о л и то вы й  м е р г е л ь ................................................................ 2 '—

Тлинистый п е с о к ъ ....................................... .........................................................2 8 '1 "
Буроватосѣрый болѣе глинистый п е с о к ъ .............................................6' 8"

Мелкозернистый п е с о к ъ ................................................................................... 36 '8"
Бѣлый песокъ съ гнѣздами сѣрой глины и иесчаника . . . 9 '10 "
Сѣрый глинистый п есокъ...................................................................................5 0 Т '

Вязкая сѣрая глина ......................................................................................... 32 '—
Рыхлый бурый песокъ..........................................................................................5 '—
Оолитовая порода ( м е р г е л ь ? ) .......................................................................3 '—

(Оолитовый песчанистый м е р г е л ь ................................................................0 '6 ''
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С,

C M

Известнякъ свѣтлосѣрый твердый. . . .  ...................................... 5 '—
Известнякъ ноздреваты й.................................................................................. 0'б"

Темносѣрая известковистая п о р о д а ......................................................... 4 '4"
Ноздреватый и звестн я к ъ ...................................... ............................................2'8"

Известнякъ с ѣ р ы й ................................................... ............................................  1'—
Известнякъ мергелистый си н еваты й ......................................................... 4' —
Розовый мергель......................................................................................................3' —

Известняки кремнистые и м у ч н и с т ы е ...................................................3 8 '—
Розовый мергель......................................................................................................2' —
И з в е с т н я к ъ ............................................................................................................ 2 4 '—

Известняковый „песокъ“ (водоносный) . . .......................................5 —
И з в е с т н я к ъ ............................................................................ ............................... 5 '—

Известнякъ съ кремнями................................................... ............................... 16 '—

Итого . . . .  62 саж. 3 фѵт.
Вода остановилась на глубинѣ 29 саж. отъ поверхности.

949. Н а с ѣ в е р о з а н а д ъ  о тъ  К р а с н о с л о б о д с к а , въ лощинѣ, промыта толща торфа 
болѣе 2 метровъ мощностью.

950. Перевадъ отъ гор. К р а с н о с д о б о д с к а  къ бассейну р. Урей (къ с. Б у л а е в у ) . 
Ровное черноземное плато. Склоны къ рѣчкамъ и балкамъ умѣренно отлоги. По рѣчкамъ 
промытъ торфъ.

На западъ отъ г. К р а с н о с л о б о д с к а  (къ С ели щ ам ъ ) точно также разстилается об- 
ширное высокое плато, мѣстами волнистое, благодаря внѣдряющимся сюда отъ рѣкъ и рѣ- 
чекъ широкимъ и неглѵбокимъ лощинамъ. Это цлато носитъ чисто степной характеръ; почва 
черноземная.

Что же касается окраинной части илато, иримыкающей къ долинѣ Мокши и изборо- 
жденной оврагами, то здѣсь господствуютъ лѣсныя земли. Только ближе къ гор. Троицку, 
гдѣ скатъ къ рѣкѣ Мокшѣ становится болѣе отлогимъ, почва приближается къ черноземной. 
Лѣсныя земли развиты также нерѣдко и на внутреннихъ частяхъ илато, тамъ гдѣ поверх- 
ность является бугристой и изрытой оврагами (напр., вдоль лѣваго ската къ р. Лѣпьевкѣ 
и проч.).

951. К р а с н о с л о б о д с к ъ ; въ 1 в. ниже города, въ вертикальномъ обрывѣ надъ р. Мок- 
шей, въ предѣлахъ заливной долины, выступаютъ:

1 ) Слоистый новѣйшій наносъ, бурый, 0 ,7 — 1 метр.
2) Черный горизонтъ болотно-луговой древней почвы, 0,7 метр.; прекрасно высту- 

паетъ въ видѣ черной полосы по всему обрыву.
,3) Желто-бурый глинистый аллювіальный наносъ, 2 метра.
Тамъ же скатъ съ плато къ лугамъ заканчивается въ основаніи зеленымъ мо- 

крымъ лугомъ, приходящимся надъ заливной равниной на высотѣ 2— 3 метровъ; это указы- 
ваетъ на присутствіе на данномъ уровнѣ водоупорныхъ глинъ (юрскихъ).

953. У  д. Го р я ш и  имѣется небольшой выходъ песковъ надъ мокрой зеленой подошвой 
обрыва.

954. Н. У с а д ъ . Выше села скатъ къ рѣкѣ,— высотой до 25— 30 метровъ надъ лугами, 
сплошь задервованъ или подъ осыпями; кое-гдѣ вверху и внизу еката— по водомоинамъ и 
канавкамъ— видны черныя и темно-сѣрыя глины съ мергельно-фосфоритовыми конкреціями, 
съ обломками оолитоваго мергеля и съ обломками белемнитовъ (JA ).

Непосредственно выше д. Аракчеевой сохранились признаки стараго купороснаго за- 
вода, бывшаго болѣе 30 лѣтъ назадъ.

955. О в р а г ъ  м еж ду д е р е в н е й  и се л о м ъ  А р а к ч е е в ы м и . Вершина оврага прихо- 
дится надъ лугами на высотѣ метровъ 30 или болыпе. В ъ  верхнихъ частяхъ оврага имѣ- 
ются оползни, среди которыхъ кое-гдѣ выступаютъ черныя (нижнемѣловыя) глины, a ниже 
ихъ сѣрыя (юрскія) глины, съ оолитовымъ мергелемъ; по осыпямъ попадаются грифеи и белем- 
ниты (Bel. subabsolutus Niii). Въ нижней части оврага выступаютъ слоистые пески, лежащіе, 
очевидно, ниже вышеотмѣченной юрской глины. У  самыхъ луговъ имѣется небольшой родникъ.

Qi

952.
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956. В ъ  се л ѣ  А р а к ч е е в ѣ , возлѣ уровня р. Мокши, видны темносѣрыя и сѣрыя юрскія 
глины съ колчеданомъ; въ глинахъ встрѣчаются также фосфоритовыя глыбы; выше глинъ 
залегаютъ пески, образуюіціе, такимъ образомъ, прослой среди юрскихъ глинъ.

957. У  д. К а н гу ш и  древній берегъ— не высокій, метровъ 16; видны пески.
958. Д ѣ в и ч ій  Р у к а в ъ . Выше села наблюдаются песчаные обрывы; подошва обрывовъ 

съ обычными мокрыми зелеными луговинами *).
959. Непосредственно выше села Д ѣ в и ч ій  Р у к а в ъ , отъ барскаго дома (метровъ 16 надъ 

р. Мокшей) идетъ скатъ къ рѣкѣ; скатъ умѣренно крутой, волнистый (заросшіе оползни), 
зеленый, влажный. Все это указываетъ на присутствіе здѣсь мезозойскихъ глинистыхъ отложеній.

960. Ниже села Д ѣ в и ч ій  Р у к а в ъ  имѣется громадный оврагъ съ крутыми стѣнками, 
въ которыхъ выступаютъ:

Qx 1) Валунная глина, 2 метра.
С гх 2) Пески рыхлые, свѣтло-желтые, отчасти слюдистые, съ тонкими пропластками 

глинъ и песчаниковъ, — до 20 метровъ. На днѣ оврага— родникъ.
961. У того же села Д ѣ в и ч ій  Р у к а в ъ , по одному изъ овраговъ (у церкви) М ел-

л е р ъ  наблюдалъ слѣдующій разрѣзъ:
„1) Растительная земля, заключающая многочисленные обломки

б е л е м н и т о в ъ ................................• ..................................................  3' — "

2) Красновато-желтая глина, съ многочисленными сѣвер-
ными в а л у н а ы и ...................................................................................17' — "

3) Рыхлый желтовато-бѣлый иесокъ, тоже съ иалунами,
какъ и предыдущій с л о й ................................................................17 ' — "

4) Ж елѣзистая г л и н а .................................................................................. —  6''
5) Сыпучій иесокъ, бі лаго двѣта, безъ валуновъ, но заклю-

чаюідій небольшія цементованныя водною окисью же-
лѣза, песчаныя же жеоды, скорлуповатаго сложенія . 21 ' —  "

6) Весьма желѣзистая глина...................................................................... — ' —  4"
7) Бѣлый, слюдистый п е с о к ъ ................................................................1 4 '— "

8) Желтый, желѣзистый и въ то же время нѣсколько гли-
нистый, довольно твердый песчаникъ, съ прослойками 
голубовато-сѣрой, рухляковистой глины, до 4 -хъ  дюй-
МОВЪ ТОЛІДИНЫ.........................................................................................  3 ' —  "

9) Сыиучій несокъ, сѣраго цвѣта; въ немъ берутъ начало
небольшіе ключи чистѣйшей воды............................................. 4 ' —  "

10) Зеленовато-сѣрый, съ поверхности— желтовато-сѣрый, 
желѣзистый и весьма илотный р у х л я к ъ ..........................— '  — 6"

11) Желтый, весьма желѣзистий и въ то же иремя не-
много глинистый п есчани къ ......................................................... — ' 4 "

Всѣ эти слои лежатъ горизонтально и изъ нихъ только въ Л» 10  былъ найденъ 
обломокъ плечевой кости. повидимому, п л е з іо з а в р а “.

962. Мѣстность, расположенная по правую сторону р. Мокши въ предѣлахъ Красно- 
слободскаго уѣзда въ общемъ низменна и сравнительно равнинна. Поверхностныя отложенія 
(террасовыя) имѣютъ чаіде всего песчаный или супесчаный составъ (рѣже— суглинистый). 
Характеръ этой мѣстности будетъ видѣнъ яснѣе ниже— при описаніи иравыхъ притоковъ 
р. Мокши, a здѣсь приведемъ лишь нѣкоторыя наблюденія въ предѣлахъ бассейна р ѣ к и  
В ар м ы .

963. О тъ  Д ѣ в и ч ь я г о  Р у к а в а  къ  Е л ь н и к а м ъ — слабо-волнистая низинная мѣстность; 
почва— супесь и песокъ (иногда съ галькой), рѣже— суглинокъ.

964. Е л ь н и к и -П и ч и н гѵ ш ъ ; песчаная и супесчаная почва. Пичингушъ стоитъ на надлу- 
говой песчаной террасѣ. Заливная долина р. Вармы y Ельниковъ— широкая, луга кочковаты.

Космовскіп встрѣтилъ ѵ Дѣвичьяго Р ѵк ав а  Belemnites Beaumonti (?) и G-ryphaea dilatata 
(оба во вторичномъ залеганін).
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965. Выше по теченію р. Вармы склоны продолжаютъ оставаться отлогими. По поверх- 
ности— песчаныя и суиесчаныя почвы.

966. Е л ь н и к и ; слабо-волнистая мѣстность; y села, по дорогѣ въ Уркатъ, y кирпич- 
ныхъ сараевъ, видны:

1 ) Сѣрая лѣсная земля, 0 ,35 метр.
2 ) Желто-бурый пористый суглинокъ безъ валуновъ, не вскипающій; елѣды крото- 

винъ; - - - 1  метръ.
3) Желтобурые ьески (едва выступаютъ).

967. У  с. К а м е н н ы й  Б р о д ъ  въ руслѣ р. Мокши выступаетъ, повидимому, уже каменно- 
угольный известнякъ, какъ можно отчасти догадываться уже но самому названію селенія, 
a также по указаніямъ мѣстныхъ жителей. Однако, цровѣрить этотъ фактъ на мѣстѣ не 
удалось по состоянію рѣки въ моментъ изслѣдованій.

Сводя всѣ наблюденія по лѣвому берегу р. М окш и отъ г. Т р о и ц к а  до г. К р асн о - 
с л о б о д с к а  и ниже послѣдияго, a  равно наблюденія ііо рѣчкамъ и оврагамъ въ области 
прилегающаго степного іілато,— цолѵчаемъ слѣдующую схему напластованій:

1 ) Изъ подъ валунныхъ отложеній, въ наиболѣе высокихъ пунктахъ плато, выстѵ- 
паютъ болѣе или менѣе песчанистыя, иногда же сланцеватыя, сѣрыя и 
грязновато-сѣрыя глины, иногда съ слюдо-песчанистыми и иесчаниковыми 
прослоями, съ прожилками ржаваго цвѣта, содержащія также мѣстами ско- 
п л е н ія б у р а г о  ж е л ѣ з н я к а  и сф е р о си д е р и т а . Окаменѣлостей совершенно 
не встрѣчается. Мощность глинъ въ отдѣльныхъ разрѣзахъ колеблется около
3 метровъ (Ш авер ки , У к р а и н ц е в о )— 8 метровъ (К р а с н о сл о б о д с к ъ ).

2) Ниже этихъ глинъ слѣдѵетъ обыкновенно то л щ а р ы х л ы х ъ  п е ск о в ъ , жел- 
Сгі тыхъ, сѣрыхъ, бурыхъ, содержащихъ мѣстами отдѣльныя песчаниковыя

глыбы. Мощность этого горизонта колеблется около 6 метровъ (Ш а в е р к и )—  
болѣе 10  метровъ (окрестности К р а с н о с л о б о д ск а ).

3) Только что названные иески ниже переходятъ постепенно въ свѣтло-сѣрыя 
иесчанистыя глины, a эти послѣднія смѣняются ниже гл и н а м и  чер н ы м и  
и тем н о -сѣ р ы м и , часто содержащими въсебѣкругляки к о л ч е д а н а , a также 
крупныя свѣтло-сѣрыя кремнисто-известковыя конкреціи; черныя глины въ 
верхнихъ своихъ частяхъ иногда содержатъ прослои песку. Мощность го- 
ризонта колеблется около 8 метровъ— 14 метровъ.

Непостоянство мощности горизонтовъ 2 -го и 3-го стоитъ, повидимому, въ зависимости 
отъ перехода въ горизонтальномъ направленіи песковъ въ глины и глинъ въ пески. На это 
указываютъ также постепенность перехода между 2 -мъ и 3-мъ горизонтами, a равно встрѣ- 
чающіеся среди черныхъ і ’л и н ъ  прослои песку. Окаменѣлостей въ обоихъ горизонтахъ, не- 
смотря на всѣ старанія, не найдено. Стратиграфическое положеніе указанныхъ трехъ гори- 
зонтовъ и петрографическіе признаки заставляютъ считать ихъ за отложенія н и ж н ем ѣ - 
л о вы я , и въ частности предполагать здѣсь присутствіе н е о к о м а  и ап та .

Сг\ 4) Изъ подъ оиисанныхъ нѣмыхъ горизонтовъ выстуиаетъ обыкновенно слой кон- 
гломерата и глинистыхъ иесковъ съ фосфоритовыми кругляками, слой ча- 
сто ничтожной мощности, но весьма интересный по остаткамъ фауны. Боль- 
шею частію этотъ слой имѣетъ мощность только около 0 ,2— 0,4 метр. и со- 
стоитъ изъ черныхъ и бурыхъ (фосфоритовыхъ) галекъ, пересыпанныхъ сѣ- 
роватымъ, бурымъ и зеленоватымъ (глауконитовымъ) пескомъ, обыкновенно 
сцементированнымъ и содержащимъ въ себѣ также кругляки песчанистаго 
фосфорита. Но въ нѣкоторыхъ случаяхъ (напр. по р. М окш ѣ, версты 2 
выше с. Р ы б к и н а ), этотъ горизонтъ достигаетъ толіцины нѣсколькихъ мет- 
ровъ и распадается даже на нѣсколько слоевъ.

Г5) Свита к е л л о в е й с к и х ъ  породъ, лежащая иодъ ауцелловымъ горизонтомъ, 
j ■ I представлена въ значительной степени песчаными и песчанистыми отложе- 

{ ніями и отчасти глинами. Въ тѣхъ  мѣстахъ, гдѣ эта свита наименѣе срѣ- 
I зана въ моментъ неокомской трансгрессіи. напримѣръ, y г. К р а сн о с л о б о  д-
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ск а , мы наблюдаемъ въ верхнихъ ея частяхъ сѣрыя и бурыя песчанистыя 
глины съ пропластками и конкреціями оолитоваго мергеля, иостепенно пе- 
рехоДящія въ бурые желѣзистые пески и песчаники, подъ которыми въ свою 
очередь залегаютъ рыхлые слюдисто-кварцевые пески (до 8 — 10  метровъ 
мощности), иногда съ тонкими песчаниковыми прослоями грязно-сѣраго двѣта. 
Мощность всей названной свиты въ такихъ случаяхъ доходитъ до 14— 16 
метровъ и болѣе. Мѣстами однако (напр. y с. Р ы б к и н а ) подъ ауцелловымъ 
конгломератомъ мы наблюдаемъ непосредственно рыхльге келловейскіе пески; 
глинистые верхніе слои тамъ, очевидно, размыты, послуживъ отчасти мате- 
ріаломъ (кмѣстѣ съ окаменѣлостями) для неокомскаго конгломерата.

6) Начиная отъ с. Р ы б к и н а , внизъ по р. М окш ѣ, изъ подъ описапныхъ келло- 
вейскихъ песчаныхъ отложеній начинаютъ выстуиать y самой рѣки и залив- 
ной равнины какія-то новыя водоѵпорныя породы, о чемъ можно судить по 
мокрой сплошь заросшей зеленой каймѣ, наблюдаемой въ оснопаніи скатовъ 
къ р. М окш ѣ, и по положенію воды въ колодцахъ. Эти породы въ разрѣзѣ 
мнѣ удалось видѣть только ниже г. К р а с н о с л о б о д с к а  y с. А р а к ч е е в а ; 
по всей вѣроятности, эти породы принадлежатъ, какъ и вышележащіе слои, 
къ нижнекелловейскимъ отложеніямъ, такъ какъ болѣе древнія юрскія обра- 
зованія въ сосѣднихъ областяхъ отсѵтствуютъ.

968. Ниже села Каменный Бродъ склоны къ долинѣ р. Мокши съ той и другой сто- 
роны отлоги. Лѣвобережное плато здѣсь— на своей сѣверной окраинѣ— постепенно пони- 
жается по направленію къ р. Мокшѣ. Толща мезозоя здѣсь оказывается размытой, поверх- 
ностныя отложенія принадлежатъ къ типу террасовыхъ и только мѣстами среди нихъ вы- 
ступаютъ на поверхность каменноугольные известняки.

969. Такъ, верстахъ въ Б-хъ выше с. П ур ды ш ки , по правую сторону р. Мокши, 
имѣется бугристый участокъ, ноднимающійся невысоко надъ лугами. На участкѣ около ка- 
меноломенъ можно наблюдать:

Qi 1) Песокъ съ валунами гранита (изрѣдка),— 0,7 метр. и болыпе.
Сз 2) Известнякъ желтоватый и бѣловатый, мягкій, часто даже мучнистый (сверху), 

съ массой пустотъ отъ фузулинъ; окаменѣлости рѣдки (членики криноидей, 
иглы ежей, кораллы, Euomphalus sp., Prod. semireticulatus, Prod. cf. punctatus 
и пр.). Известнякъ разработывается,— обжигаютъ на известь.

Тотъ же самый, повидимому, выходъ известняковъ наблюдалъ въ 60-хъ  годахъ М ел- 
л ер ъ , который пипіетъ слѣдующее:

„ ІІур д ы ш ки  стоятъ на лѣвомъ берегу этой рѣки и иодлѣ нихъ мы не встрѣчаемъ ни 
малѣйшихъ обнаженій; но въ 2-хъ  верстахъ на сѣверо-востокъ, на противоположной сто- 
ронѣ рѣки, подъ рыхлыми песками, на глубинѣ 4 — 6 футовъ, многочисленными ямами вскрыты 
фузулиновые известняки. Они имѣютъ здѣсь бѣлый двѣтъ, весьма плотны, дѣлятся на слои 
до 1 фута толщины, хорошо даются на обтеску, a потому и считаются лучшимъ строитель- 
нымъ матеріаломъ во всей окрестности. Изъ окаменѣлостей, кромѣ многочисленныхъ и пре- 
красно сохраненныхъ фузулинъ (Fusulina cylindrica F is c h .) ,  мною были найдены въ нихъ: 
Productus semireticulatus M a rt., Streptorhynchus crenistria P h i l  1., Spirifer trigonalis M a rt, и 
ядра гладкаго Euomphalus sp. indet“.

Въ своей палеонтологической монографіи о фораминиферахъ М е л л е р ъ  называетъ изъ 
этого обнаженія слѣдующія формы: Fusulina longissima M ö ll., Fusulina prisca  E h r e n b ., 
Fusulinella sphaeroidea E h r e n b .,  Cribrostomum B radyi M öll.. Cribrostomum patidum B r., 
Tetrataxis conica E h re n b .

970. К о см о в с к ій  отмѣчаетъ кромѣ того выходъ известняка по р. Мокшѣ между се- 
леньями Н. Ш ал ы  и М ал. Б р и л о в к а .

971. По берегамъ Мокши непосредственно y села Пурдышекъ и выше развиты песча- 
ныя террасовыя отложенія. В ъ  Пурдышкахъ высота берега надъ лѵговой террасой —  мет- 
ровъ 8— 1 0 .
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972. А д а е в о -А гѣ е в о . Уступъ къ заливной, здѣсь широчайшей, долинѣ р. Мокпш 
достигаетъ высоты надъ лугами метровъ 1 6 —20; сложенъ террасовыми наслоеніями.

973. Ниже с. А к с е л а  по р. Мокшѣ тянется такой-же уступъ. Уступъ вездѣ здѣсь за- 
дернованъ, разрѣзовъ нѣтъ, хотя можно догадываться, что онъ сложенъ послѣтретичными 
террасовыми отложеніями.

974. Около селеній Т а р х а н ы  и Е н и к о в о  склоны къ рѣчкѣ отличаются значительной 
шириной (равно какъ ниже и выше названныхъ селеній). ІІравый склонъ впрочемъ нѣ- 
сколько круче лѣваго. ІІо оврагу, прорѣзьтвающему этотъ склонъ, верстахъ въ полутора 
ниже дер. Т а р х а н ы , по скату отъ лѣса наблюдаются неболыпія песчаныя плѣшины (пески 
нижнемѣловые). Склоны къ рѣчкѣ почти сплошь распаханы, почва близка къ черноземной.

975 Противъ дер. Ч е к а ш е в о й  (въ 2 -хъ  верстахъ на юго-востокъ отъ дер. Е н и к о - 
вой) по правому довольно крѵтому скатѵ къ оврагу (на сѣверъ отъ деревни) наблюдаются 
довольно значительныя песчаныя плѣшины, указыванщ ія на залеганіе здѣсь коренныхъ ііес- 
чаныхъ толщъ (нижнемѣловыхъ).

Верхняя часть ската къ названному оврагу покрыта лѣсомъ. Тамъ же, ближе къ Е н и - 
ково й , по правому крутому склону къ оврагу выступаетъ толща песковъ —  вверху сѣрыхъ, 
внизу— желтоватыхъ, съ желѣзистыми арослоями, съ хрящемъ и кварцевыми гальками. 
Моіцность толщи —болѣе 10 метровъ.

Надъ песками наблюдаются остатки валуннаго наноса, a также лёссовидный древній 
овражный наносъ съ карбонатами внизу и выщелоченный вверху (на глубину 0 ,7— 1,5 ме- 
тровъ).

976. И ш ей ка . ІІри спускѣ къ Ишейкѣ съ сѣвера по большой дорогѣ въ промоинѣ 
видны валунная глина и пески.

977. И ш ей ка  стоитъ на днѣ широкой балки. В ъ  основаніи склоновъ къ балкѣ не- 
рѣдки мочажины и ключи; повидимому, и здѣсь прорѣзана часть юры. Хорошихъ разрѣзокъ 
кругомъ не видно, склоны отлоги и распаханы.

978. ІІо рѣчкѣ на западъ отъ И ш ей ки  (версты I 1/ 2— 2), около татарскаго выселка, 
видны также мочажины (дно широкой балки съ ручьемъ).

ІІлато около с. И ш ей ки  по анероиду приходится надъ р. М окш ей выоотой около 
60 метровъ.

Ниже с. И п іей ки  склоны къ рѣчкѣ продолжаютъ оставаться умѣренно отлогими. У  
селенія Д о со ев а  и ниже— склоны сплошь распаханы; y верхняго коыца селенія имѣется 
довольно большой прудъ и работаетъ неболыпая водяная мельница. ГІочва по склонамъ къ 
рѣчкѣ — лѣсная земля, отчасти переходная къ чернозёму.

979. А к с е л ъ ; въ 3 верстахъ на югъ, по лѣвому отлогому склону къ рѣчкѣ, высту- 
паютъ:

[1) Деградированный черноземъ съ кротовинами, 0,7 метр. 
q  J 2 ) Веіцелоченный горизонтъ лёсса съ кротовинами, 0,7 метр.

3) Лёссовидный суглинокъ, желтобурый, пористый, съ известью, 0,7 метр.
14) Ж елтые однородные пески и осыпь до уровня воды.

980. Ііравый склонъ къ рѣчкѣ южнѣе с. Аксела тоже отлогій, вообще кругомъ по го- 
ризонту отлогіе склоны.

981. А к с е л ъ . На правомъ умѣренно-отлогомъ склонѣ къ рѣчкѣ, y кирішчныхъ са- 
раевъ, наблюдалась отвѣсная стѣнка искѵсственной выемки; въ стѣнкѣ выступаютъ:

1 ) Черноземъ, съ массой кротовинъ. до 0,7 метр.
2) Толща слоеватыхъ песчанистыхъ бурыхъ глинъ безъ валуновъ. Вверху масса

извеетковыхъ примазокъ по треіцинамъ; нѣкоторыя трещины идутъ съ при- 
q мазками до глубииы 4 метр.; около примазокъ наблюдается пористость даже

на глубинѣ 4 метр.; известь около трещинъ— часто въ видѣ трубочекъ, 
это— какъ-бы ходы корней. Мощность толщи 3— 4 метра.

3) Рыхлые желтоватые пески; есть желѣзистые уплотненные прослои; мощность
песковъ— 2 — 6 метр.

У  самой рѣчки наблюдаются заболоченные участки, указывающіе на водоупорные 
пласты ниже уровня рѣчки.

Труды Гкол. Ко.ч. Hon. с е р ., вып. 16 . 19
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982. Между селеніями А л к а е в о  и П о д го р н о е  К о н а к о в о  къ долинѣ рѣки Мокши 
снускается съ юго-запада большой оврагъ. Склоны его большею частью довольно отлоги и 
почти сплошь распаханы или задернованы. Только мѣстами по бѵгоркамъ наблюдаются не- 
большія песчаныя илѣшинки, указывающія на залеганіе здѣсь нижнемѣловыхъ песковъ. 
Кромѣ . того по промоинамъ y болыпой дороги (въ 2-хъ верстахъ на востокъ отъ с. П од- 
го р н а го -К о н а к о в а )  выступаетъ желтобурый безвалунный суглинокъ, выщелоченный (почва 
на плато— лѣсная земля).— У деревни А л к а е в о й  скатъ къ долинѣ р. Мокши въ нижнихъ 
двухъ третяхъ волнистый, съ мочажинами и ключами, что зависитъ, вѣроятно, отъ ирисут- 
ствія здѣсь юрскихъ и отчасти, вѣроятно, нижнемѣловыхъ глинистыхъ породъ. Верхняя 
треть ската имѣетъ крутой уступъ, въ которомъ видны безвалунныя желтобурыя глины и 
послѣтретичные (прислонные) цески.

983. Возлѣ с. П о д го р н а го  (К о н а к о во ) скатъ съ плато къ долинѣ р. Мокши имѣетъ 
такой видъ:

A. Довольно крутой уступъ, въ которомъ выступаетъ сѣрая толща (гориз. 3— 5-й
оврага К о з я ч а го ; № 986).

B . Заросшій скатъ съ мочажинами ( J 3 C rJ.
Такимъ образомъ здѣсь строеніе окраины плато, повидимому, аналогично строенію по 

М окш ѣ въ К р а с н о с л о б о д с к о м ъ  уѣздѣ (Ш а в е р к и  и проч.), хотя здѣсь и не достаетъ 
нѣкоторыхъ горизонтовъ (можетъ быть, прикрытыхъ о с ы іія м и ) .

Ниже с. П о д го р н а го  К о н а к о в а  скатъ къ долинѣ р. Мокши продолжаетъ сохранять 
на нѣкоторомъ протяженіи тотъ же характеръ, что и y названнаго села: верхняя часть ската 
представляетъ изъ себя довольно крутой уступъ, a нижняя часть падаетъ къ долинѣ болѣе 
полого, причемъ отдичается нѣкоторой волнистостью, какъ это вообіце бываетъ въ случаяхъ 
гдинистаго характера коренныхъ породъ (въ данномъ случаѣ юрскихъ и нижнемѣловыхъ). 
Хорошихъ выходовъ коренныхъ отложеній здѣсь однако не наблюдается; скатъ въ послѣд- 
нее иремя усиленно распахивается. Только верстахъ въ 3-хъ  ниже с. Подгорнаго Кона- 
кова край нлато прорѣзанъ растѵщими овражными вершинками, въ которыхъ выступаютъ 
наносы и имѣются признаки ниже лежаіцей нижнемѣловой толіци. Ещ е дальше отъ назван- 
наго селэ, уже ближе къ селу Б а б ѣ е в у  (Никольскому) имѣется оврагъ, отчасти поросшій 
остатками лѣса, ниже описываемый (Дгг 986).

Относительно той же мѣстности К у л и б и н ъ  пишетъ слѣдующее:
„У деревни І Іо д г о р н о е  К о н а к о во  на р. М окш ѣ, въ обрывахъ горы, y которой 

стоитъ деревня, подъ слоемъ наноса сажени въ 2 толщиною, обнажается плотный желѣзи- 
стый песчаникъ, мѣстами переходящій въ бурый желѣзнякъ, толщиною отъ I г/2 до 2 -хъ  
аршинъ; послѣдній совершенно горизонталенъ и лежитъ на желтоватой сланцеватой глинѣ, 
которая мѣстами содержитъ совершенно бѣлые пропластки. В ъ  самомъ низу разрѣзы эти 
завалены сплывшею наносною глиною. Вертикальная высота всего разрѣза весьма значи- 
тельна и составляетъ по крайней мѣрѣ до 20-ти саж .“.

984. У  с. Б а б ѣ е в а  оба края плато представляются значительно пониженными, такъ 
какъ илато здѣсь прорѣзано долиной небольшой рѣчки, сиускающейся съ юга къ Мокшѣ.

985. ІІеревалъ отъ р. М окш и къ р. Е в а с ъ ,  по восточной окраинѣ песчано-лѣсной 
области, черезъ селенья Б а б ѣ е в о  (Н и к о л ь ск о е ), Б а р а ш е в о , К о зл о в к а , Н о во ч а д о во , 
характеризуется болѣе или менѣе значительнымъ развитіемъ супесчаныхъ и песчаныхъ 
почвъ, въ зависимости отъ того, что ледниковый глинистый наносъ здѣсь уже оказывается
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въ извѣстной гтепени размытымъ, будучи замѣщенъ позднѣйшими безвалунными несчани- 
стыми отложеиіями („прислонными“ или террасовыми), развитыми въ особенности по скло- 
намъ къ ложбинамъ. Наиболѣе песчанистыя почвы были наблюдаемы около с. К о зл о вк и .

986. Между селеніями В а б ѣ е в ы м ъ  (Н и к о л ьск и м ъ ) и П о д го р н ы м ъ , въ имѣніи 
В е д е н я н и н а , спускается къ долинѣ рѣки М окш и съ плато (сь юга) о в р а г ъ  К о зя ч ій . 
Въ вершинахъ оврага наблюдаются глубокія ніюмоины, въ которыхъ выступаютъ:

Ql 1) Валунныя глины.
2)  Рыхлые желтоватые пески, около 6 метровъ.
3) Свѣтлосѣрыя, слегка иесчанистыя глины, около 6 метровъ.

Cri ^4) Бурые глинистые нески съ желѣзистыми прослоями, около 2 метровъ.
[5) Опять сѣрыя глины, книзу болѣе плотныя, но не вязкія, a глыбоватыя (тонко- 
і песчанистыя) и трещиноватыя, около 6 метровъ (или нѣсколько больше).

987. Ниже по оврагу склоны заросли или осыпалисъ, причемъ по уступамъ наблюдаются 
нерѣдко заболоченныя, т о іік ія  мѣста (примѣрно выше долины р. М окш и метровъ на 1 0 ); 
тутъ, вѣроятно, внизу залегаютъ юрскія глины, которыхъ здѣсь, впрочемъ, не видно, но 
онѣ видны нѣсколько ближе къ селу Б а б ѣ е в у , въ небольшой промоинѣ, открывающейся съ 
отлогаго склона въ долину р. М окш и.

988. В ъ  этой промоинѣ, изъ подъ послѣтретичныхъ прислонныхъ глинъ и песковъ, 
выступаютъ черныя глины съ колчеданомъ, съ грифеями, белемнитами (Bel. subabsolutus N ik ., 
Belemnites cf. Panderianus d ’ O rb .), съ разваливанщимися отпечатками Cosmoceras и Pvri- 
sphinctes. Эти глины видны отъ уровня луговъ (заливная долина М окш и) вверхъ по про- 
моинамъ метровъ на 6.

989. Въ коллекдіи В е д е н я п и н а  встрѣчены слѣдующія келловейскія формы. собранныя 
имъ въ неболыпомъ выходѣ, въ основаніи заросшаго ската къ рѣкѣ М окш ѣ, при дер. В ы - 
с о е о й  (возлѣ дер. М ар ьи н ой ), верстахъ въ 5 прямо на югъ отъ г. Т е м н и к о в а : Cosmo
ceras cf. Gowerianum  Sow ., Perisphinctes cf. mutatus Tr., Cadoceras sp. (близкій къ Cad. 
Galdrinum  d ’O rb.).

990. Гор. Т е м н и к о в ъ  стоитъ на террасѣ, сложенной изъ песковъ (древнеаллювіальныхъ), 
высотой надъ заливной долиной метровъ 16; выше и ниже города эта терраса тоже песчанал 
(сосновыя рощи).— Восточнѣе г. Темникова заливная долина р. Мокгаи почти веэЩ  съ  п равой  
ст о р о н ы  болѣе или менѣе ясно ограничена уступомъ высотой до 1 0 — 15 метрфзъ, съ обна- 
женіями террасовыхъ слоистыхъ безвалунныхъ песковъ; мѣстами наблюдаются также дюнныя 
всхолмленія.

ІІравый скатъ къ долинѣ рѣки Мокши сѣвернѣе города Т е м н и к о в а  прорѣзанъ ря- 
домъ овраговъ, въ стѣнкахъ которыхъ выступаетъ толща безвалунныхъ бурыхъ песковъ, 
отчасти болѣе или менѣе глинистыхъ. Несомнѣнно, это— пески послѣледниковые, т е р р а с о в ы е , 
залегающіе сплошнымъ покровомъ восточнѣе болыпой дороги, въ этой негусто населенной 
мѣстности. ІІоверхностный нластъ этихъ террасовыхъ отложеній превращенъ въ подзолистую 
почву (сѵпесь и глинистый иесокъ); эта почва —  отъ г. Темникова и почти до пересѣченія 
болыной дорогой рѣки П у ш гы , a равно восточнѣе дороги— распахивается. Изъ овраговъ, въ 
которыхъ обнажаются террасовые пески, можно указать на слѣдующіе; оврагъ, идуіцій съ 
сѣвера къ гоіюду Темникову; оврагъ, спускающійся приблизительно отъ с. Т ю в е е в о  на за- 
надъ (особенно хорошія обнаженія); рядъ ові>аговъ. спускающихся въ томъ же направленіи 
къ долинѣ рѣки Мокпіи сѣвернѣе названной деревни; наконецъ, оврагъ, отдѣляющій селенія 
Г у с с к о е  К а р а е в о  и Т а т а р с к о е  К а р а е в о . Описанная терраса на западѣ заканчивается 
болѣе или менѣе крутымъ уступомъ къ заливной долинѣ рѣки Мокши (высота уступа метровъ 
10— 16). Южнѣе Р у с е к а г о  К а р а е в а  по окрашіѣ террасы наблюдаются небольшія дюнныя 
всхолмленія, вытянутыя приблизительно параллельно скату къ долинѣ Мокши (т.-е. съ сѣ- 
вера на югъ).

Заслуживаетъ вниманія небольшое озеро, лежащее верстахъ въ 2 -хъ  или 3-хъ  сѣвернѣе 
города Темникова y большой дороги съ востока, на днѣ правильно очерченной, замкнутой, 
круглой воронки съ умѣренно крутыми боками. Озеро истока не имѣетъ, отличается, по 
словамъ мѣстныхъ жителей, довольно значительной глубиной. Въ настоящее время озеро 
усиленио заиливается, какъ можно догадываться по вдающимся въ озеро неболыпимъ отме-
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лямъ, образовавінимся на счетъ сносимаго по промоинамъ и овражкамъ со стѣнокъ воронки 
матеріала (бока воронки теперь отчасти распахиваются, частью же покрыты мелкими остат- 
ками лѣсной растительности). Несомнѣнно, эта типичная воронка съ озеромъ на днѣ прои- 
схожденія п р о в а л ь н а го , возникшая на счетъ каверны въ каменноугольномъ известнякѣ, 
который долженъ залегать здѣсь неглубоко отъ моверхности.

991. С тар ы й -Г о р о д ъ . По скату къ Мокшѣ, около средины села, метр. 20 надъ рѣкой, 
среди оползней, видны мѣстами черныя и сѣрыя вязкія глины съ желтыми жилками, но 
окаменѣлостей и конкрецій не встрѣчено. На одномъ уровнѣ съ глинами (и до уровня рѣки) 
мѣстами залегаютъ сыпучіе желтые и ржавые пески, очевидно, прислонные (террасовые).

992. Другой оврагъ y С т а р а го -Г о р о д а , лежащій ниже по рѣкѣ, сопровождается выхо- 
дами иесковъ, повидимомѵ., прислонныхъ— послѣтретичныхъ.

993. У  нижняго (западнаго) конда С т а р а го  Г о р о д а  имѣется громадный оврагъ, въ 
верхнихъ частяхъ котораго, изъ подъ валуннаго наноса, видны:

П ) Свѣтлосѣрыя песчанистыя глины и мелкозернистые глинистые вееки (внизу
Qr  ! осыпались).

1 !2) Сѣрыя и черныя сланцеватыя глины, въ которыхъ встрѣчается изрѣдка колче- 
I данъ.

Низъ разрѣза y рѣки М окш и заросъ ( J 3?). Высота обрыва y С т а р а г о -Г о р о д а  надъ 
р. Мокшей равняется приблизительно 30— 40 метрамъ.

994. Ио ішдъёму отъ рѣки У ж е в к и  на востокъ сохранился мѣстами валунный наносъ. 
Къ С тар ом у Г о р о д у  идетъ подъёмъ; около С т а р а го  Г о р о д а  тоже мѣстами сохранился ва- 
лунный наноеъ.

995. Западнѣе р. У ж е в к и  мѣстность несчаная. ІІо склонамъ къ рѣчкамъ встрѣчаются 
мѣстами мочливыя пятна, указывающія на близость къ поверхности водоупорныхъ глинъ.

996. Н а р о в а т о в о  (перевозъ) — Т а к у ш е в о ; надлуговыя террасовыя отложенія, то пе- 
счаныя, то супесчаныя. Е сть дюнныя всхолмленія. Лѣсъ лиственный, около Т а к у ш е в а  — 
сосновый.

997. На югъ отсюда расположена обширная лѣсная мѣстность, слабо повышаюіцаяся 
къ бассейнамъ рѣкъ Вада и Еваса. Съ поверхности развиты пески, образовавшіеся на счетъ 
размыванія валуннаго наноса и подлежащей нижнемѣловой песчаной толщи.

Переходимъ къ правобережнымъ высотамъ, начинающимся по р. Мокшѣ ириблизительно 
отъ с. Б а е в а .

998. По рѣчкѣ, впадающей въ р Мокшу между селеніями Б а ш к и р ц е в а  (Б аш к у р ц ы ) 
и Б а е в о , въ новѣйшемъ наносѣ встрѣчаются обломки белемнитовъ (Bel. cf. subabsolutus N ik .), 
грифей и фосфоритовъ юрскаго габитуса. Нижнія части скатовъ зеленыя, мокрыя, торфянистыя.

999. Н а р а в а т о в о . Громадный оврагъ тотчасъ выше села. Въ оврагѣ выступаютъ:
Qt 1) Валунная глина мощяостью до 16 метровъ.

2) Черныя и сѣрыя глины (чередѵются); прослои оолитоваго мергеля; встрѣчаются 
обломки белемнитовъ. Глины обнажены надъ рѣчкой метровъ на 6.

1000 . Н а р о в а т о в о . Скатъ къ р. М окш ѣ достигаетъ высоты 40  — 50 метровъ. Масса 
оползней, бодьшею частью заросшихъ. Основаніе валунной глины состоитъ изъ сѣраго ила 
съ валунчиками. Коренныя глины покрыты оползнями, —  ихъ почти не видно. По отмелямъ 
въ рѣкѣ, среди валуновъ, встрѣчаются белемниты (Bel. subabsolutus N ik .), грифеи, аммониты 
очень рѣдки (найденъ одинъ неопредѣлимый обломокъ). Часто встрѣчаются обломки оолито- 
ваго сѣраго мергеля.

1 0 0 1 . ІП ар о м асо во  (Н и к о л ьск о е). У  церкви по скату выступаетъ толща »алунной 
глины до 1 4 — 16 метр. мощности. ІІо скатѵ къ М окш ѣ, достигающему здѣсь высоты 30 —  
40  метр., въ нижней его части наблюдаются заросшіе оползни.

1002. Ш ар о м асо во . У  церкви въ оврагѣ видны: 
фі 1) Толща валунной глины, 14— 16 метровъ.

Сгх 2) Изъ подъ нея —  зеленоватобурый мелкій глинистый песокъ, и тутъ же —  вы- 
навшія глыбы сѣраго конкреціоннаго известняка.

3) ІІо дну оврага подмыты черныя глины.
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1003. Ж е л а в а . Въ оврагѣ, идущемъ поперекъ большой дороги, выступаютъ:
Qt 1) Валунный наносъ.

2) Иески глинистые (и иесчанистыя глины), желтобурые и ржавые, иногда съ
зеленоватымъ оттѣнкомъ

3) Сѣроватил. песчанцстыя глины съ громадными конкрецілми сѣраго (съ поверх-
Qr  ности желтоватаго) плотнаго извѳстняка, въ которомъ встрѣчаются: Pecten sp.,

1 Pleunm ya  sp., Dentalium  sp., Aporrhais sp. Порода и нѣкоторыя окаменѣлости
(Aporrhais sp.) не отличимы отъ тѣхъ , которыя встрѣчены при с. ГІаевѣ на 
р Исѣ, a потому возиикаетъ предположеніе о н и ж н ем ѣ л о во м ъ  возрастѣ 
даннаго и вышележащаго горизонтовъ 

JJc(-\~Gn‘?) 4) Темносѣрыя и черныя песчанистыя глины съ колчеданомъ, оолитовыми срост- 
ками, грифеями и белемнитами.

Толщина 2 — 4-го горизоитовъ— 6 метровъ.
1004. К о ж у х о во . Выше селенія рѣка М окш а иодмываетъ сѣрую иловатую породу, 

правильно - слоистую. В ъ  нижней части склона нерѣдки топкіе участки ІІо осыпямъ встрѣ- 
чаются обломки конкреціоннаго сѣраго известняка (см. Л» 1003).

1005. Ближе къ селу П у р га с о в у  по осыпямъ на скатѣ къ рѣкѣ встрѣчаются обломки 
такого же конкреціоинаго известняка.

1006. И у р га со во . Но скату къ рѣкѣ (высотой метровъ 80) выступаютъ:
Qi 1 ) Валунная глина, метровъ 1 2 .

Сп 2) Изъ подъ осыпей— пестрые (ржаво-желтосѣроватые) глинистые пески (пере- 
ходъ къ иесчанистой глинѣ); книзу пески становятся болѣе рыхлыми.

J J o  3) Внизу, надъ рѣкой, на высотѣ 6 — 8 метр., наблюдаются тоикія мѣста, вьшоты, 
родники. По берегу встрѣченъ Belemnites, cf. subabsolutus N ik.

1007. Конкреціи сѣраго известняка наблюдаются также ио скатамъ y дер. ІІо ч и н к а , 
гдѣ онѣ также разработываются для дорогъ (какъ и y с. Желавы).

1008. К ад о м ъ . Надъ городомъ, лежащимъ въ аллювіальной низинѣ, имѣется бугоръ 
высотой около 16— 20 метровъ (кладбище), изолированный остатокъ отъ размыванія террасо- 
выхъ отложеній; въ бугрѣ видны:

[1) Желтобурый песчанистый суглинокъ безъ валуновъ, около 2 метровъ.
Qi І2) ІІески рыхлые, большею частью желтобурые, слоистые, неясно отграниченные

1 отъ горизонта 1 -го.
1009. Село Ч ер н ы е стоитъ на бугрѣ высотой надъ рѣкой метровъ 10— 1 2 ; по бугру 

видны послѣтретичные (террасовые) пески.
1010. У  д. І іе т р о с л о б о д с к о й  подъ наносными песками залегаютъ —  сѣроватый пе- 

сокъ съ глинистыми прослоями и подъ нимъ—черныя глины (К о см о вск ій ).
1 0 1 1 . Выше с. К о т е л ь н и  по р. М окш ѣ лѣвый берегъ сравнительно пониженъ; видны 

террасовые пески. поросшіе сосной.
Однако, возлѣ села и ниже по лѣвому берегу р. Мокши появляются высоты, къ опи- 

санію которыхъ мы теперь и перейдемъ.
1012. Е о т е л ь н а . Ниже села древній берегъ поднимается надъ рѣкой Мокшей на высоту 

около 4 0 — 50 метровъ. Краткія данныя о залегающихъ здѣсь слояхъ находимъ въ монографіи 
Эд. Го ф м ан а  (см. обзоръ литературы). Наши наблюденія здѣсь сводятся къ слѣдующему:

Въ вершинахъ спускающагося къ рѣкѣ крутого оврага выступаютъ сыпучіе пески 
(метр. 12— 14); въ основаніи эти пески желѣзисты, съ линзами желѣзистаго 
гіесчаника и съ кварцевогалечнымъ конгломератомъ.

^Ш ІНиже песковъ видны:
а) ІІрослой зеленоватосѣрой глины (аналогъ ржавыхъ глинъ другихъ разрѣзовъ), 

0 ,7 — 1,5 метра.
,б) Черный проржавѣвшій фосфоритовый песчаникъ, съ фосфоритовыми кругляками,

0,2 метр.
(7г ? /  Ѵ Н  Свѣтло-сѣрыя глины, a мѣстами прямо черныя (2— 4 метра). 

г  г  Іг) Черныя глииы,— 2— 4 метра.
J 3k д) Темносѣрыя и черныя глины съ колчеданомъ,—до ѵровня рѣки (нѣсколько метровъ).
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1013. Отъ К о т е л ь н ы  до С ы ч е в к и , ііо лѣвому скату къ М о к ш ѣ ,— заросшіе оползни. 
ІІо вершинамъ бугровъ— пески.

1014. ІІо скату въ  оврагу, спускаюідемуся къ р. Мокшѣ между селеніями Н и к о л ь- 
ской  и С ы ч е в к о й , наблюдаются песчаныя плѣшины, a ниже-— ключи и мочажины.

1015. Непосредственно выше С ы ч евк и , въ оврагѣ, выступаетъ толіда песковъ; по 
дну оврага иротекаетъ ручей, надъ которымъ, изъ подъ толіци песковъ, кое-гдѣ прогляды- 
ваютъ черныя глины.

1016. У  Ш е в е л е й с к а г о  М а й д а н а  келловейскія отложенія были указаны виервые 
К о см о вск и м ъ , который пишетъ слѣдующее:

„Близь Ш е в е л е й с к а г о  М а й д а н а  въ Е л а т о м с к о м ъ  уѣздѣ обнажаютея типичныя 
нижнекелловейскія глины съ желѣзнымъ колчеданомъ. Въ сыромъ видѣ эти глины имѣютъ 
черный цвѣтъ, при высыханіи же сѣрѣютъ. Здѣсь былъ найденъ Cosmoceras изъ группы
C. Goweri (форма еще не описанная) вмѣстѣ съ Cadoceras Elatm ae  N ik ., Cadoceras F rearsi 
d’O rb ., кромѣ того масса Belemnites Beaumonti d’O rb. и Astarte sp .“ .

Однако. здѣсь выше келловея имѣется еще цѣлая свита слоевъ, какъ видно изъ при- 
водимыхъ ниже нашихъ наблюденій.

1017. Ш е в е л е й с к ій  М а й д а н ъ . Виже села въ 1 верстѣ, ііо  скату къ рѣкѣ, имѣется 
масса оиолзней; р. М окш а нодмываетъ здѣсь черныя глины съ колчеданомъ и келловей- 
скими аммонитами (Cadoceras и пр). Выше по скату развиты свѣтло-сѣрыя слюдистыя глины, 
надъ ними видны слѣды фосфоритоваго конгломерата (мощность 0,2 метр,, безъ ауцеллъ), a 
еще выше— нижнемѣловыя ржавожелѣзистыя глины и пески.

1018. Въ 1 верстѣ на востокъ отъ с. Л аси ц ы  берегъ по рѣкѣ М окш ѣ оказывается 
еіце довольно высокимъ; наблюдаются заросшіе оползни, ключи. Верхняя часть склона обры- 
виста, съ промоинами, въ которыхъ видны:

Qі 1) Остатки валуннаго наноса.

12) Сѣрыя съ ржавыми жилками глины (угловатокомковатыя и сланцеватыя), иногда 
съ прослоями песку; много желѣзистыхъ корокъ; толіцина горизонта до 4 метр.

3) Пески сыиучіе, съ прослоями желѣзистаго песчаника; обнажены метр. на 6.
Qri-\-'h 4) В ъ  нижней части склона— осыпи, ключи, оползни (до уровня луговъ— метровъ 

12— 14).
1019. Внутри вышеназваннаго с. Л аси ц ы  въ неясныхъ разрѣзахъ, вверху ската, про- 

глядываютъ пески съ сѣрыми и темноватыми глинистыми ирослоями (Сгг).
Въ самомъ верху, нодъ валунной глиной, наблюдаются рыхлые иески.
1020. Отъ с. Л аси ц ы  до д. Д ем уш ки н ой  древній берегъ надъ заливными лугами 

имѣетъ высоту около 16— 20 метр.; крутъ и заросъ, оползней нѣтъ; но ближе къ Л аси - 
ц ам ъ низъ ската становится мокрымъ, съ ключами.

1021. Ниже д. Д ем уш ки н ой  лѣвый скатъ къ р. Мокшѣ еще болѣе понижается, ета- 
новясь вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе отлогимъ.

1022. Геологическія данныя относительно К о ш е б ѣ е в а , неболыного селенія, расиоложен- 
наго на краю плато при сліяніи рѣкъ Цны и Мокши,— сводятся къ слѣдующему. Въ 
оврагѣ, примыкающемъ къ селенію непосредственно съ юга и спускающемся на сѣверо-за- 
падъ— въ долину р. Цны, можно прослѣдить сверху в іі и з ъ  слѣдующія напластованія:

Qi 1) Валунный наносъ.
2 ) Рыхлые пееки, бѣлые, желтые и ржавые, иногда съ примѣсью хряща и га-

лекъ. Мощность около 8— 10 метровъ.
3) Зеленовато-черные, ржаво-черные и сѣрые, болѣе или менѣе глинистые, иески,

съ яодчиненными тонкими прослойками песковъ бѣлыхъ и желтыхъ. Иногда 
встрѣчаются разсѣянные въ породѣ желѣзистые фосфориты, a также вы- 

Сгх клинивающіеся прослои сѣраго известковистаго фосфоритоваго песчаника.
Какъ въ пескахъ, такъ въ особенности въ только что отмѣченномъ песча- 
никѣ наблюдаются часто Aucella piriformis  L a h u s . и Aucella crassicollis 
K e y s. Изъ песчаника же выбиты: Olcostephanus Keyserlingi N eum . et U h l.,  
Olcostephanus lejanus B o g . и Olcostephanus expansus B og . — Мощность всего 
горизонта около 3 метр.
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С п Ш  4) Черныя и темно-сѣрыя глины со елюдой, обнажены на 0,7 метр. Окаменѣ- 
лостей въ этихъ глинахъ не встрѣчено. Возможно, что названныя глины 
относятся еще къ неокомской серіи, a можетъ быть, онѣ принадлежатъ уже 
къ юрскимъ пластамъ. Что лежитъ ниже этихъ глинъ въ данномъ пунктѣ, 
выяснить не удалось.

Итакъ, резюмируя все вышесказанное, получаемъ слѣдуюіцую схему строенія лѣваго 
берега М окш и отъ К о т е л ь н и  до К о ш е б ѣ е в а :

(?] 1 ) Валѵнныя глины (не вездѣ еохранились).
(2) Толщи рыхлыхъ песковъ, въ которыхъ мѣстами встрѣчаются нрослои сѣрыхъ 

съ ржавыми нолосами глинъ (Л аси ц ы ). Книзу эти пески принимаютъ тем- 
ный цвѣтъ и становятся глинистыми (К о ш е б ѣ е в о ), a въ основаніи дѣ- 
лаются желѣзистыми и содержатъ прослои желѣзистаго песчаника (Ко- 
т е л ь н я ).

Сг1 ^З) Зеленовато-сѣрыя, или въ другихъ случаяхъ, ржавыя глины (или глинистые 
пески); прослой не болѣе 2 -хъ  метровъ.— Мѣстами тѣсно связаны съ ниже- 
лежащимъ горизонтомъ, отъ котораго ихъ трудно отдѣлить (К о п іеб ѣ е во ).

4) Фосфоритовый горизонтъ, иногда съ ауцелламн, съ Ole. Keyserlingi (К ош е- 
б ѣ е во ), иногда же безъ окаменѣлостей (Ш е в е л е й с к ій  М а й д а н ъ , Ко- 
т с л ь н я ) ; мощность 0 ,2— 0,7 метр., рѣже больше.

C r J  5) Свѣтлосѣрыя (a мѣстами, повидимомѵ, черныя) слюдистыя глины; книзу ста- 
новятся болѣе плотными и черными.

Jsk  6) ІІлотныя, темносѣрыя глины съ колчеданомъ, —  к е л л о в е й с к ія ; нѣсколько 
метровъ.

1023. Ниже сліянія р. Цны съ р. Мокшей долина послѣцней рѣки получаетъ широкій 
и большею частію расилывчатый характеръ.

Древніе берега отдѣлены здѣсь отъ рѣки обыкновенно болѣе или менѣе жирокой по- 
лосой заливныхъ луговъ, причемъ между этими лугами и водораздѣльными высотами зале- 
гаютъ нерѣдко полосы террасовыхъ песчаныхъ отложеній, заканчивающихся мѣстами надъ 
лугами въ формѣ невысокихъ уступцевъ (напримѣръ, на сѣверъ отъ с. Устья, ио правую 
сторону рѣки).

1024. И ен ьк и , Е л а т о м с к а г о  уѣзда. Общій скатъ къ долинѣ р. М окш и внутри села 
прорѣзанъ нѣсколъкими оврагами, вершины которыхъ внѣдряются въ илато восточнѣе села. 
Въ одной изъ такихъ вершинъ, связанной съ оврагомъ, который спускается мимо церкви 
съ сѣвера, были наблюдаемы:

1 ) Валунный наносъ.
? 2 ) Слѣды сѣроватобурыхъ месковъ, со слюдой.

«7з? 3) Темно-сѣрыя сланцеватыя глины, безъ окаменѣлостей. Глины обнажены по 
оврагу метра на 4. Онѣ очень напоминаютъ по своему габитусу тѣ глины y 
гор. Е л а т ь м ы , которыя залегаютъ выше песчаныхъ ирослоевъ съ гальками 
и которыя я отношу къ неокому. Однако, въ данномъ случаѣ, за отсут- 
ствіемъ другихъ данныхъ, какой-либо опредѣленный выводъ сдѣлать едва-ли 
возможно. Въ виду выходовъ юры по тому же скату ближе къ с. А з ѣ е в у , 
условно относимъ названныя глины къ юрѣ.

1025. П е н ьк и -Т о р о п о во . Изъ лѣсного оврага ливнями выносятся черныя и сѣрыя 
глины съ обломками белемнитовъ.

Вершинки овраговъ сложены изъ валунной глины (тоже и въ самыхъ П е н ь к а х ъ ) .
1026. Т ор о п ово ; y села съ сѣвера имѣется большой оврагъ, поросшій мелкимъ лѣсомъ; 

по дну текутъ обильные ключи. Въ ручьѣ— масса валуновъ и куски сѣрыхъ глинъ (коренныхъ).
1027. В ъ  устьѣ оврага стѣнки (высотой около 8— 10 метровъ) сложены изъ бурыхъ 

слоистыхъ песковъ, вѣроятно, послѣтретичныхъ, приелонныхъ.
1028. А з ѣ е в о . Въ 2 -хъ  верстахъ къ югу, въ оврагѣ, выстѵпаютъ:

Фі 1) Валунный наносъ, нѣсколько метровъ.
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«7з 2) Сѣрыя и темно-сѣрыя глины, съ конкреціями глинистаго рыхлаго бураго 
сферосидерита и колчедана, нѣсколько метровъ (обнажены метровъ на 6). 
По дну встрѣчаются грифеи, много белемнитовъ (Belemn. Pusosi, Bel. Panderi, 
Bel. subabsolutus) ,—  a также изрѣдка темно-бурыя, фосфоритовыя гальки 
(обычнаго для юры вида).

1029. А з ѣ е в о . В ъ  2 ХЫ верстахъ выше села, въ растущемъ оврагѣ, были наблюдаемы: 
Q1 1 ) Валунная глина желтовато-свѣтло-сѣраго цвѣта, съ массой валуновъ (много

кремней, розовые кварциты, зеленокаменныя породы и проч.). Толіда глинъ 
занимаетъ не менѣе половины высоты ската (метровъ 12— -14).

J b 2 ) Изъ подъ оползшихъ массъ валунной глины мѣстами наблюдаются сѣрыя 
сланцеватыя глины, съ прослоями сѣроватобураго и ржавобураго песка, въ 
которомъ встрѣчаются желѣзисто-песчаныя конкреціи въ формѣ корокъ и 
круглыхъ или овальныхъ желваковъ. Горизонтъ обнаженъ на 4—-6 метровъ. 
В ъ  данномъ случаѣ мы имѣемъ дѣло, вѣроятно, съ низами юрскихъ пластовъ.

1030. А з ѣ е в о . Въ вершинкахъ овраговъ, начинающихся на восточной окраинѣ села 
и за селомъ, наблюдается толща валунной глины ыощностью до 8 метр.

1031. А з ѣ е в о -С т е п а н о в к а . Скатъ къ долинѣ р. Мокши дѣлается болѣе отлогимъ и 
понижается. Наблюдаются толщи террасовыхъ песковъ, особенно развитыхъ на сѣверъ отъ 
С т е п а н о в к и .

Правые притоки рѣки Мокши.

42) Бассеины рѣкъ Есы  и Унуя.
Рѣка И са  входитъ въ область 73-го листа непосредственно выше гор. Инсара, принимая 

въ себя одинъ изъ значительныхъ лѣвыхъ своихъ притоковъ— рѣку Инсаръ. Съ описанія 
разрѣзовъ по этой послѣдней рѣкѣ мы и начнемъ.

Верховья рѣки И н са р а  лежатъ на высокомъ, сильно изрѣзанномъ, неширокомъ пере- 
валѣ, отдѣляющемъ бассейнъ только что названной рѣки отъ правобережья р. Мокши. Вы - 
ходы коренныхъ отложеній мы встрѣчаемъ по верховьямъ названной рѣки y селеній Г Іа е в к а , 
Л у х м и н с к ій  М а й д а н ъ  и проч.

1032. П а е в к а . Выше села по правому склону къ рѣчкѣ имѣется нѣсколько растущихъ 
овраговъ съ осыпавшимися стѣнками; въ оврагахъ выступаютъ:

Q1 1) Валунная глина, 0 ,7 — 6 метровъ.
Сг-і 2) Бѣлый и сѣрый мергель съ темными кремниетыми ѵчастками, съ прослоями 

сѣроватыхъ глинъ (рѣдко), a равно съ прослоями (или гнѣздами?) кварце- 
ваго сливного песчаника (часто встрѣчается въ нижнихъ частяхъ толщи); 
по осыпи также иногда встрѣчаются куски рыхлаго песчаника со слюдой 
(можетъ быть— прослои), сходнаго съ песчаникомъ Атмиса; вся мергельная 
толща— нѣсколько метровъ.

О і?  3) У  рѣчки наблюдаются черныя водоупорныя глины; надъ ними— заболоченная 
поверхность.

1033. П а е в к а . По оврагу, прорѣзываюіцему правый скатъ къ рѣчкѣ непосредственно 
ниже села, a равно по обрывамъ вдоль прилегающихъ частей ската, выступаютъ:

1) Мергель, мергелистая глина и „опока“, мѣстами обогащенныя черными крем-
нями. На уровнѣ этой толщи по осыпямъ разсѣяны многочисленныя, кварци-

Qr товыя, крупныя глыбы, залегающія, повидимомѵ, прослоемъ или гнѣздами въ
самой мергельной толщѣ.

2) Изъ-подъ осыпей ниже выступаетъ толща рыхлыхъ желтыхъ песковъ,— обна-
женная по обрывамъ до 8 метровъ.

CVj? 3) Нижнія части склона здѣсь задернованы и только по мокрымъ луговинамъ и 
обильнымъ ключамъ можно догадываться. что здѣсь залегаютъ водоупорные 
глинистые пласты (см. разрѣзъ y дер. О р л о вки ).
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1034. Тѣ же пласты съ ирисоединеніемъ черныхъ глинъ внизу наблюдаются по оврагу, 
прорѣзывающему правый скатъ къ рѣчкѣ непосредственно выше дер. М ай ер о вк и .

1035. Ниже дер. М ай е р о вк и , правый склонъ къ рѣчкѣ становится болѣе отлогимъ, 
весь распаханъ. Дно поперечныхъ лоіциаокъ обыкновенно заболочено; мѣстами изъ лощинъ 
вытекаютъ обильные ключи. По лѣвому склону къ рѣчкѣ, на томъ же пространствѣ, также 
наблюдаются мѣстами мокрыя луговины.

1036. Л у х м и н с к ій  М ай д ан ъ . Выіпе села въ вершинахъ, внѣдряющихся мъ высокій 
перевалъ (къ Паевкѣ), наблюдаются толщи „опоки“— глины, сильно напоминакщей мергель, 
но не вскипающей отъ кислоты,— съ массой черныхъ кремней.

1037. К и р е к л е й с к ій  М а й д а н ъ . По оврагамъ выстуиаютъ: внизу— глиниетые водо- 
носные песчаники (ключи), a выш е—толща бѣлыхъ мергелевидныхъ глинъ и вскипающихъ 
мергелей съ черными кремнями. Встрѣчаются: Modiola sp., Avicula sp., Beleinnitella sp. 
Между Янгужинскимъ и Киреклейскимъ Майданами высота плато достигаетъ 70 метровъ 
надъ уровнемъ р. Мокши y Наровчата (по барометрическомѵ измѣренію).

1038. Л у х м а . Выше деревни строеніе ската къ рѣчкѣ таково: а) Верхияя чаеть еката 
представляетъ изъ себя довольно крутой обрывъ, высотой около 8— 10  метровъ, съ выходами 
бѣлыхъ мергелевидныхъ глинъ и черныхъ кремней. Ь) Ниже слѣдуетъ бугристый заросшій 
склонъ, мокрый, съ ключами.

1039. Водораздѣльное плато на востокъ отъ селеній І І а е в к и — О р л овки  до сихъ поръ 
покрыто отчасти дубовыми лѣсами. Почва— типичная сѣрая лѣсная земля. Иодпочва— красно- 
бурая валунная глина съ валунами розоваго кварцита и другихъ породъ.

1040. Ниже села К о ч е т о в к и , по правому склону къ р. Инсаръ, сиускается отъ лѣса 
неглубокій оврагъ, въ стѣнкахъ котораго обнаженъ на короткомъ разстояніи горизонтъ 
несковъ, a ниже его— по уширенному дну оврага наблюдаются болотистые участки съ коч- 
карникомъ. Изъ болота вытекаетъ обильный ключъ.

1041. ІІо правому, довольно отлогому, общему склону къ р. И н са р ъ , непосредственно 
ниже дер. О р ловки  (по картѣ Е н д о в и щ е ), въ средней части склона, начинается оврагъ съ 
обрывистыми стѣнками. Въ этомъ оврагѣ, въ разныхъ его частяхъ, начиная съ вершины и 
кончая устьемъ— почти на уровнѣ луговъ по р. И н сар у , выступаютъ:

Сгг 1) Свѣтлосѣрый, съ ржавыми пятнами, a мѣстами—кремнистый иесчаникъ (разра- 
ботываемый мѣстными жителями). Обнажены только слѣды этого горизонта 
(скопленія отдѣльиыхъ глыбъ), выступающаго въ видѣ отдѣльныхъ глыбъ 
также и нѣсколько выше по склону среди пашни.

6Ѵ2? 2 ) Свѣтложелтые и буроватые пески, совершенно рыхлые, до 7— 8 метровъ.
С г^  3) Толща черныхъ и сѣрыхъ сланцеватыхъ глинъ; обнажена на нѣсколько са- 

женъ, почти до ѵровня дуговъ по р. И н са р у . ІІо дну оврага струится ру- 
чеекъ. Водоуиорнымъ слоемъ служатъ описанныя сланцеватыя глины.

1042. Въ дрѵгой вершинѣ y той же деревни, нѣсколько выше ио склону, выстунаютъ: 
|1 ) Желтовато-бѣлый мергель, частію превращенный въ рыхлую мергельную глину

Qr I и „опоку“. Обнаженъ на 5 — 6 метр.
2 ) 2 ) Изъ-подъ осыпей выступаютъ отдѣльныя плиты и глыбы сѣраго глинистаго 

\ песчаника, частію кремнистаго и зелѳноватаго.
1043. К о ч е т о в к а -А р б ѵ з о в к а , нравый склонъ къ рѣчкѣ. По осыпямъ и по дну рѣчки 

наблюдаются: пеечаникъ разнаго вида, кремни, бѣлая мергелевидная глина и мергель, из- 
рѣдка— обломки кремнистыхъ глинъ.

1044. Лѣвый склонъ къ рѣчкѣ Инсаръ ниже села К о ч ѳ т о в к и  распаханъ. Въ основаніи 
склона и по лоіцинкамъ наблюдаются всюду мокрыя, яркозеленыя луговины.

1045. Лѣвый крутой склонъ къ р. И н са р ъ  неяосредственно выше села А р б у зо вк и  
и цротивъ верхняго конца этого села очень бугристъ, вслѣдствіе многочисленныхъ оползней, 
теперь заросшихъ. Хорошихъ обнаженій здѣсь нѣтъ и только по ямамъ, изъ которыхъ до- 
бываютъ глыбы песчаника, и ио небольшимъ промоинамъ, можно судить о послѣдовательности 
напластованій.

Въ верхнихъ частяхъ ската наблюдаются неболыпіе выходы мѣловой „опоки“, ниже 
встрѣчаются оесчаныя плѣшиики. По поверхности разсѣяны глыбы песчаника. По котловин-
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камъ среди оползней, въ нижней половинѣ ската, наблюдаются мокрыя луговинки. У подошвы 
ската, по гранидѣ съ заливной равииной— обширное кочковатое болото.

1046. Въ ’ /г верс. выше описаннаго пункта, y пчельника, сохранилось внизу склона еще 
болѣе обширное болото; здѣсь же имѣется обильный ключъ.

1047. Ниже села А р б ѵ зо вк и , лѣвый склонъ къ р. И н са р ъ  довольно крутой, частью 
расиаханъ, частью заросъ лѣсомъ. Правый склонъ на томъ же пространствѣ отлогій и черно- 
земный. В ъ  области заливной равнины, тамъ же ио обрывамъ выступаютъ:

I) Слоистый наносъ до 1,5 метровъ.
І2) Древняя, темная крупитчатая почва на буромъ суглинкѣ.

1048. Г. И н сар ъ . Нѣсколько ниже Р о ж д е с т в е н с к о й  ц е р к ви , по лѣвѵю сторону рѣчки 
Инсара, лодмываются:

1) Свѣтлосѣрыя песчанистыя глины съ прослоемъ (0,2 метр.) конкрецій сферо- 
сидерита и корокъ бураго желѣзняка (руда тождественная съ дергановской). 
Толща глинъ выступаетъ въ обрывѣ метра на 4.

2 ) На высотѣ 0 ,4 —0,7 метр. надъ уровнемъ рѣчки обнажены глыбы сѣраго и
ржаваго глинистаго песчаника.

Самый низъ ската къ рѣчкѣ заболоченъ, съ ключами.
1049. Заливная долина р. И н са р ъ  въ настоящее время дреиирована; русло рѣки, въ 

тѣхъ  мѣстахъ, гдѣ послѣднян не подпружена мельничными цлотинами, окрѵжено довольно 
высокими и обрывистыми берегами івысотой до 4 метровъ и болѣе). Тѣмъ не менѣе, въ лу- 
гахъ  до сихъ іюръ встрѣчаются мѣстами болотистыя просгранства, какъ остатокъ отъ 
прежнихъ болѣе обширныхъ болотъ (о чемъ можно сѵдить по строенію аллювіальныхъ обра- 
зованій). На исчезновеніе болотъ вліяло, кромѣ углубленія рѣчного русла, также и усиленное 
отложеніе рѣчныхъ наносовъ, подобно тому, какъ это наблюдается въ массѣ другихъ случаевъ.

1050. Рѣка И са входитъ въ область 7.3-го листа немного выше города И н сар а . ІІравый 
склонъ къ этой рѣкѣ вплоть до сліянія съ долиной р. М окш и все время крутой и бугри- 
стый, лѣвый склонъ наоборотъ отлогій и широкій. Правый скатъ къ рѣкѣ И сѣ  нѣсколько 
выше города И н са р а  прорѣзанъ длиннымъ оврагомъ, который сиускается съ плато почти 
по наиравленію съ сѣвера на югъ (параллельно почтовой дорогѣ, ведущей ео стандіи Ку- 
л и к о вк и  въ гор. И н са р ъ ). Склоны къ этому оврагу почти сплошь заросли лѣсомъ и кустар- 
никомъ. Только мѣстами въ верхнихъ частяхъ оврага, среди вырубленнаго лѣса, наблюдаются 
неболыпіе обрывцы, въ которыхъ выступаютъ слоистые, глинистые, сѣрые и желтоватые 
п е ск и  съ частыми прослоями сѣраго и зеленовато-сѣраго (глауконитоваго) песчаника. Эта 
толіца въ обрывахъ обнажена метра на 4. Спускаясь ниже по оврагу, можно наблюдать на 
днѣ его, на болыпомъ иротяженіи, большія скопленія песчаниковыхъ глыбъ, снесенныхъ.' 
очевидно, изъ вышеуказанной коренной толщи. Среди намытаго по дну оврага матерьяла, 
кромѣ песчаниковыхъ глыбъ и рѣденькихъ ледниковыхъ валуновъ, намъ не удалось встрѣ- 
тить чего-либо другого; не встрѣчено также и обломковъ мергелей и „опоки“, по которымъ 
можно было бы догадаться о присутствіи здѣсь горизонта мѣловыхъ мергелей. Этотъ гори- 
зонтъ, повидимому, здѣсь отсутствуетъ.

1051. В ъ  нижнихъ частяхъ того же оврага, дно оказывается мѣстами заболоченнымъ, 
причемъ наблюдаются небольшіе роднички. Причиной этого заболачиванія служатъ ч е р н ы я  
гл и н ы , которыя и наблюдаются изрѣдка по бокамъ свѣжихъ размоинъ на днѣ оврага.

1052. Невдалекѣ отъ описаннаго оврага. по другую сторону болыпой дороги, въ началѣ 
скдона съ плато къ рѣчной долинѣ, въ канавѣ, которой окопанъ лѣсъ, можно было наблю- 
дать слѣдующіе горизонты, позволяющіе судить о характерѣ развитыхъ здѣсь почвъ и ле- 
жащихъ подъ ними наносовъ.

Q; 1) Темносѣрая лѣсная земля съ отчетливо выраженными типичными признаками.
„Переходный горизонтъ“ имѣетъ орѣховатое строеніе и значительно обога- 
щенъ пепельносизымъ мучнистымъ веществомъ, вслѣдствіе чего въ разрѣзѣ 
этотъ горизонтъ ясно выдѣляется, благодаря своей пепельносѣрой окраскѣ. 
Мощность почвы равняется 0 ,4— 0,6 метр.
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Qi 2) Красновато-желтобурый суглинокъ, въ верхнихъ частяхъ расаадающійся на 
многогранные куски. Въ суглинкѣ встрѣчаются отшлифованные валуны ро- 
зоваго кварцита, гранита, кремней, кварцевыя гальки и проч. ІІорода обна- 
жена въ канавѣ приблизительно на 0,7 метр.

1053. Тотчасъ ниже гор. И н сар а , y монастырскаго хутора (по картѣ І Іа в л о в с к о е ), 
ниже мельничной плотины, по правому скату къ долинѣ, невысоко надъ заливной равниной 
(метр. 5 — 6), имѣется небольшой обрывъ, въ которомъ наблюдаются:

Qі_2 1) Наносъ, въ которомъ обнаружены обломки сѣраго песчаника, a мѣстами— мелкія 
ф о сф о р и то вы я  гальки. Это, очевидно, матеріалъ, снесенный съ вышележа- 
щихъ частей ската.

[2) Буроватосѣрый глинисгый песокъ, 1,5 метра.
6Ѵ, <3) Сильно желѣзистая плотная глина, 0 ,2 — 0,4 метра.

*4) Толіца сѣрыхъ сланцеватыхъ глинъ, обнаженная въ обрывѣ метра на 4.
Ниже по скату имѣются родники.
1054. Выше игельничной плотины правый скатъ заканчивается круто надъ самой рѣкой, 

но заросъ весь лѣсомъ. Только кое-гдѣ по осылямъ можно различить слѣды буровато-сѣ- 
рыхъ глинъ.

1055. Ниже хутора нижняя часть праваго ската къ рѣкѣ дѣлается на нѣкоторомъ 
разстояніи довольио отлогой, распахана. Прорѣзывающіе скатъ овраги заросли лѣсомъ.

1056. Противъ гор. И н са р а  правый склонъ заросъ почти сплошь лѣсомъ. Ниже города 
этотъ склонъ освобождается отъ лѣсовъ и противъ села А д а ш е в а  оказывается совершемно 
расііаханнымъ, несмотря на евою бугристость.

Въ пяти верстахъ ниже города И н са р а  правый скатъ къ рѣкѣ оканчивается внизу 
неболынимъ устуиомъ. Въ верхнихъ частяхъ этого уступа. среди осыпей и затоптанныхъ 
скотомъ плѣшинъ, можно различить сѣрыя иесчанистыя породы, относительно возраста ко- 
торыхъ, вслѣдствіе неясности разрѣза. трудно сказать что-либо опредѣленное.

Основаніе уступа ііокрыто мокрой яркозеленой луговиной, что указываетъ на залеганіе 
здѣсь иодоупорныхъ, вѣроятно, нижнемѣловыхъ глинъ.

1057. Противъ села А д а ш е в а  по распаханному скату въ буграхъ мѣстные крестьяне 
добываютъ нлиты цесчаішстаго известняка, характернаго для аптіенскихъ отложеній и совер- 
шенно тождественнаго съ таковымъ y села І Іа е в а  (см. ниже), ІІлитнякъ употребляется 
крестьянами с. А д а ш е в а  на постройку погребовъ, дворовъ и т. п.

1058. Ниже села А д а ш е в а  правый скатъ получаетъ довольно своеобразное очертаніе, 
вполнѣ отвѣчающее геологическимъ особенностямъ мѣста. Верхнія части ската здѣсь обыкно- 
венно очень бугристы и, будучи расчленены поперечными лощинами, нерѣдко принимаютъ 
куполовидный характеръ. ГІо лебольшимъ лромоинамъ среди лѣса, который болынею частію 
покрываетъ эту часть ската, можло видѣть слѣды валулной глины. Слѣдующая ниже часть 
еката. тоже обыкновеняо покрытая лѣсомъ, очень крута и даже обрывиста. Эта часть соотвѣт- 
ствуетъ нижнемѣловымъ лесчалымъ и песчанистымъ буроватымъ и сѣрымъ отложеніемъ, ко- 
торыя и наблюдаются здѣсь иногда по обрывцамъ, лапримѣръ, y селенія Н а го р н а я  ІІо л я л а . 
Характеръ здѣшлихъ нижпемѣловыхъ пластовъ олисанъ ыѣсколько ниже— по наблюдѳніямъ ѵ 
с. І Іа е в а . Накояецъ пижляя треть склояа, больліею частію распахиваемая, дѣлается болѣе 
отлогой и вмѣстѣ съ тѣмъ волнистой, въ зависимости отъ болѣе глинистаго характера слѣ- 
дѵюіцихъ ниже нижнемѣловыхъ толщъ, склоняыхъ къ оползанію.

1059. Для характеристики самой нижней серіи коренныхъ пластовъ, лриходящейся 
отчасти ѵже на уровнѣ современныхъ рѣчеыхъ ланосовъ, и слѣдовательно не выступающей 
ло скатамъ выше заливной равнины,— можетъ і-лужить небольшой разрѣзъ по правую сторону 
р. И сы  въ 1 верстѣ вы ш е д е р е в н и  Ю м атовой , гдѣ рѣка на нѣкоторомъ очень короткомъ 
разстояяіи подходитъ непосредственно къ основанію крутого ската и подмываетъ лослѣдній. 
Здѣсь, среди оползшихъ къ рѣкѣ массъ, можно было распознать слѣдующіе горизонты:

Сп  1 ) Черная глина съ известковыми септаріями сѣраго и бѣловатаго цвѣта, распа- 
дающимися на многогранные острореберные куски.

Сгі? 2) Слѣды темнозеленыхъ, глауконитовыхъ, мѣстами проржавѣвшихъ песковъ, содер- 
жащихъ значнтельную примѣсь ф о сф о р и т о в о -м е р ге л ь н ы х ъ  га л е к ъ . Ока-

ІО*
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менѣлостей въ этомъ горизонтѣ найти не удалось, a потому остается неяе 
нымъ, относить ли его къ основанію нижиемѣловой серіи, или же (что менѣе 
вѣроятро) считать его болѣе древнимъ, именно отвѣчающимъ „волжскимъ 
отложеніямъ“.

J j ?  3) Черныя глины съ колчедановыми сростками, появляющіяся изъ подъ глаукони- 
товыхъ песковъ на высотѣ около ‘2 метровъ надъ меженнимъ уровнемъ 
рѣки. Вѣроятно, эти глины, —  судя по ихъ залеганію подъ глауконитовыми 
песками съ фосфоритовой галькой,— относятся уже къ юрской системѣ.

Въ томъ же пунктѣ, по вышележащимъ частямъ ската, въ промоинахъ около дороги, 
выступаютъ слѣды песчанистыхъ сѣрыхъ и ржавобурыхъ аптіенскихъ отложеній. A гю вер- 
шинѣ ската наблюдаются выходы глины съ валунами.

1060. Противъ селъ П а е в а  и А л е к с о в а  правый скатъ къ р. Исѣ сильно бугристъ. 
Строеніе и рельефъ этого ската, по наблюденіямъ противъ с. А л е к с о в а , представляются 
въ слѣдуюіцемъ видѣ:

I. Верхнія части ската къ рѣкѣ довольно круты, заросли лѣсомъ. Мѣстами прогля-
дываютъ валунныя глины.

I I .  Въ слѣдующей, нѣсколько болѣе отлогой части ската мѣстами изъ п і ей
выступаютъ свѣтлосѣрыя сланцеватыя глины.

II I .  Ниже слѣдуетъ очень крутой, почти вертикалъный мѣстами, уступъ, въ кото-
ромъ выступаютъ слоистые сѣрые нески, отчасти мелкозернистые и глини- 
стые, съ включенными въ толщу ихъ болыпими известково-песчаниковыми 
буроватотемно-сѣрыми твердыми конкреціями, имѣющими то формѵ глыбъ, 
то форму пропластковъ, раскалывающимися нерѣдко на параллельныя плитки. 
Съ поверхности эти конкреціи обыкновенно имѣютъ ржавый цвѣтъ разныхъ 
оттѣнковъ и только въ изломѣ наблюдается ихъ первоначальная буровато- 

Qr  темносѣрая окраска. Мощность всей песчаной толщи нъ обрывахъ достигаетъ
1 14— 16 метровъ. Въ нижней части толіди песковъ начинаютъ встрѣчаться

тонкіе прослои сѣрыхъ и черныхъ сланцеватыхъ глинъ. Въ известняковыхъ 
конкреціяхъ часто наблюдаются Aporrhais, напоминающій Aporrhais striato- 
carinata S in z ., Pect en sp. и другія, ближе не опредѣлимыя пластинчато- 
жаберныя.

IV . Нижнія части ската къ рѣкѣ представляютъ изъ себя область оползней,
сильно волнисты; въ моментъ наблюденій эта часть ската находилась въ 
значительной степени подъ пашней. Среди оползней можно мѣстами наблю- 
дать ничтожные выходы темноцвѣтныхъ глинистыхъ породъ, прикрытыхъ 
здѣсъ обыкновенно овражнымъ наносомъ.
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1061. ІІротивъ с. І І а е в а  можно кромѣ того видѣть, что выше сланцеватыхъ глинъ 
(горизонтъ ІІ-й ), подъ валуннымъ наносомъ, залегаютъ свѣтлосѣрыя песчанистыя глины.

1062. Лѣвый склонъ къ р. И сѣ , какъ выше указано, —  отлогій. Почва черноземная, 
подстилаемая желтымъ лёссомъ, въ которомъ встрѣчаются неизбѣжныя кротовины и извест- 
ковомергельныя конкреціи.

1063. Для характеристики строенія собственно заливной равнины могутъ служиті, раз- 
рѣзы, наблюдавшіеся по промоинамъ около деревни — Н а г о р н а я  ІІо л я н а . Строеніе это 
таково: сверхѵ залегаетъ рѣзкоочерченный пластъ свѣтлосѣраго слоистаго новѣйшаго наноса 
до 0,7 метр. моіцностью, a ниже наблюдается нормально развитая крупитчатая черноземо- 
видная почва, нодстилаеман желтобурымъ суглинкомъ. Такимъ образомъ, и здѣсь повторяется 
точно такая же смѣна горизонтовъ въ области аллювія, какая суіцествуетъ, можно сказать, 
вездѣ и всюдѵ ио небольшимъ рѣчкамъ нашей среднерусской степной полосы. На эти особен- 
ности рѣчного аллювія было болѣе подробно впериые мною указано въ отчётѣ по изслѣдо- 
ванію почвъ въ верховьяхъ р. О ки (см. труды экспедиц. ио изслѣдованію русск. рѣкъ, 1896 г.).

1064. Ве])ховье рѣчки (ираваго притока рѣки С ѣ и тьм ы ),н а  которой расположено село 
Ш а д ы м ск ій  М а й д а н ъ , цредставляетъ изъ себя широкую лощину съ умѣренио крутыми 
склонами, несущими на себѣ тамъ и сямъ остатки лѣсовъ. Хорошихъ обнаженій выше на- 
званнаго селенія не ветрѣчено, но по небольшимъ промоинамъ и ямамъ можно видѣть, что 
тѵтъ развиты тѣ же породы, что и по сосѣдствѵ— y Майдановъ Янгужинскаго и Киреклей- 
скаго. Сравнительно болыной выходъ мѣловой „опоки" и песчанистыхъ глинъ имѣется въ 
промоинѣ по правомѵ скатѵ отъ лѣса ниже Шадымскаго Майдана. Внугри того же селенія, 
въ иромоинахъ. добывается для обмазки зданій такъ называемая „бѣлая глина“ —  свѣтло- 
желтоватосѣрая песчанистая глинистая порода, слабосвязная.

ІІо той же рѣчкѣ, ближе къ с. Рыскину (на полііути отъ Шадымскаго Майдана къ 
названному селу) подмываются сѣроватыя глины. Правый склонъ къ той же рѣчкѣ y села 
Р ы с к и н а  крутой, но задернованъ. ІІо рѣчкѣ въ наносѣ встрѣчаются обломки бѣлыхъ и 
сѣрыхъ илотныхъ кремнистыхъ глинъ, глинистаго песчаника и пр.

ІІо оврагу, спускающемуся на сѣверовостокъ междѵ ееленіями Ш а д ы м ск ій  М ай д ан ъ  
и Т ю т и к о во , въ промоинахъ возлѣ дороги между названными селеніями. наблюдаются 
небодыніе выходы кремнистыхъ глинъ и „оііоки“, a подъ ними— свѣтлосѣрыхъ песчанистыхъ 
глинъ.— Въ иолуверстѣ ниже дороги по тому же оврагу— бугорокъ съ кусками кремнистыхъ 
глинъ.

У  дер. Т ю ти к о во й , пріютившейся ио склону къ верховьямъ небольшой рѣчки, вхо- 
дящей въ бассейнъ рѣки Сѣитьмы, были наблюдаемы слѣдующія породы. Въ промоинѣ, 
прорѣзываюіцей правый скатъ противъ деревни, выстуиаютъ к р е м н и с т ы я  гл и п ы , огчасти 
содержащія примѣсі. глауконита, то богатыя блестками слюды, то плотеыя, приближающіяся 
къ мѣловой „оиокѣ“; встрѣчаются также прослои сѣроватаго глинистаго п е е ч а н и к а  тоже 
съ глауконитомъ. ІЗъ названныхъ породахъ найдены отпечатки и н о ц ер ам о въ  и Avicula sp. 
Ближе къ рѣчкѣ— въ основаніи ската— наблюдаются свѣтлосѣрыя песчанистыя глины. У  ио- 
д,ошвы праваго ската имѣется нѣсколько довольно обильныхъ ключей.

ІІа перевалѣ отъ с. Д р а к и н а  къ д. Т ю т и к о во й  по овражнымъ вершинамъ —  выходы 
краснобурой валунной глины. Отъ этого вункта на сѣверъ наблюдается общее иостеиенное 
пониженіе поверхности.

1065— 1067. ІІо рѣкѣ С ѣ и ть м ѣ  многочисленные выходы коренныхъ породъ мы наблю- 
даемъ y села Я н гу ж и н с к ій  М а € д а н ъ , расположеннаго невдалекѣ отъ верховьевъ назван- 
ной рѣки, по лѣвому отлогому склону. Здѣсь. какъ противъ селенія, такъ равно нѣсколько 
выше и ниже его, правый крутой скатъ къ рѣчкѣ прорѣзанъ рядомъ короткимъ попереч- 
ныхъ промоинъ, въ стѣнкахъ которыхъ выступаютъ изъ подъ наносовъ пласты кремнистыхъ 
глинъ и мѣловой „оігоки“ съ прослоями сѣраго песчаника, a равно съ прослоями рыхлыхъ 
иесчанистыкъ глинъ свѣтлосѣраго двѣта (въ  болѣе нижнихъ частяхъ разрѣзовъ).

Въ частности, въ промоинѣ y дороги изъ Ш а д ы м с к а го  М ай д ан а , были наблюдаемы: 
въ верхней половинѣ ската— толща валунной глины и подъ ней— слѣды кремнистыхъ глини- 
стыхъ песчаниковъ; въ нижней половинѣ ската, образующей болѣе отлогую (террасовидную) 
часть— безвалунный желтобурый суглинистый наносъ, a подъ нимъ—толща верхнемѣловыхъ
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породъ (свѣтлосѣрая и сѣрая песчанистая глина, переслаивающаяся съ мѣлоиой „опокой“ , 
a ниже — содержащая тонкіе прослои кремнистаго глинистаго песчаника); въ „опокѣ“ и 
песчаникахъ встрѣчавсйгся отпечатки пластинчатожаберныхъ (Аѵіеиіа?); высота обрывовъ въ 
предѣлахъ коренныхъ породъ колеблется около 4 — 8 метровъ, обрывы болыпею частью по- 
крыты осыпями.

Ниже только что описаннаго разрѣза по правому скату противъ Я н г у ж и н с к а г о  М ай- 
д а н а  въ нѣкоторыхъ промоинахъ. прорѣзывающихъ нижнюю часть ската, ясно выступаетъ 
налеганіе верхней свѣтложелтоватосѣрой толщи съ „опокой“ на нижнюю толщу болѣе тем- 
наго (свѣтлосѣраго и сѣраго) цвѣта, толщу, представленную і’лавнымъ образомъ песчани- 
стыми глинами.

Противъ села А л к и н а  правый скатъ точно также прорѣзанъ многочисленными поиереч- 
ными иромоинами, какія мы видѣли выше. Въ частности:

1) Въ верхней четверти ската по пашнѣ наблюдаются отдѣльныя глыбы зеленаго 
и сѣраго песчаника.

О ,  ) 2 ) Гіо остальнымъ частямъ ската высгупаютъ нлотныя кремнистыя глины.
3) Въ основаніи ската —  родникъ и надъ нимъ въ ямѣ —  мучнистый вскииающій3) В і

мергель.
Ниже села А л к и н а , вмѣстѣ съ иоворотомъ рѣки на сѣверъ, правый скатъ къ рѣкѣ 

становится почти такимъ же отлогимъ, какъ и лѣвый; распахивается.
В ъ  окрестностяхъ села П Іад р и н а, расположеннаго вблизи верховьевъ небольшого лѣ- 

ваго притока р. С ѣ и тьм ы , имѣется рядъ неглубокихъ лоідинъ съ задернованными склонами. 
Въ промоинахъ по скату къ селу съ сѣверо-запада наблюдаются слѣды кремнистыхъ глинъ.

ІІо правому общему склону къ долинѣ р. Сѣитьмы. возлѣ с. Д р а к и н а  (южнаго), съ 
востока, въ промоинахъ и ямахъ среди пашни, были наблюдаемы: по болѣе высокимъ ча- 
стямъ ската— кремнистыя глины, a ниже— рыхлая рухляковистая глина.

На нлато между рѣками С ѣ и тьм о й  и М окш ей (Д р аки н о — М о р о з о в ск а я ), на красно- 
бурой валунной глинѣ развиты сѣрыя и свѣтлосѣрыя „лѣсныя земли“.

ІІо лѣвому скатѵ къ р. Сѣитьмѣ выше села Д р а к и н а  (сѣвернаго), въ одной верстѣ 
отъ села, въ небольшомъ оврагѣ наблюдаются признаки кремиистыхъ глинъ. Тамъ же выходы 
краснобурыхъ валунныхъ глинъ.

ІТо большому оврагу, идущему къ тому же селу съ запада, при въѣздѣ въ улицу, 
были наблюдаемы: въ верхней части лѣваго (сѣвернаго) крутого ската - валунныя г л и іі ы  и 
осыпи, составленныя изъ обломковъ кремнистыхъ глинъ; въ самой нижней части того же 
ската, въ обрывѣ высотой около 8 метровъ,— толіца сѣрыхъ и свѣтлосѣрыхъ слюдистопесча- 
нистыхъ глинъ, содержащихъ прослои болѣе плотныхъ темноватыхъ глинъ, a равно тонкій 
прослой сѣраго глинистаго песчаника.

Вблизи этого обрыва, среди задернованныхъ частей ската, имѣются признаки оползней. 
Не являются ли только что указанныя сѣрыя глины эквивалентомъ такихъ же глинъ, лежа- 
щихъ въ основаніи мѣловой толщи противъ дер. В о п и л о вк и  (ниже горизопта мѣловыхъ 
мергелей), a равно эквивалентомъ глинъ, выступающихъ по рѣкѣ И а н ьж ѣ  (С ур ки н о )?

ІІо лѣвому скату къ той же рѣкѣ, ниже села Д р а к и н а  въ 1 верстѣ, наблюдаются 
признаки задернованнаго оползня (въ нижней части ската), a нѣсколько дальше— плѣшинки 
съ обломками кремнистыхъ глинъ (въ верхней части ската). Невдалекѣ отсюда по оврагѵ 
промыты сѣрыя глины, поднимающіяся отъ рѣки метровъ на 16— 20. Надъ ними по осы- 
пямъ— масса обломковъ кремнвстыхъ глинъ, песчаниковъ,"кремней и т. под.

1068. К а з е н н ы й  М ай д ан ъ . Обрывъ y верхняго конца села по лѣвую сторону рѣчки. 
Въ почти вертикальномъ разрѣзѣ, высотой около 11— 14 метр., выступаютъ:

1 ) Свѣтло-сѣрыя глины, сланцеватыя и плотныя, съ желтыми пятнами и жил- 
ками,— 2 метр.

2) Сѣрыя и желтобурыя ііесчанистыя глины и глинистые пески, тонкозернистые, 
Сгх съ плитами и конкреціями сферосидерита и бураго желѣзняка.

3) Въ нижней половинѣ разрѣза залегаютъ черныя глины съ колчеданомъ. Въ 
основаніи разрѣза наблюдается прослой, обогащенный корками бураго же- 
лѣзняка.
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1069. У н у й с к ій  М ай д ан ъ . Въ верхней части склона по правую сторону р. У н у й  
выступаютъ глины, сѣрыя и темныя; обнажены метровъ на 8 .

1070. Около с. ІТ ш ен ева  по той же р. У н у й , въ плохихъ разрѣзахъ, наблюдаются 
слѣды песковъ.

1071. Ниже с. Д ш е н е в а  рѣка У н у й  течетъ по болотистой широкой низинѣ.

43) Рѣка Ряпка.
Эта небольшая рѣка протекаетъ ііо  сравнительно пониженной мѣстности, характери- 

зующейся мягкими очертаніями рельефа. какъ и вообще вся полоса, расположенная на во- 
стокъ отъ р. Мокши въ Краснослободскомъ уѣздѣ.

Валунный наносъ здѣсь сохранился далеко не вездѣ; поверхностныя отложенія ближе 
къ верховьямъ принадлежатъ нерѣдко къ типу элювіальныхъ (болыпею частію песчаныхъ), 
a ближе къ долинѣ р. Мокши— къ типу террасовыхъ.

Вблизи верховьевъ склоны къ р. Ряпкѣ отлоги, долина мало разработана.
1072. У  с. П отьм ы  въ обрывѣ надъ рѣкой (высотой до 3 метр.) выступаютъ бурые 

пески съ галькой, нереслаиванщіеся съ сѣрой глиной, въ которой встрѣчаются ледниковые 
валуны. По рѣчкѣ— обширныя песчаныя отмели.

1073. Р я п к и н с к ій  з а в о д ъ — М а м а л а е во . Обрывъ около 5 - 6  метр. высотой по пра- 
вую сторону рѣчки, почти вездѣ сплошь заросшій; кое-гдѣ въ водомоинахъ видны:

q /1 ) Валунный суглинокъ до 2 метр. и болыне.
1.2) Рыхлые чески.

1074. Между Ряпкинскимъ заводомъ и Потьмой почва— темно-сѣрый и сѣрый су- 
глинокъ.

1075. Р я п к а — Р я п к и н с к ій  з а в о д ъ  (закрытый). Въ обрывѣ y рѣчки видны— сѣрыя 
песчанистыя глины, съ зеленоватыми гнѣздышками, съ желѣзистыми бурыми довольно тяже- 
лыми корками; глины ѵходятъ подъ уровень воды.— Сверху этихъ глинъ видны остатки ва- 
луннаго наноса.

1076. К р а с н о с л о б о д с к ъ  — Р я п к а . ІІо правому обіцему отлогому склону къ долинѣ 
р. Мокши развиты террасовыя отложенія; ближе къ лугамъ по Мокшѣ наблюдаются сыпу- 
чіе пески (иногда— дюны), a ближе къ Ряпкѣ террасовыл отложенія имѣютъ супесчаный 
составъ.

44) Бассейнъ рѣки Сивжнь.
Бассейнъ этой рѣки расположенъ на востокъ отъ р. Мокши въ полулѣсной и сравни- 

тельно слабоволнистой мѣстности, a потому не отличается богатствомъ выходовъ коренныхъ 
пластопъ. Притомъ же поверхностныя отложенія носятъ нерѣдко песчаный характеръ, вслѣд- 
ствіе чего по рѣчкаиъ и оврагамъ рѣдко можно ветрѣтить болѣе или менѣе крутые обрывы, 
не покрытые песчаными осыпями. Обыкновенно склоны не отличаются здѣсь крутизной и 
вдобавокъ бываютъ покрыты лѣсомъ или распаханы.

1077. С а л о в к а . Окрестности села песчаны. нерѣдко поросли сосной.
Восточнѣе этого пункта, уже въ сосѣднемъ 91-мъ листѣ, по даннымъ проф. І Іа в л о в а , 

по иравобережью рѣки развиты юрскія отложеиія.
1078. Весьма интересной особенноетью даннаго участка является выходъ по р. Си- 

в и н ь  y Сивиньскаго завода каменноугольныхъ известняковъ московскаго яруса. Ниже по те- 
ченію р. С и ви н ь  выступаютъ непосредственно надъ рѣкой болѣе молодыя отложенія— кел- 
ловейскія, такъ что каменноугольный известнякъ y С и в и н ь ск а го  завода представляетъ изъ 
себя бугоръ, окруженный мозозойскими отложеніями. Этотъ известнякъ залегаетъ тамъ нѣ- 
сколько ниже лѣтняго уровня рѣки (неііосредственно ниже запруды) и выработывается изъ 
подъ воды мѣстными крестьянами для обжиганія извести; мелкіе его обломки, разсѣянные 
въ болыпомъ количествѣ среди рѣчного песка, собираются съ давнихъ временъ ежегодно
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послѣ сиада воды также для чугунно-литейнаго А в г а р с к а г о  з а в о д а . Какіл коренныя 
отложенія залегаютъ выше и.чвестняка въ данномъ пунктѣ, намъ не удалось выяснить. На- 
ходится ли этотъ выходъ кименноугольнаго известняка въ связи съ какой-либо дизлокаціей 
или же онъ является лишь результатомъ неравномѣрнаго размыванія,—вопросъ, на который 
также трудно пока отвѣтить. Любопытно, что этотъ ішходъ известняковъ московскаго яруса 
является совершенно оторванцыиъ огъ площади сплошного дневного распространенія даннаго 
яруса. Ближайшимъ райономъ въ этомъ отношеніи оказывается область р. Ц ны на занадѣ, 
отстоящая отъ даннаго пункта по прямому направленію на 140 верстъ. Известники же, вы- 
ступающіе на 50 верстъ сѣвернѣе С и в и н ь с к а го  занода (въ нижнемъ теченіи р. У р к а т ъ  
и по р А л аты р ю ), относятся уже къ болѣе позднимъ образованіямъ каменноугольной си- 
стемы (коровые и швагериновые горизонты). Замѣчательно также, что сивиньскій извест- 
някъ, какъ по фаунѣ, такъ и по внѣшнимъ признакамъ, неотличимъ отъ аналогичныхъ 
известняковъ Т а м б о в с к о й  и Р я з а н с к о й  губерній (съ частыми прослойками красныхъ, фіо- 
летовыхъ и бѣлыхъ глинъ и мергелей). Среди довольно часто встрѣчаюіцихся окаменѣло- 
стей въ этомъ известнякѣ весьма обычны между прочимъ слѣдующія:

Spirifer mosquensis E’ is c h ., Spirifer Strangwaysi V e rn ., JReticularia lineata M a rt., E n
tentes cf. Lam arcki F is c h . ,  Productus semireticulatus M a rt., Productus punctatus M a rt., Pro- 
ductus longispinus Sow ., Nautilus sp., Euomphalus sp., Botrophyllum conicum F is c h .,  Fenes- 
tella s p.

1079. Выше д. Ш ен и н о й  въ рѣчку А в г а р ъ  впадаютъ овраги довольно глубокіе, но 
всѣ заросли лѣсомъ, который здѣсь пріуроченъ вообще къ оврагамъ и рѣчнымъ скатамъ. 
Поверхностныя отложенія песчанисты.

1080. По п е р ева л ѵ  П о тьм а — А в га р ъ  почва болыпею частью суглинистая, рѣже — 
иесчаная.

1081. А в г а р ъ — С а л о вк а ; почва суиесчаная и песчаная. Луга по рѣчкѣ сухіе.
1082. О коло с. К а й м а р ъ  овражки болынею частію заросли; кое-гдѣ наб.іюдаются 

песчаныя осыпи; почва песчаная.
1083. С и ви н ь— С и н до р о во , песчаный склонъ, внизу поросшій сосной; въ обрывахъ 

иадъ рѣчкой выступаютъ древне-аллювіальныя песчаныя отложенія.
1084. С и н до р о во . У  кирпичныхъ сараевъ противъ церкви, на высотѣ около 2 метр. 

надъ рѣчкой, ниже пруда, высгупаетъ темно-сѣрая, слегка иесчанистая, глина съ фосфори- 
товыми кругляками (гальки, сцементированныя чернымъ цементомъ), встрѣчаются также кон- 
кредіи колчедана.

Выше этихъ темныхъ глинъ залегаетъ валунная глина, покрытая слоемъ песка съ 
валунами-же.

1085. В ы ш е З а р ѣ ч н о й  Л о с е в к и  въ обрывахъ надъ лугами видны пески съ грязно- 
ватыми прослоями (Jsk ); обнажены метровъ на 6— 8; подъ ними залегаютъ водоупорныя 
породы.

1086. І іа н с к а я ; въ оврагѣ выступаютъ желтые и ржавые пески. У  мельницы пески 
выступаютъ прямо надъ заливными лугами; пески, повидимому, келловейскіе.

1087. П е р е в а л ъ  о тъ  р. С и ви н ь  къ  р. К и в ч е й  покрытъ почвой сѣрой суглинистой, 
иногда же— песчаной. Овражныя верпшны поросли лѣсомъ.

1088. Р. К и вч е й  м еж ду Д о л го в ы р я с о в о м ъ  и У с а д с к и м ъ  В ы с е л к о м ъ  окружена 
довольно отлогими распаханными склонами; овражки лѣсные.

1089. Н о в о -У са д ск ій  В ы с е л о к ъ . Съ юга къ селу спускается оврагъ, въ стѣнкахъ 
котораго выступаютъ в ь  неясныхъ разрѣзахъ темныя и сѣрыя глины, прикрытыя сверхѵ 
песками (толща мощностью около 5— 6 метр.).

Около сѣрыхъ глинъ, по осышімъ, встрѣчаются обломки твердаго сѣраго мергеля съ 
оолитовыми зернами, Cadoceras sp. (внутренніе обороты). грифеи и белемниты (обломки, на- 
поминающіе Bel. Panderi); по осыиямъ кромѣ того наблюдаются известково-кремнистыя 
конкреціи, сходныя съ тѣми, которыя встрѣчаются въ другихъ мѣстахъ въ нижнемѣло- 
выхъ глинахъ.

1090. Л ы с о го р о в к а — П а н с к а я ; почва супесчаная и песчаная.
1091. Водораздѣлъное пространство, отграничивающее правые притоки р. Алатыря (Ир-
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сеть, Вейка и др.) отъ правыхъ иритоковъ р. Мокши (Кивчей, Уркатъ и др.), характери- 
зуется значительнымъ развитіеыъ съ поверхности песковъ. Мѣстность лѣсная, заселенная 
только мѣстами— ближе къ бассейну р. Сивинь (селенія— В е р я к у ш а , Г а в р и л о в к а , П у ш к и н - 
ск ій  н о се л о к ъ ). При рытьѣ колодцевъ сверху проходятъ толпі,у песковъ— до 10  метровъ, 
a ниже идетъ— „черная глина“ (показаніе мѣстныхъ жителей). Весьма вѣроятно, что эти 
пески, a можетъ быть, и нижележащая черная глина, иринадлежатъ къ серіи нижиемѣло- 
выхъ отложеній, если руководствоваться съ одной стороны условіями залеганія иесковъ этихъ 
(на водораздѣлѣ), a съ другой — фактомъ развитія нижнемѣловыхъ глинистоиесчапыхъ толщъ 
западпѣе даннаго пункта— по лѣвобережью р. Мокши,— Ио верхові.ямъ вышепазваішыхъ 
рѣчекъ встрѣчаются глубокіе заросшіе лѣсомъ овраги, въ которыхъ наблюдаются лѣстами 
остатки валуннаго наноса (въ связи съ чѣмъ и почва кое-гдѣ близка къ суглинистой).

45) Рѣка Уркатъ съ притоками.
1092. Рѣка Уркатъ беретъ начало на лѣсномъ ііесчаномъ перевалѣ отъ бассейна р. 

Мокши къ бассейну р. Алатыря. Долина рѣки большею частію окружена отлогими склонами, 
распаханными, или поросшими лѣсомъ; почва по склонамъ болѣе или менѣе песчаниста. Въ 
верховьяхъ р. Урката, въ лѣсной мѣстности, встрѣчаются глубокіе овраги, съ выходами 
наносовъ; наблюдаются, между ирочимъ, и остатки валуннаго наноса.

1093. Н и к о л ь ск о е -Н а д е ж д и н а . Склоны къ р. Уркату оба почти сплошь отлоги и 
раснаханы; почва въ основаніи склоновъ супесчана, a выше— сѣрая суглинистая.

1094. О коло С оф ьи ной  почва— сѣрый суглинокъ; вдоль оврага—песчаниста.

Ниже по теченію рѣки выходы коренныхъ отложеній извѣстны въ окрестностяхъ дер. 
Е л х о в к и , гдѣ они были изучены З е м я т ч е н с к и м ъ  (работавшимъ въ Нижегород. губ. въ 
составѣ экспедиціи подъ руководствомъ Д о к у ч а е в а ). Заимствуемъ изъ описанія названныхъ 
авторовъ слѣдующія етроки:

1095. „ Е л х о в к а  лежитъ на р. П е ч к ѣ , притокѣ р. У р к а т а . Въ 1 1 /„— 2 верстахъ на 
югъ отъ деревни, на высокомъ ровномъ мѣстѣ, производится разработка флюсоваго каыня, 
содержащаго въ себѣ иногда желвачки желѣзной руды (сферосидеритъ и бурый желѣзнякъ)... 
Частію на основаніи разсиросовъ рудокоповъ, a частью, судя по породамъ, вынутымъ изъ 
дудокъ, характеръ и расположеніе пластовъ были здѣсь таковы.

Дудка неподалеку отъ А т и к о в а  В р а г а ; глубина до 2Ѵ 2 саж:
a) Кварцевый песокъ д о .................................................................................. 5'

b ) Темно-сѣрая юрская глина съ белемнитами и грифеями,
хорошо со хр ан и вш и м и ся...................................................................... 9'

c) Руда, въ видѣ желваковъ, состоявшихъ (одни)— изъ извест-
ково-шпатоваго желѣзняка, и (другіе)— изъ бураго желѣз- 
няка; желваки разбросаны спорадически въ темно-сѣрой 
глинѣ отдѣльными небольшими(въ 1— 3" величиной)штуками ] ’

d) Зеленовато-сѣрая г л и н а ............................................................................  1 '2 "
e) Сѣровато-бѣлый глинистый известнякъ („бѣлая руда“ —  y

крестьянъ) съ отпечатками аммонитовъ; разработывается, 
какъ флюсовый камень, на Т а ш и н с к ій  заводъ; онъ со- 
держитъ также до 4— 5 ° / 0 ж ел ѣ за ................................................... 1

f) Бѣловатая глина (?), составляющая дно дудки.
Впрочемъ, нужно полагать, что горизонтъ (с) непостояненъ, потому что иъ сосѣднемъ 

оврагѣ, глубиною до б-ти саж., обнажались только:
a) Кварцевый песокъ д о ............................................. ..........................7' ,

b ) Темно-сѣрая, слюдистая, нѣгколько песчанистая, юрская
глина д о ............................................................................................................ 35'

Въ этомъ послѣднемъ слоѣ найденъ былъ только одинъ небольшой кусочекъ бураго 
желѣзняка“ (З е м я т ч е н с к ій  и Д о к у ч а е в ъ ).

Т руд ы  Г ео л . К о м . Н ои. г е р ., вы іг. 1 6 . 2 1



162 Н. Б о г о с л о в с к і й .

1096. „Въ 3 в. отъ Е л х о в к и  все также на югъ, въ имѣніи Сел<'знеиа, въ берегу до- 
волыю рлубокаго (6— 7 саж.) оврага, производилась въ обширныхъ размѣрахъ ломка той же 
„руды“. Р>ъ дудкѣ, еще не вполнѣ осыпавшейся, обнажались:

a) Неслоистый песокъ д о ...................................................................................2'
b) Глина темно-сѣрая, вязкая, съ обломочками аммонитовъ . . о

Кромѣ того, въ этой глинѣ, на глубинѣ 2 ', найденъ былъ кѵсокъ (въ голову человѣка) 
сѣроватаго известняка („бѣлой руды“). Мѣстами, на различной глѵбинѣ, были вкраплены 
желиачки синевато-сѣраго сферосидерита, величивою въ куриное яйцо и болѣе“. (З е м я т - 
ч е н с к ій  и Д о к у ч а е в ъ ).

1097. „С. 1’у с и н о в к а ... Прежде здѣсь, по берегамъ рѣки, производилась разработка 
извсггняка... Уцѣлѣла яма для добыванія известковаго камня, гдѣ  и можно было прослѣдить 
характеръ залеганія послѣдняго. Сначала (сверхѵ) идетъ кремнисто-известковый щебень, 
постеиеііно нереходящій въ значительной величины цлиты нлотнаго известняка; послѣдній 
начинается въ I 1/-..— 2 фут. отъ поверхности и продолжается на глубинѵ болѣе 2 -хъ  саж .“ .

Иовидимому, известнякъ залегаетъ здѣсь не сплошньшъ елоемъ, a прерывисто: д.іа 
добыванія его пробовали копать ямы въ различныхъ мѣстахъ около Р у с и н о в с к а г о  хутора 
и часто повсе не находили известковаго слоя: почти рядомъ же камень залегалъ на незна- 
чительной глубинѣ; весьма вѣроятно, что онъ въ окрестностяхъ Р у с и н о в к и  сильно размытъ“ . 
(З е м я т ч е н е к ій  и Д о к ѵ ч а е в ъ ).

1098. LIo наіиимъ наблюдеиіямъ въ 1898 году, y села Р у с и н о в к и , между селомъ и 
рѣчкой, изшзстнякъ залегаетъ почти съ іговерхности (0 ,2 — 0,3 метр.— песчаная почва). Изве- 
стнякъ— слоистый, мягкій, бѣловатый. употребляется какъ флюсовый камень на Ташинскомъ 
чугуннолитейномъ заводѣ. Окаменѣлости— Euomphalus sp., Meeckella sp., Syringopora paraïlela, 
Orth. crenistria.

1099. У р е й с к ій  В ы с е л о к ъ . Каменоломии no правому склону къ р. Уркатъ выше 
деревни. Известнякъ бѣлый, мягкій. залегаетъ непосредствѳнно подъ супесчанымъ почвен- 
нымъ слоенъ. Окаменѣлости рѣдки: Meeckella sp., Orthotetes crenistria (?), пустоты отъ фузулинъ.

11 0 0 — 1 1 0 1 . Каменоломни кролѣ того имѣются по лѣвому склону р. Урката выше д. 
Будаевой ІІоляны. a также на N отъ Урейскаго Выселка, верстахъ въ 1 Ч2, въ казенномъ 
лѣсу. Известнякъ столь же бѣдный окаменѣлостями. Разработывается для полученія извести. 
У Б у д а е в о й  ІІолян ы , междѵ прочимъ, встрѣчены— Euomphalus sp., Meeckella sp.— М ёл л ер ъ  
отсіода называетъ, кромѣ того, Fusulina montipara E h re n b .

1 1 0 2 . К о см о вск ій  указываетъ на суіцествовавшій въ моментъ его ііосѣщенія выходъ 
извеетняковъ въ 1 верс. выше с. Большого Урката. Близъ названнаго села имъ кромѣ того 
найдево ядро Meeckella sp. и много обломковъ коралловъ.

1103. М а.і. У р к а т ъ . ІІо днѵ суходола въ деревнѣ—сыпучій, наносный иесокъ; кругомъ 
де])евни— почва песчаная и супесчаная.

1104. На иеревалѣ отъ р. Уркатъ на сѣверозападъ— къ притоку Н улуй господствуютъ 
несчанистыя ночвы; по сѵхимъ русламъ притоковъ— наносный сыпучій пееокъ.

1105. Такой же характеръ сохраняетъ мѣстность и въ верховьяхъ р. Н у л у я  (Армѣевка— 
Новая Ямская).

1106. Н о вая  Я м ск а я . Выше села ио лѣвому скатѵ къ рѣчкѣ имѣется рудникъ. Бурыіі 
желѣзнякъ залегаетъ здѣсь на глубинѣ 10— 12  метровъ. При копаніи „дудокъ“ проходятъ: 
слой валунной глины (сохранилась около села на болѣе высокихъ мѣстахъ), слой песку, 
рудоносную сѣрую, a ниже красную, глину съ кремнями. В ъ  кремняхъ окаменѣлости очень 
рѣдки. Ниже рудоноснаго слоя залегаетъ известнякъ, въ которомъ встрѣчаются: Ileticularia 
clannyana K in g . (?), Spirifer rugulatus K u t., Dielasma elongata K in g ., Fenestella sp. и rip.

1107. Ho оврагамъ около Н овой Я м с к о й —  всюду признаки иесковъ, частію —  послѣ- 
третичныхъ, a частію, можетъ-быть, и коренныхъ.— Тамъ же въ оврагѣ ѵ волостного прав- 
ленія выступаютъ слоистые пески безъ валѵновъ. ІІо днѵ оврага разсѣяны многочисленные 
валуны (кремни, розовые кварциты и пр.).

1108. „Въ Я м ск о й  С л ободѣ  лѣвый берегъ Н у л у я  возвышается саженъ до 4-хъ и, 
непосредственно ниже села, въ немъ добывается фузулиновый известнякъ, идупцй на выжегъ 
извести“. (М ел л ер ъ ).
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1109. Б. Б р и л о в к а . ІІри рытьѣ недавно золоженнаго колодца, по словамъ крестьянъ, 
были пройдены:

Qt 1 ) Песокъ и красная глина. 
q  /2 ) „Товаръ“ (желѣзная руда).

ІЗ) Известшікъ, на глубинѣ 12 метр. —  Въ известнякѣ, ѵцѣлѣвшемъ въ отбросѣ- 
наблюдается масса пустотъ огъ фузулинъ.

46) Бассейнъ рѣки Сатисъ.
Бассейнъ этой рѣки болыпею частію приходится въ предѣлахъ Нижегородской губерніи, 

куда наши изслѣдованія не простирались, такъ какъ данная мѣстность, помимо болѣе ран- 
нихъ работъ М ел л ер а , ѵже была достаточно изслѣдована сотрудниками зксііедиціи Д оку- 
ч а е в а , давшими 10-верстную геологическую карту. Заимствуемъ изъ трудовъ названной 
эксиедиціи, a также изъ описанія М ел л ер а, всѣ щшболѣе суіцественныя данныя, касающіяся 
разсматриваемаго бассейна.

1 1 1 0 . Верхнее теченіе р. С а ти са , a равно рѣчки и овраги, принадлежащіе этому те- 
ченію, по свидѣтельствѵ З е м я т ч е н с к а г о . крайне бѣдны обнаженіями; изслѣдователю „приш- 
лось наблюдать только одинъ ничтожный разрѣзъ, на лѣвомъ берегу маленькой рѣченки 
М ази, неподалеку отъ деревни Л л е к с а н д р о в к и " , гдѣ были видны чередуюіціеся слои 
желтобурыхъ глинъ и песковъ (вѣроятно, послѣтретичныхъ).

1111. Болѣе ясныя обнажеиія были найдены тѣмъ же изелѣдователемъ ira западъ отъ 
села М а л а го  М а к а т е л е м а , въ одномъ изъ овраговъ въ 1 верстѣ отъ села; подъ поверхно- 
стной краснобурой глиной тамъ оказались: свѣтложелтая рухляковистая глина (2 ф. 3 д.), 
a ііодъ ней— сѣроватожелтая слюдистоиесчанистая глина— „талаконка“ (до 3 фѵтъ).

1 1 1 2 . „По склонамъ другого оврага („Большая Вершина“). .тежаіцаго къ юго-западу 
отъ того же села, прежде, лѣтъ 15 тому назадъ, проводились дудки для добыванія желѣз- 
ной руды, которая здѣсь оказалась въ неболыпомъ количествѣ и притомъ— плохого качества. 
Судя по выбротпеішому матерьялу и разсказамъ рѵдокоповъ, здѣсь были встрѣчены слѣдутощіе 
слои:

a) Обыісновенная дилювіальная глина.
b ) „Талаконка“.
c) Красный рухлякъ („вапъ“), —  онъ и теперь валяется по склонамъ въ большомт. 

количествѣ
d) Р уда“ (З е м я т ч е н с к ій ).
1113. Верстахъ въ 3-хъ  на юго-западъ отъ М. М а к а т е л е м а , около дер. Р о го ж к и  

тотъ же изслѣдователг, встрѣтилъ каменоломню, гдѣ выступали на иоверхность слѣдующіе 
пласты:

a) „Растительная земля. . . ................................................................ 1 '5"
b) Желтибурая дилювіальная г л и н а .........................................................10 '
c) Сѣроватый, слоистый, глинистый песокъ.............................................і'

d) Известково кремпистый щебень, съ красною рухляковистою
ііромежуточною м ассо ю ............................................................................  1 '4м

e) Желтый цехштейновый известнякъ, частью кремнистый, содержащій отпе-
чатки Strophalosia horrescens Y e rn . и Spirifer ruyulatus K u t“.

1114. Нѣсколько ниже этого обнаженія, іхо правую сторону моста чрезъ Л апш ѵ, ііо 
дорогѣ на Т а ш и н ск ій  заводъ, въ крутомъ обрывѣ, ио наблюденіямъ того же ученаго, 
обнажается одна желтая дилювіальная глина. „Однако, по словамъ мѣстнаго управляющаго, 
известнякъ обнажается и въ другихъ мѣстахъ, лежащихъ по теченію р. Л аііш и , и также 
служитъ предметомъ разработки“.

1115. На лѣвомъ берегу р. Л апш и, около с. Х о зи н а , a также въ неболыпихъ рыт- 
винахъ, впадающихъ въ Л ап ш у съ лѣвой стороны, тотъ же авторъ наблюдалъ выходы 
кремнисто-известковаго щебня; на днѣ рытвинъ были наблюдаемы валуны діорита, песчаника 
ц проч.

21*



1 6 4 Н.  Б o г о о  л o в с к  i й.

1116. Сажекяхъ въ 100  отъ лѣваго берега Л апш и, на слабомъ склонѣ къ послѣдней, 
З е м я т ч е н с к ій  наблюдалъ „слѣды заброшенныхъ дудокъ, около которыхъ валялась масса 
красиаго рухляка. По словамъ мѣстиаго полѣсовщика, помнящаго время рытья этихъ дудокъ 
(лѣтъ 15— 20 тому назадъ), глубина ихъ доходила до 7 саж. Найденная руда была плохаго 
качества“.

1117. 11о берегамъ р. Д и к а го  С а ти са . верстахъ въ 3 — 4 южнѣе с. Х о зи н а , въ ка- 
ыеноломняхъ, тѣмъ же изслѣдователемъ были наблюдаемы:

,,а) Краснобурый рухлякъ, съ массою мелкихъ обломковъ
кремней и и зв е с т н я к а ......................................................................  1 ' 3 "

b) Известковая щебенка, бѣловато-желтаго ц вѣта. . . .  2 '
c) Горизоятальные слои, до 6"— 7", цехштейноваго извест-

няка съ рѣдкими, но чрезвычайно отчетливыми Сіу- 
dophorus P allasi V ern ., Spirifer rugulatus K u t. . . . 10'

Известнякъ очень плотенъ, бѣловато-сѣраго цвѣта“.
1118. Близъ д. К о ш е л и хи  М ел л ер о м ъ  были произведены слѣдующія наблюденія:
Пермскіе слои „были вскрыты здѣсь искусственнымъ путемъ... на правомъ берегу

р. ІІу зы , противъ самой деревни, притомъ на глубинѣ всего только 5 футовъ... Изелѣдова- 
ніе этого известняка показало намъ, что онъ имѣетъ бѣлый цвѣтъ, весьма мягокъ, содер- 
житъ нѣкоторое количество глины и заключаетъ желваки свѣтлаго кремня. дюймовъ до 6 
въ ноперечникѣ. Изъ окаменѣлостей, какъ въ самомъ известнякѣ, такъ и въ помянутыхъ 
кремневыхъ желвакахъ, г. Соймоновымъ, a отчасти и мною самимъ, были собраны прево- 
сходно сохраненныя“ (слѣдуетъ неречисленіе окаменѣлостей). „Изъ всѣхъ этихъ окаменѣло- 
стей, въ известнякахъ близъ д. К о ш е л и хи , въ наибольшемъ распространеніи, являютея 
Strophalosia horrescens V ern . и Spirifer rugulatus K u t., что не оставляетъ сомнѣнія въ при- 
надлежности этихъ известняковъ къ нижнему отдѣлу пермской системы“.

Въ той же мѣстности, именно по лѣвую сторону р. Пузы y д. К о ш ел и хи , a равно 
вблизи верховьевъ той же рѣки y с. Пузы (по картѣ С т р а х о в о ) выходятъ на поверхность 
толщ и п е с к о в ъ  неизвѣстнаго возраста, прикрытыя валуннымъ наносомъ (З е м я т ч е н с к ій , 
Ардат. ѵѣз., стр. 62 — 63).

1119. „Въ верстѣ за с. К р ем ен к а м и , y неболыпой рѣчки, виадающей съ лѣвой 
стороны въ р. В и ч к е н зю ..., на правомъ берегу этой рѣчки, въ какихъ-нибудь 200 сажен. 
ниже дороги, въ обрывахъ не болѣе 7 футовъ высоты, обнажается бѣлый, отчасти желто- 
ватый, мягкій и немііого глинистый известнякъ, дѣлящійся на слои отъ 3 до 8 дюймовъ 
толщины, въ которыхъ нами были собраны, какъ и въ Кошелихѣ, ирекрасные образцы 
Srfrophrdosia horrescens V ern ., Spirifer rugulatus K u t., Terebratula elongata S c h lth .. .  Слои эти 
лежатъ, повидимому. горизонтально и иокрываются рыхлыми, немного глшшстыми песками“ 
(M e л лер ъ).

1120. У с. М а л а го  Ч е р е в а т о в а , съ сѣвера, въ районѣ стараго рѵдника, такъ назы- 
ваемаго ІІо л и к а р п о в а , занимаюш,аго высокую ровную площадь, наблюденія были произве- 
дены З е м я т ч е н с к и м ъ . По даннымъ этого изслѣдователя при рытьѣ „дудокъ“ (достцгаю- 
щихъ глубины 20 с.) проходятъ— сверху слой желтобурой дилювіальной глины (до ч саж.), 
a пиаіе— толл;у рыхлыхъ песковъ, въ которьтхъ залегаютъ „прослойки бѣлой, огнеупорной 
глины, различной толпщны,— отъ 'Л д о  1 арж.; въ послѣднемъ слѵчаѣ она является иредме- 
томъ разработки: ее брали на желѣзодѣлательный заводъ, въ с. К ѵ л е б а к и , на И л е в е к ій  
заводъ и— въ Т е м н и к о в ъ  (Тамбовской губ.) на приготовленіе фаянсовой посуды. Книзу песокъ 
дѣлается краснобурымъ и переходитъ въ песчаникъ, дементированный окисью желѣза. a 
частью и углекислымъ кальціемъ (при дѣйствіи HC1 онъ легко распадается на отдѣльныя 
песчинки). Въ ішжнихъ горизонтахъ песка найдены куски окаменѣлыхъ деревьевъ, съ пре- 
красію выраженными слоями наростанія. Микроскопическія изслѣдованія дали возможность 
проф. И Ім а л ь га у зе н у  узнать въ этихъ остаткахъ Quercinium rossicum M erk , и Cupressinoxylon 
erraticum  M erk . Подстилкою песчаника служитъ нетолстый слой зеленоватой и желтоватой 
глины, съ цехштейновыми кремнями; въ основаніи всего является руда— бурый желѣзнякъ и 
сферосидериты“.
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1 1 2 1 . Ііо лѣвому крутому скату къ р. Виткинзѣ между селами М алое и Б о л ьш о е 
Ч е р е в а т о в о  тогъ же изслѣдователь указываетъ на выходы песковъ (въ перемежку съ вы- 
ходами послѣтретичныхъ глинъ). Въ полуверстѣ отъ Б о л ь ш о го  Ч е р е в а т о в а  З е м я т- 
ч е н ск и м ъ  былъ наблюдаемъ слѣдующій разрѣзъ:

,,а) Растительная земля................................................................................  1 ' 9"
b) Краснобурая, сильно песчанистая г л и н а ................................  Г  6''
c) Свѣтло-желтый песокъ, съ тонкими, бѵрыми прожилками

желѣзистаго песка ............................................................................. 5' 9 "
d) Краснобурый рыхлый иесокъ до................................................... 30 '

Въ этомъ пескѣ, на различныхъ высотахъ. встрѣчаются прослойки разноцвѣтныхъ 
глинъ, то нѣжно-охряной, то синеватой, то зеленоватой, то, наконецъ, черной, толщиною въ 
3 "— 6". Въ верхнихъ горизонтахъ песка наблюдались тонкія прожилки бѣлой глины“.

1122. Села Д и в ѣ е в о  и В е р т ь я н о в о  расположены въ мѣстности, гдѣ разработка же- 
лѣзныхъ рудъ достигаетъ сравнительно значительныхъ размѣровъ. Геологическія наблюде- 
нія въ области рудниковъ, какъ y самыхъ селеній, такъ и въ мѣстностяхъ С и н и ц и н а 
В е р ш и н а  и Б а б у ш к и н а  П о л ян а , были произведены З е м я т ч е н с к и м ъ  и частію дру- 
гими лицами. А м а л и д к ій , резюмируя эти наблюденія, замѣчаетъ, что „дудками“ прохо- 
дятся здѣсь „почти одиѣ и тѣже породы. Члены кремнисто-руднаго горизонта особенно 
полно выражены въ рудникахъ, находящихся въ J/2 верстѣ сѣверовосточнѣе Д и в ѣ е в а ; 
здѣсь подъ наносными глинами и песками неизвѣстнаго возраста залегали слѣдующія по- 
роды, содержащія кремни:

1 ) синевато-сѣроватая глина, соотвѣтствующая синеватой песчаной глинѣ „талоконкѣ“;
2 ) красно-бурая глина (соитвѣтствуетъ „красному вапѵ“; 3) зеленоватая глина (соотвѣт- 
ствующая „зеленому вапу“); 4) руда— бурый желѣзнякъ и сферосидеритъ; 5) кремнистый 
известнякъ“.

1123. „Ниже монастыря (*/2— 1 верста южнѣе Д и в ѣ е в а ), въ каменоломнѣ на лѣвомъ 
берегѵ В и т к и н з ы  обнажается сильно глинистый, желтовато-бѣлый известнякъ, мѣстами 
весьма кремнистый и твердый, ыѣстами содержаіцій желваки кремня. Слои известняка, 
до 1 фута толщиною, раздѣлены тонкими нропластками глины (въ 2 - 6  дюймовъ); по цвѣту 
оиа схожа сь  известнякомъ, но мягка, мучниста и сланцевата, въ ней заключаются, въ боль- 
шомъ количествѣ, и въ отличномъ сохраненіи раковины Spirifer, Strophalosia, Athyris и 
др. Также богатъ органическими остатками и самый известнягсъ; въ глыбахъ этого послѣд- 
няго, сложенныхъ тутъ же на берегу, и въ глинѣ, была собрана нами слѣдующая фауна: 
Strophalosia horrescens V ern ., Spiriferina cristata S c h l.,  Spirifer n. sp. aff. laminosus M. C., 
Spirifer rugulatus K u t .“ и проч. (далѣе слѣдѵетъ длинный сиисокъ окаменѣлостей). (Ама- 
лиц кій ).

1124. Тотъ же авторъ далѣе пишетъ:
„Изъ многочисленныхъ развѣдочныхъ дудокъ, заложенныхъ въ окрестностяхъ Б ал ы - 

к о в с к а г о  завода, толі.ко находящ іяся въ мѣстности „ Ц ы г а н с к а я  ІІо р у б ь “ (3 версты на 
W  отъ Балыкова) дали иоложителыше результаты. Г. З е м я т ч е н с к о м у  удалось видѣть 
планы рудішковъ даиііой мѣстности... Въ рудосодержаіцихъ глинахъ находятся кремни со 
слѣдуюіцими окаменѣлостями: Strophalosia horrescens \ e rn .. Spirifer rugulatus K u t., Athyris 
pectinifera S o w .“ и np. (слѣдуетъ большой списокъ окаменѣлостей).

Относительно того же пункта въ описаніи З е м я т ч е н с к а г о  (Ардат. уѣз., стр. 85 и 
слѣд.) находимъ указаніе, что поверхъ пермскихъ пластовъ тамъ залегаютъ темно-цвѣтныя 
глины съ пропластками бураго угля. Гадательно относимъ эти глины къ юрскимъ.

1125— 1128. „За дер. Б а л ы к о во й , на поверхности попрежнему развиты сыпучіе пески, 
которые цродолжаются непрерывно до самой С а р о в ск о й  п у сты н и . Монастырь этотъ распо- 
ложенъ весьма живописно на возвышеннолъ лѣвомъ берегу извѣстнаго уже намъ Д и к а го  
С ати са, при впаденіи въ него р. С ар о вки . Построенъ онъ на каменноугольномъ известнякѣ, 
который обпажается въ берегахъ Д и к аго  С а т и с а , около самаго монастыря. Верхніе слои 
этого известняка весьма мягки, марки и изобилуютъ отпечатками, a мѣстами и раковинками 
Fusulina cylindrica F is c h . ;  нижніе же слои его, напротивъ того, болѣе тверды и явствен- 
ныхъ окаменѣлостей не заключаютъ. Тѣ и другіе имѣютъ свѣтложелтый цвѣтъ и лежатъ
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горизонтально. Въ нихъ, иодъ самымъ монастыремъ, высѣчены пространные ходы и пещеры, 
изъ коихъ въ одной устроена даже неболыпая церковь“. (М ел л ер ъ ).

Относительно той же мѣстности ѵ К у л и б и н а  находимъ слѣдующіл строки.
Известнякъ появляетея „у С а р о в с к а г о  м о н а сты р я , въ берегахъ р. С а т и с а  и въ пе- 

щ ерахъ, ішрытыхъ въ горѣ, на которой стоитъ монастырь. ІІорода, въ которой сдѣланы эти 
пещеры, представляетъ мягкій глипистый известнякъ желтаго цвѣта, съ желѣзистыми и крем- 
нистыми срсстками, большею частію рыхлый, легко вырабатывающійся и имѣющій чрезвы- 
чайное сходство съ мечею Илевскаго завода. Въ иижней части пещеръ известпякъ болѣе 
нлотенъ и менѣе глинистъ. Окаменѣлосги по всей его массѣ тѣ же, что и въ мечѣ Илев- 
скаго завода“.

„Верстахъ въ 3 -хъ  ниже монастыря по рѣкѣ С атис-у, въ берегахъ его y средней (?) 
мельницы, нороды обнажены каменоломнями; тотчасъ подъ наносомъ. на І 1/̂  или 2 арш., 
лежитъ рыхлый желтый глинистый извеетнякъ, состоящій почти изъ однихъ коралловъ; гіодъ 
нимъ тонкій слой исиещреннаго бурыми иолосками глинистаго известняка, содержащаго мно- 
жество фузулинъ и желѣзистыхъ и кварцевыхъ мелкихъ сростковъ; еще ниже слѣдуетъ 
плотный почти бѣлый известнякъ, съ кораллами, Fusulina cylindrica, Streptorhynchus creni- 
stria и Productus cora■ Этотъ нижній известнякъ разработывается и идетъ, какъ бѵтовый 
камень, между прочимъ и на Илевскій заводъ. На югѣ саровскія каменноугольныя образованія 
скрываются подъ наносами и болѣе не видрш“.

Наши наблюденія въ окрестиостяхъ С а р о вск о й  П у сты н и  сводятся къ елѣдующему.
Верстахъ въ трехъ или четырехъ выше монастыря, по правому скату къ рѣкѣ Сатисъ, 

ири нашемъ посѣщенік производилась разработка известняка для надобностей монастыря (на 
бутъ и подъ фундаменты). Известнякъ болѣе или менѣе сильно доломитизировапный, желтый 
и даже желтобурый, частью окремнѣлый и пористый. Нерѣдко наблюдаются пустоты отъ 
фузулинъ, a также отпечатки Euomphalus sp. ІІо внѣшнимъ признакамъ, известнякъ не отли- 
чимъ отъ верхнекаменноугольнаго известняка по р. Алатырю.

Въ естественныхъ обнаженіяхъ известнякъ выступаетъ далѣе подъ самымъ монасты- 
ремъ, какъ ііо скату обращенному на сѣверъ — къ р. С а т и с ъ , такъ и по другому скату —  
южному, обращенному къ рѣкѣ С а р о в к ѣ . Известнякъ носитъ здѣсь такой же характеръ; 
онъ сильно доломитизированъ, будучи нерѣдко превращенъ въ рыхлую доломитовую муку.

Такого же характера каменноуголыіыя отложенія наблюдаются и по р. С а р о в к ѣ  на 
иротяженіи пѣсколькихъ верстъ вверхъ отъ монастыря; здѣсь, по пути къ популярнымъ те- 
перь мѣстамъ, гдѣ нѣкогда сиасался отецъ Серафимъ, по правому скату къ рѣчкѣ можно 
наблюдать почти непрерывные выходы желто-бурой доломитовой муки съ прослоями кремней 
и съ глыбами доломитизированнаго желто-бураго известняка. Толща названныхъ камешю- 
угольныхъ породъ иоднимается здѣсь, по правому скатѵ, довольно высоко падъ уровнемъ 
рѣчки, такъ какъ отдѣльныя глыбы известняка намъ приходилось наблюдать въ верхней 
чаети ската по лѣснымъ тропинкамъ на высотѣ приблшительно 14— 16 метровъ надъ ѵров- 
немъ рѣчки.

Новерхностнымъ образовапіеыъ въ окрестностяхъ Саровскаго монастыря, какъ и всюду 
въ лѣсныхъ мѣстностяхъ Темниковскаго ѵѣзда, является квардевый песокъ; однако мѣстами 
уцѣлѣли отъ размыванія и моренныя отложенія, какъ можно судить по тому, что для вы- 
дѣлки кирпичей на кирпичномъ заводѣ возлѣ монастыря служитъ, между прочимъ, также и 
типичная краснобурая песчанистая валунная глина, добываемая въ лѣсу невдалекѣ отъ ло- 
настыря.

Довольно широкая долина рѣки Сатисъ возлѣ Саровской Пустыни покрыта темігоцвѣтной 
иловатой почвой (монастырскія огородныя и сѣнокосныя угодья).

Ниже Саровской ІІустыни по рѣкѣ Сатисъ продолжаютъ наблюдаться выходы каменно 
угольныхъ породъ такого же характера (у монастырскихъ мельницъ); при устьѣ р. Виткинзы, 
верстахъ въ двухъ ниже монастыря. выходы каменноугольнаго известняка были наблюдаемы 
З е м я т ч е н с к и м ъ  (Ардат. уѣз., стр. 84); y средней мельницы, въ шести верстахъ на юго- 
западъ отъ монастыря, въ срытомъ косогорѣ къ рѣкѣ, обнажается доломитовая мука съ крем- 
нями. В ъ  этой же мѣстности (то-есть ниже монастыря по рѣкѣ) добывалась нѣкоторое время 
для выдѣлки кирпичей на монастырскомъ заводѣ —  темносѣрая довольно плотная и свѣтло-
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сѣрая иесчанисгая глина, содержащая въ себѣ изрѣдка стяженія сѣрнаго колчедана и много 
кусочковъ известняка; окаменѣлостей въ глинѣ не встрѣчено. Образцы этой глины я видѣлъ 
въ грудѣ y монастырскаго кнрпичнаго завода; добывалась она, ііо показанію рабочихъ, на 
ровномъ мѣстѣ изъ ямъ возлѣ верхней мельницы (въ двухъ верстахъ ниже монастыря); что 
лсжитъ ниже глины, неизвѣстно. Мѣсто добычи этой глины y мельницы, къ сожалѣнію, 
точнѣе миѣ указать не могли. По внѣшнимъ признакамъ глина эта сходна какъ съ нижне- 
мѣловой, такъ и съ юрской. Возможно, что дто— одинъ изъ уцѣлѣвшихъ остатковъ мезозоя, 
подобно тому, какъ то же самое можно допѵстить по отношенію къ подобной же глинѣ, опи- 
сынаемой З е м я т ч е н е к и м ъ  изъ окрестностей д. Балыковой (Л» 1124).

Въ непосредственной связи съ выходами кореннихъ породъ y средней монастырской 
мельницы (верстахъ въ 6-ти на востокъ отъ с. А л е м а со в а ) стоитъ выходъ тѣ хъ  же отло- 
женій по небольшой рѣчкѣ Г л и н к ѣ , внадаюіцей въ рѣку Сатисъ немного ниже названной 
мельницы. Здѣсь, y большой дороги, въ рытвинахъ по иравому скату, можно было наблю- 
дать отдѣльныя известняковыя глыбы съ иустотами отъ фузулинъ и гнѣзда доломитовой муки.

По даннымъ М ёл л ер а , по р. Сатисъ невдалекѣ отъ с. А л ем а со ва , добывался фузѵ- 
линовый известнякъ для иадобностей Илевскаго завода.

Лѣвые притоки рѣки Сатисъ— рѣчка Ч е р н а я  и р. І Іу ш т а  текѵтъ ііо  ііесчаиой мѣсг- 
ности, среди сосновыхъ сплошныхъ лѣсовъ. Берега рѣчекъ низменны. Указаній на выходы 
коренныхъ породъ не имѣется. Поверхность этой песчаной мѣстности нерѣдко волниста. 
Очеішдно, песчаныя отложенія, развитыя здѣсь, —  прежде чѣмъ покрыться лѣсомъ, были 
болѣе или менѣе переработаны съ поверхности вѣтромъ. Валѵновъ въ этой песчаной области 
не наблюдается. Въ этихъ пескахъ я склоненъ видѣть продолженіе тѣхъ  послѣледниковыхъ 
песчаныхъ отложеній, которыя наблюдаются на сѣверъ отъ г. Темникова. Возможно, впро- 
чемъ, что ближе къ водораздѣлышмъ нроетранстваігъ (въ данномъ случаѣ къ верховьямъ 
р. Алатыря) пески содержатъ въ себѣ валуны и должны быть отігесены къ типу песковъ 
э л ю в іа л ы іы х ъ . Рѣзкой гршицы между тѣми и другими песками на практикѣ, къ сожа- 
лѣнію, провести нельзя, вслѣдствіе сглаженности рельефа и постепенности переходовъ, какъ 
въ этомъ намъ нерѣдко приходилось убѣждаться нри изслѣдованіяхъ вообще во всей сѣ- 
верной части 73-го листа и между ирочимъ особенно ітри изслѣдованіи мѣстностей, приле- 
гаюіщіхъ къ долинѣ рѣки Оки съ обѣихъ ея сторонъ.

47) Рѣка Саржа.
Бассейнъ этой рѣки, протекающей среди иоииженной, лѣсной іі песчаной мѣстности, 

очень скуденъ выходами коренныхъ отложеній. Въ работахъ нижегородскихъ лзслѣдователей 
мы но встрѣчаемъ указаиій па коренные пласты по этой рѣкѣ. Нѣкоторыя свѣдѣнія даются 
только y болѣе раннихъ изслѣдователей, К у л и б и н а  и М ёл л ер а, каковыя мы здѣсь и при- 
водимъ.

1129. „Въ Илевекоыъ заводѣ, въ самомъ верху заводскаго пруда, добывается такъ на- 
зываемая меча, идущая во флюсъ при доменной плавкѣ. Она лежитъ подъ наносною глиною 
на глубинѣ саженъ около 5, добывается дудками и представляетъ желтый глинистый изве- 
стнякъ (мергель), весьма рыхлый, подъ нимъ лежатъ валуны и пропластки кремня и еще 
ниже кремнистый известнякъ, сначала отдѣльными кусками, a потомъ силошными слоями; 
всѣ эти породы содержатъ: Zaphrentis (?). Streptorhynchus crenistria, Fttsulina cylindrica и ядра 
Murchisonia sp?“. (К ѵ л и б и н ъ ).

1130. ІІодтверждая эти паблюденія, М ёл л ер ъ  кромѣ того указываетъ, что фузулиновые 
известняки .,являются также въ руслѣ неболыпой рѣчки Н ар ы ш ки н о й , протекаюіцей въ 
5Ѵз вестахъ южнѣе завода“.

1131. Слѣдуетъ еще добавить, что на водораздѣльномъ иространетвѣ между бассейномъ 
р. Сармы и лѣвыми притоками р. Теши —  на сѣверной окраинѣ листа— залегаютъ подъ на- 
носами, вѣроятно, юрскія отложенія, какъ слѣдуетъ изъ наблюденій С и б и р ц ева , наблюдав- 
иіаго признаки этихъ отложеній въ прилегаюіцей части соеѣдняго съ нашимъ листа (см. о ііи -  

саніе 72-го листа, стр. 40 , Л- 77) и рисуюіцаго продолженіе этихъ отложеній за южную
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границу этого листа (см. геол. карту С и б и р ц ева). На этомъ основаніи нами и показаны на 
картѣ юрскія отложенія на прилегающемъ къ верховьямъ р. Сармы водораздѣлѣ.

48) Рѣка Варнава.

1132. Верхняя часть бассейна этой рѣки расположена въ пониженной, лѣсной мѣст- 
ности. Поверхностныя отложенія характеризуются почти сплошь песчанымъ составомъ; лѣса, 
отчасти сосновые, отчасти еловые и лиственные. ІІо иоверхности почвы мѣетами встрѣ- 
чаются ледниковые валуны, a подъ иоверхностными пеечаными отложеніями были встрѣчены 
мѣстами слѣды песчанистыхъ валунныхъ глинъ.

1133. Около с. В о з н е с е н ь я  и ниже лѣвый берегъ рѣки становится болѣе или менѣе 
крутымъ; иравый же берегъ дѣлается отлогимъ. Около церкви названнаго се іа наиболѣе вы- 
сокіе бугры по лѣвую сторону рѣки сложены изъ валунной глины, повидимому, вплоть до 
воды; бугры же менѣе высокіе, какъ выше такъ и ниже села, состоятъ до верху изъ сыпу- 
чихъ песковъ; о возрастѣ этихъ песковъ сказать что-либо оиредѣленное довольно трудно.

1134. М ел ьн и ц а  Н о в о с е л ь к о в с к а я  на рѣкѣ В а р н а в ѣ  (ниже села Вознесенскаго на
4  верс.), обрывъ съ лѣвой стороны рѣки. Выступаютъ:

0 ! 1 ) Валѵнная глина до 8 метровъ.
? 2 ) Рыхлые желтоватые пески; едва выстунаютъ въ ямѣ y запруды.

Ниже по той же рѣкѣ лѣвый берегъ нѣкоторое время остается крутымъ, но не нред- 
ставляетъ обнаженій (перелѣски и полоски пашни), a затѣмъ понижается.

1135. По рѣчкѣ, впадающей въ р. Моквіу нѣсколько западнѣе р. Варнавы, лѣвый 
склонъ также на нѣкоторомъ разстояніи довольно крутъ. У  села К н я ж е в а  въ обрывѣ съ 
лѣвой стороны рѣки выступаютъ:

Qi 1) Валунная глина, 6— 8 метровъ.
J i  2 ) Темносѣрыя глины съ колчеданомъ, темнобурыми фосфоритовыми гальками и 

съ кусками оолитоваго мергеля; встрѣчаются; обломки белемнитовъ, Gry- 
phaea  sp. Глины обнажены надъ водой метра на 4.

1136. Ниже с. Д е в л е т я к о в а  по лѣвому скату къ той же рѣчкі. наблюдаются моча- 
жины. указывающія на залеганіе здѣсь тѣхъ  же глинъ, что и y с. Княжева.

49) Рѣка ІІІокша.

1137. Правый склонъ къ р. ИІокшѣ въ общемъ отлогій, лѣвый иокруче: по лѣвому склону 
изъ промоинъ всюду выноситъ песокъ.

1138. Т у м л е й к а  и Л и н ей к а . По оврагамъ наблюдаются мокрые задернованнне склоны; 
ручьн. Въ оврагѣ y 'Г ум л ей ки  выходятъ сѣрыя иловатыя глины безъ конкредій. По осы- 
пямъ встрѣчаются обломки белемнитовъ (Bel. cf. subabsolutus N ik . и пр.).

1139. Версты за 3 выше села ІП окш и, въ обрывѣ съ лѣвой стороны рѣки, выступаютъ: 
Qx 1) Валунная глина, 5— 6 метровъ.
J 3 2 ) Темносѣрыя глины съ колчеданомъ и темнобурыми мергельно-фоефоритовыми 

конкреціями; глины подзшты надъ водой метра на 1,5— 2. Встрѣчаются 
обломки белемнитовъ.

1140. Ниже с. И Іокш и лѣвый скатъ къ рѣкѣ дѣлается болѣе отлогимъ. У  с. К у л и - 
к о в а  по склонамъ съ поверхности развиты несчаныя отложенія (террасовыя?).

1141. На перевалѣ восточнѣе рѣки Шокши залегаетъ пластъ валунной глины. ІІочва—  
„сѣрая лѣсная земля“ , мѣстами сильно оподзоленная. По склонамъ почва становится су- 
песчаной.— Около Т у м л ей к и  почва мѣстами окрашена въ болѣе темный двѣтъ, причемъ по 
оврагамъ подпочвенные горизонты лёссовидны, содержатъ въ себѣ известковые „журавчики“.
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50) Рѣка Еремша съ притоками.
1142. Верхняя часть бассейна этой рѣки расиоложена въ пониженной лѣсной и песчаной 

мѣстности. Берега рѣчекъ здѣсь низменны и не даютъ обнаженій. Искусственныхъ сколысо- 
нибудь глубокихъ разрѣзовъ въ настоящее время также наблюдать не пришлось, такъ какъ 
чугуннолитейные заводы— Мердушинскій, Еремшанскій и друг. давнымъ давно закрыты и 
связанныя съ дѣятельностью этихъ заводовъ развѣдки на руду прекратились. Вслѣдствіе этого, 
весьма важнымъ слѣдуетъ считать старинное общее указаніе О л и вьер и  на залеганіе по 
р. Еремшѣ подъ поверхностными песками— глинъ съ колчеданомъ и съ аммонигами, какъ и 
вообще это замѣчается, по словамъ названнаго изслѣдователя (изучавшаго мѣстность по искус- 
ственнымъ разрѣзамъ),— по низменному правобережью р. Оки, гдѣ  протекаютъ рѣки Е р ем ш а, 
С и в е р ъ  (С у в е р т ь ? ), В и л я . Ж е л ѣ з н и ц а , В е л е т ь м а , В я н я  и др. Такимъ образомъ, едва 
ли можно сомнѣваться, что елатомская юра продолжается на востокъ отъ р. Оки если не 
сплошь, то по крайней мѣрѣ въ формѣ ряда уцѣлѣвшихъ острововъ. Остаетсл однако откры- 
тымъ вопросъ, сохранились ли здѣсь поверхъ юры нижнемѣловыя отложенія, наблюдаемыя 
нерѣдко кругомъ въ сосѣднихъ районахъ (Елатьма. Окшово. Ж елава на Мокшѣ и пр.). Это 
обстоятельство и является одной изъ главныхъ причинъ, почему на геологической картѣ ио 
верховьямъ р. Еремши и сосѣднимъ частямъ другихъ бассейновъ коренныя отложенія нами 
не обозначеаи.

1143. На водораздѣлѣ между рѣчками Шокшей и Еремшей по оврагамъ выступаютъ 
толщи валунной глины ( 10— 12 метр.). Ближе къ с. Еремшѣ почва становится песчаной, хотя 
на нѣкоторыхъ буграхъ еще сохранились валунныя глины. Въ ближайшихъ окрестностяхъ 
села Еремши, по склонамъ къ рѣкѣ, преобладаетъ песчаная почва.

1144. Ниже с. Е р ем ш и  склоны къ рѣкѣ становятся круче. Противъ с. Т а р м о д ѣ е в а , 
по лѣвомѵ скату къ рѣкѣ, среди лѣса, имѣется вертикальный обрывъ, сложепный изъ сѣ- 
рыхъ песчанистыхъ породъ (Jg ? C'y,?).

1145. Ещ е ниже по рѣкѣ и по прилегающимъ оврагамъ мѣстами наблюдаются только 
наносы. иногда песчанистые (К о л о м асо во ).

ІІереходимъ къ правому притоку рѣки Еремши, впадаюідему въ нее версты за 3 выше 
устья, носящемѵ названіе р. Ласы.

1146. М и х а й л о в с к о е — С е р г іе в ы  Ііо л я н ы ; по рѣчкѣ наблюдаются остатки торфяни- 
ковъ, изъ-подъ которыхъ видны синевато-сѣрыя вязкія глины.

1147. А ф а н а с ь е в а — К а р а ч е в а . Рѣчка подмываетъ сѣрыя глины; попадаются куски 
тем-юбураго юрскаго фосфорита, обломки белемнитовъ.

1148. Ниже по рѣчкѣ наблюдаются заросшія мочливыя мѣста, указывающія на продол- 
женіе здѣсь тѣ хъ  же юрскихъ пластовъ.

1149. П о ш ато во . Колодезь глубиной м етр овъіб . Изъколодца вынутаглина синеватая, 
песчанистая; этой глиной обмазывали изгороди.

По той же рѣчкѣ ближе къ устью (Ж д а н о в а , Б у д а е в а  и пр.) склоны оказываются 
задернованными.

1150 Въ Н и к и т и н ѣ  по рѣчкѣ были наблюдаемы остатки торфяниковъ; есть мочажины, 
топи, съ неясными признаками черной глины. В ъ  рѣчномъ наносѣ встрѣчаются только ва- 
лунныя гальки; какихъ-либо конкрецій, вымытыхъ изъ коренныхъ пластовъ, не встрѣчается.

1151. Западнѣе с. Н и ки ти н а склоны задернованы, оползней не видно; иногда высту- 
паетъ только валунная глина.

51) Рѣка Куйда.
1152. А з ѣ е в о — Б о г о я в л е н ь е . Ровное, довольно высокое плато съ „сѣрой землей“; по 

овражнымъ вершинкамъ выступаетъ валунная глина.
1153. У  с. В о г о я в л е н ь я — ручеекъ; внизу склоновъ выпоты; дно овражковъ мѣстами 

заболочено.
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1154. К о сти н о . Въ обрывахъ наблюдается валунная глина; среди валуновъ нерѣдки 
кремни, известнякъ съ фузулинами, кварциты, гранитъ. В ъ  одномъ мѣстѣ выше деревни былъ 
яаблюдаемъ неболыпой яыходъ черныхъ глинъ— безъ окаменѣлостей и безъ конкрецій. Вообще, 
по рѣчкѣ выше Костина нерѣдко— выпоты, ключики, топи; встрѣчаются обломки белемнитовъ.

1155. Около Данилова— вездѣ валунная глина; тоже видно и по приточкамъ.
1156. І Ір о с я н а я  П о л я н а , край плато; по отлогостямъ развиты слоистые пески и слое- 

ватыя желтобурыя глины (послѣтретичныя). Къ югу отъ села разстилается обширная низина.
1157. Далѣе рѣка Куйца течетъ среди террасовыхъ отложеній, a затѣмъ въ области 

аллювіальной долины р. Мокши.

Сѣверовосточный уголъ карты.

52) Бассейнъ рѣки Алатырь.
1158. По верховьямъ этой рѣки наблюдаются лишь выходы иослѣтретичныхъ отложеній, 

то ііесчаныхъ, то глинистыхъ. Около Н о в о б о го р о д с к а го  В ы с е л к а  сохранилась валуннан 
глина, залегающая также на водораздѣлѣ по направленію на ю гъ— къ дер. А р м ѣ е в к ѣ  
(почва— „сѣрая лѣсная земля“ и „подзолистый суглинокъ“).

1159. А к с е л ь с к ій  В ы с е л о к ъ . В ъ  1 верстѣ на юговостокъ отъ деревни имѣются слѣды 
заброшенныхъ дудокъ.

1160. Р. Нелейка. Верховья этой рѣчки, по даннымъ З е м я т ч е н с к а г о  и Д о к ѵ ч а е в а , 
сопровождаются выходами послѣтретичныхъ наносовъ, то глинистыхъ, то песчаныхъ (со 
скопленіями каменноугольныхъ кремней и другихъ валуновъ). Ниже по рѣчкѣ, по оврагамъ, 
тѣми же изслѣдователями были наблюдаемы выходы каменноугольныхъ рыхлыхъ известня- 
ковъ съ горизонтомъ кремневыхъ алитъ.

1161. Г р и го р ь е в к а , колодезь глубиною около 16 метровъ; сверху залегаетъ немного 
глины и неску, a ниже идетъ известнякъ; окаменѣлостей очень мало и въ плохомъ сохра- 
неніи.

1162. В ъ  П е т р о в к ѣ  изъ колодцевъ также достаютъ известнякъ, доломитизированный. 
желтый, ноздреватый, съ ближе неопредѣлимыми окаменѣлостями.

1163. Геологическое строеніе окрестностей Т а ш и н с к а го  З а в о д а  подробно изучено сотруд- 
ниісами Д о к у ч а е в а . В ъ  окрестностяхъ этого завода, расположеннаго въ равнинной лѣсистой 
мѣстности, естественкыхъ разрѣзовъ почти нѣтъ и о геологическомъ строеніи приходится судить 
только ііо наблюденіямъ въ рудникахъ. Эти наблюденія, производившіяся З е м я т ч е н с к и м ъ  и 
другими участниками той же экспедиціи, дали возможность А м ал и ц ком ѵ такъ резюмировагь 
данныя по геологическому строенію: „Подъ наносами (а) изъ глинъ и песковъ, мощностью до 
2-хъ.саж енъ, залегаетъ рудосодержащій глинистый горизонтъ (Ь) толідиною до 4 саж., состоящій 
изъ перемежающихся слоевъ разноцвѣтныхъ глинъ, обыкновенно въ такомъ порядкѣ: 1 ) желтая 
вязкая глина съ кремнями, 2 ) сѣроватая песчанистая глина („талаконка“), 3) красная рухля- 
ковистая глина иногда съ кремнями („красный вапъ“) и 4) зеленовато-сѣрая глина съ 
кремнями („зеленый вапъ“); ниже слѣдуетъ обыкнов^нно рыхлый доломитовый желтый перм- 
скій известнякъ (с)— „Пекла“. Породы, составляющія гл и н и сты й  го р и зо н т ъ  (Ь), рѣдко 
являются во всей своей полнотѣ, и въ разныхъ разрѣзахъ крайне сильно варьируютъ въ 
своей мощности (отъ 0 до 21k  саж.). Быстрая смѣна однихъ членовъ другими и значительныя 
колебанія въ мощвости ихъ на весьма неболыпомъ разстояніи показываютъ намъ, что данныя 
глины залегаютъ здѣсь въ видѣ неправильныхъ изолированныхъ гнѣздъ, быстро выклини- 
вающихся и снова появляющихся. Всѣ поименованныя гл и н ы , a въ особенности „зеленый 
вапъ“, содержатъ въ себѣ остроугольные кремни, со слѣдующими находящимися въ нихъ 
ископаемыми“. (Далѣе слѣдуетъ перечисленіе многихъ окаменѣлостей и въ томъ числѣ Spi
rifer rugulatus, Strophalosia horrescens, Terebratula elongata, Clidophorus Pallasi и проч.).

1164. Ш ути л о во . У  моста черезъ р. Алатырь, въ выемкѣ, чередуются прослои мяг- 
каго бѣлаго и желтоватаго доломитизированнаго известняка, a равно прослой кремней съ
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жедтой разсыпчатой „опокой“, въ которой известішкь сохранился въ видѣ отдѣльныхъ мел- 
кихъ облоковъ. Окаменѣлости рѣдки, часты только остатки корненожекъ и въ томъ числѣ 
крупныя ш в а ге р и н ы  (Schivag. princeps или robusta). Такой же известнякъ по лѣвому берегу 
р. Алатыря выше се;іа выстѵиаетъ обрывомъ, высотой около 8— 10 метровъ.

Нъ известнякахъ с. Шутилова М ёл лер ом ъ  встрѣчены: Fusulina montipara E h r ., F u -  
sulinella sphaeroidea E h r e n b ., Endothyra crassa B r.

1165. Известняки, аналогичные шутиловскимъ, проходятся ири рытьѣ нѣкоторыхъ ко- 
лодцевъ на лѣвобережиой лѣсной низинѣ на сѣверъ отъ с. Шутилова, ио дорогѣ въ гор. Лу- 
кояновъ.

1166. Ниже по рѣкѣ каменноугольные известняки выступаютъ въ лѣвомъ берегу выше 
села Б у ц к а г о , a также противъ устья р. Печки, гдѣ  по даннымъ З е м я т ч е н с к а г о  и До- 
к у ч а е в а , „при постройкѣ водяной мельницы, пришлось снять значительную часть высокаго 
берега р. А л а ты р я  и обнажить, такимъ образомъ, его строеніе. Откосъ сдѣланъ двумя 
уступами: первый изъ нихъ (верхній), около 1 —  іѴ з саж. высотою, состоялъ изъ слѣдую- 
щихъ образованій:

a) Почвенный с л о й .......................................................................1'
b ) ІІесокъ съ кремнями................................................................3 — 5'
Залегающіе здѣсь кремни не велики, сложены безпорядочно и, очевидно, валуннаго ха- 

рактера.
c) Рыхлый мучнистый известнякъ, желтоватаго цвѣта; онъ шелъ до самаго основанія 

верхняго уступа и составлялъ также нѣкоторую часть нижняго.
Этотъ послѣдній (уступъ) такой же мощности, какъ и первый, состоялъ сплошь изъ 

известняка с, среди котораго проходилъ говизонтъ большихъ кремней, толщипа до 1— l 'h  ф.; 
на одномъ изъ нахъ  было видно ядро Euomphalus’a “ .

1167. „Правый берегъ А л ты р я , ниже Ш у ти л о ва , до самаго с е л а М а д а е в а , отлогъ и 
весь состоитъ изъ толщи дилювіальнаго песчанистаго суглинка; каменноугольные же извест- 
няки снова обнажаются только верстахъ въ двухъ къ западу отъ е. П е ч ей  (верстъ 5 — 6 отъ 
А л а т ы р я ), близь дороги, ведущей къ кордону. Здѣсь, въ одномъ небольшомъ оврагѣ, рыхлый 
желтоватый известникъ обнаженъ до 21h  Ф-; выше его слѣдовалъ песокъ, составлявшій под- 
почву почти всего югозападнаго угла Л у к о я н о в с к а г о  уѣзда“ (тѣ  же а вто р ы ).

1168. „Въ полверстѣ къ юго-востоку о тъ с . П еч ей , около рѣчки И рсы , въ небольшомъ 
овражкѣ, частью на днѣ, частью же и въ его песчаныхъ берегахъ можно было наблюдать 
цѣлыя скопленія небольшихъ кремней, на которыхъ попадались отпечатки слѣдующихъ ра- 
ковинъ: Streptorhynchus sp. (crenistria?), Productus Cora, Archaeocidaris rossica (?) и Euom
phalus sp .“ (т ѣ  же а вто р ы ).

1169. Ещ е далѣе (верстахъ въ 2-хъ  отъ П е ч ей ), на юго-востокъ, въ оврагѣ, впадаю- 
щемъ въ р. И р су съ правой стороны, въ крутомъ обрывѣ, тѣ же изслѣдователи иодъ по- 
верхностной желтобурой глиной (4 — 5 футъ) наблюдали слой краснобураго желѣзистаго песка 
(10— 11 ф.), a подъ нимъ въ свою очередь слой желтаго рыхлаго кварцеваго неска (4-— 5 ф.).

1170. В е р я к у ш а -Г а в р и л о в к а . Въ окрестностяхъ этихъ селеній, лежащихъ на водо- 
раздѣлѣ между притоками Мокши и Алатыря, развиты песчаныя отложенія. Верстахъ въ
3 — 4 отъ Верякуши по направленію къ Гавриловкѣ, въ оврагѣ О блы ж ном ъ, З е м я т ч е н с к ій  
и Д о к у ч а е в ъ  наблюдали подъ слоемъ желтобурой песчанистой глины толщу желтоватобѣ- 
.іыхъ рыхлыхъ песковъ моіцностью въ 10 футовъ.

1171. „ІІески. начинаясь отъ О б л ы ж н аго  ^ В р а г а , тянутся до дер. Г а в р и л о в к и  и 
далѣе въ предѣлы Иензенской губерніи и служатъ подпочвою во всей этой мѣстности. ІІо 
направленію къ винокуренному заводу гг. Ненюковыхъ на К е в ч е ѣ  и отсюда на востокъ до 
верховьевъ Кевчея, верстахъ въ 3 отъ села У ч у е в с к а г о  М ай д ан а , распространевы тѣ же 
кварцевые пески. Отъ верховьевъ К е в ч е я  въ сторону У ч у е в с к а г о  М а й д а н а  мѣстность 
слабо повышается, вмѣстѣ съ чѣмъ измѣняется и характеръ подпочвы; послѣдняя представляетъ 
сильно песчанистую пятнистую глину. Пятна эти или красновато-желтыя, круино-песчанистыя, 
или сизоватыя, мягкія, тонкаго строенія. Около У ч у е в с к а г о  М ай д ан а , и далѣе на востокъ, 
пески уже не обнажаются вовсе, прикрываясь повсюду мощными слоями дилювіалъной глины“. 
(З е м я т ч е н с к ій  и Д о к у ч а е в ъ ).

22 *
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53) Бассейнъ рѣки Тепш.
В ъ область 73-го листа заходитъ лишь небольшая часть бассейна этой рѣки. Именног 

лишь крайній сѣверо-восточный уголъ орошается рѣкой Тешей и рядомъ ея мелкихъ прито- 
ковъ. Свѣдѣнія о геологическомъ строеніи даннаго участка мы находимъ главнымъ образомъ 
въ трудахъ сотрѵдниковъ экспедиціи Д о к у ч а е в а , откуда и цриводимъ здѣсь главнѣйшія на- 
блюденія. дополнивъ ихъ лишь нѣкоторыми своими данными, попутно полученными при де- 
тальномъ почвенномъ изслѣдованіи уѣзда (см. обзоръ литературы).

1172. Окрестности г . Л у к о я н о в а , послѣ работъ М ёл л е р а , епеціально изучались Си- 
б и р ц евы м ъ , давшимъ „Очеркъ нижегородской юры“. Въ этомъ очеркѣ мы находимъ слѣ- 
дующія данныя:

„Юрскія образованія вблизи г. Лукоянова, впервые описаны проф. Мёллеромъ, который 
наблюдалъ здѣсь темныя и свѣтлосѣрыя мергелистыя глины съ Am. alternans. Пользуясь 
указаніями проф. Мёллера, мы осмотрѣли берега р. Теши къ югу отъ города, близъ мель- 
ницъ, вправо отъ дороги къ селу Мамлѣеву. Обнаженіе тянется здѣсь (по правому берегу 
рѣки) на нѣсколько десятковъ саженъ, еъ небольшими перерывами. Въ разрѣзахъ видны слѣ- 
дующіе горизонты:

1 ) ІІочвенный слой............................................................................................................................................  1'
2) Буроватая песчанистая глина; по склонамъ на ней попадаются валуны кварцеваго 

цесчаника, до 5' въ длину. 2 саж.
3) Черныя глины, то рыхлыя, нѣсколько слюдистыя и сильно проникнутыя сѣрнымъ 

колчеданомъ (сѣроватожелтыя жилки), то плотныя, сильно битуминозныя, почти безъ окаме- 
нѣлостей; въ этомъ горизонтѣ намъ попались только отпечатки мелкихъ Astarte и обломки 
Perisphinctes (?) sp. ; мощность его не менѣе 4 саж.

4) Рыхлый конгломератъ зеленоватотемнаго цвѣта, состоящій изъ темныхъ, при вывѣ- 
триваніи снаружи бѣловатыхъ, мергелистыхъ галекъ съ зеленоватымъ глинистопесчанымъ це- 
м е н т о м ъ ..................................................................................................................................................................... 1' 6"

5) Темныя, мергелистыя, пластическія глины, при высыханіи свѣтлѣюіція; онѣ заклю- 
чаютъ въ себѣ плоскоокруглыя известковистыя септаріи, до 1' и болѣе въ поперечникѣ, и мелкіе 
круглые выцвѣты сѣрнаго колчедана. Эти глины оказались весьма богатыми органическими 
остатками, но ночти исключительно въ видѣ рыхлыхъ отпечатковъ; между ними найдены: 
Cardioceras alternons v. Buch, Perisphinctes (?) съ широкимъ поперечнымъ разрѣзомъ и раз- 
двоенными ребрами, Belemnites cf. Panderi Orb., Astarte (Gouldia) cordata Trau tsch ., Pecten 
aff. demissus, Cucullaea, Spirigera , Dentalium  и проч.

Горизонтъ обнаженъ на 1 саж.“
1173. „Къ заиаду отъ города, по рѣчкѣ Н азарихѣ, видны темнодвѣтныя глины съ 

фосфоритовыми круглячками“ (Сибирцевъ).
1174. „Въ самомъ гор. Л у к о я н о в ѣ , вблизи базарной площади (около кузницъ), на бе- 

регу рѣчки Х в о щ е в к и , проф. Меллеръ наблюдалъ свѣтлосѣрыя глины съ Am. decipiens (?) 
Sow . Эти глины, весьма рухляковистыя, заключаютъ въ себѣ прослои болѣе плотнаго мергеля 
и рѣдкіе фосфоритовые круглячки; р. Х в о щ е в к а  вымываетъ изъ нихъ (?) также б о л ьш ія  
и з в е с т к о в ы я  с е п т а р іи . Фауна ихъ оказалась почти тождественной съ фауною только что 
описанныхъ темныхъ глинъ; тѣ же Cardioceras alternans B u ch , тѣ  же белемниты (В . pan
derianus d ’ O rb .), тѣ  же пластинчатожаберныя и брюхоногія (Pleurotomaria, Spirigera, Astarte, 
Cticullaea, Gryphaeae и пр.). Сходство фаунъ ясно указывало ,на принадлежность тѣхъ  и 
другихъ глинъ къ одному и тому же геологическому горизонту— верхнему оксфоріу“. (Си- 
б и р ц евъ ).

Первоначально вся толща кореяныхъ отложеній около гор. Лукоянова относилась Си- 
б и р д е в ы м ъ  къ юрѣ, a впослѣдствіи, послѣ повторныхъ экскурсій по губерніи и палеонто- 
логическихъ находокъ въ сосѣднихъ мѣстностяхъ (В а с и л е в ъ  М а й д а н ъ  и др.), a равно ру- 
ководствуясь изслѣдованіями П а в л о в а  въ прилегающихъ болѣе восточныхъ частяхъ, онъ 
долженъ былъ верхнюю часть коренной толщи (гориз. 3-й y с. Мамлѣева) отнести къ н е- 
оком у. Кромѣ того, въ залегающихъ ниже конгломерата (гориз. 4-й) темныхъ глинахъ
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(гориз. 5-й) онъ впослѣдствіи склоненъ былъ усматривать не только верхній оксфордъ, но и 
ки м м ер и д ж ъ  (горизонтъ, аналогичный гоплитовымъ слоямъ с. Ч е р н о в е к о го  Сергач. уѣзда 
и другихъ мѣстностей). — Считаемъ необходимымъ упомянуть объ этихъ позднѣйшихъ по- 
правкахъ, сдѣланныхъ самимъ H. М. С и б и р ц евы м ъ , извѣстныхъ намъ на основаніи остав- 
шихся послѣ этого изслѣдователя рукописныхъ матеріаловъ (рукописныя поправки на геологич. 
картѣ, хранящейся въ Нижегор. земск. музеѣ) и на основаніи личныхъ его указаній.

1175. Во время проѣзда по строившейся желѣзной дорогѣ въ 1900-мъ году, y станціи 
Лукояновъ, въ верхней части лѣваго отлогаго склона къ р. Теш ѣ были собраны нами слѣдующія 
данныя. При рытьѣ колодца глубиной до 35 метровъ, пройдены, по показанію десятника, 
слѣдующіе цдасты:

[1) Желтый суглинокь безъ валуновъ (лёссовидный), 7— 8 метровъ.
2) Сѣрая иловатая глина, около 3 метровъ и меныпе.
3) Песокъ съ галькой. При осмотрѣ этого песка въ отвалѣ, оказалось, что онъ 

содержитъ въ себѣ много галекъ фосфорита, встрѣчаются также валунчики
гранита, розоваго кварцита и др. Толщина слоя около 3 метровъ.

J 3 ? 4) Красножелтый рыхлый песокъ безъ камня, около 20 метр. Колодезь оказался 
безъ воды.

1176. В ъ  иыемкѣ y той же станціи и въ водопроводныхъ канавахъ выступаетъ лёссъ, 
въ глубокихъ горизонтахъ съ выцвѣтами извести, a ближе къ поверхности измѣненный въ 
опредѣленномъ направлеиіи подъ вліяніемъ лѣсной растительности (почва— „лѣсная земля“).

Л у к о я н о в ъ . Для химической характеристики подпочвенныхъ горизонтовъ вывѣтриванія 
приводимъ результаты химическаго анализа двухъ образцовъ, взятыхъ въ искусственной 
выемкѣ y желѣзнодорожнаго вокзала, п е р в а го  —  съ глубины 0,7 метр. отъ поверхности, a 
в т о р о г о — оттуда же съ глубины болѣе 1,5 метр. отъ поверхности. Анализы произведены въ 
лабораторіи Геологическаго Комитета г. Еарповымъ. Вычисленія (изъ в а л о в о го  с о с т а в а )  
сдѣланы по отношенію къ почвѣ воздушно-сѵхой.

Qi

ІІотеря при прокаливаніи . . 
Въ том.ъ числѣ: влажность.

гумусъ ................................
угольная кислота ( С 0 2)

Глиноземъ (А і20 3) ................................................................
Окись желѣза (F e20 3) ................................................................3,42
Известь ( СаО) .............................................................................
Магнезія ( М д О ) ......................................................................
Щелочи (К 20  +  N a20 ) .........................................................

I. П.
8,00 5,00
3,50 2 ,50
0,61 0,22
0,04 0,04

69,66 75,77
0,03 слѣды
0,02 0,02

14,69 13,89
3,42 2,11
1,24 1,24
1,21 1,10
1,73 0,68

100,00 99,81
1177. Къ югу итъ селъ М ам л ѣ е ва  и К у д е я р о в а , по наблюденіямъ З е м я т ч е н с к а г о  

и Д о к у ч а е в а , часто встрѣчаются разсѣянными прямо по поверхности валуны гранита, діо- 
рита и кварцеваго несчаника, достигающіе иногда величины полусажени въ діаметрѣ. A 
„верстахъ въ 3 -хъ  къ югу отъ названныхъ селъ, поверхностныя образованія являются въ 
видѣ желтовато-сѣрыхъ песковъ, которые, однако, ясны хъ обнаженій нигдѣ не представляютъ“.

1178. На сѣверо-западъ отъ села У л ь я н о в а  (въ 5 верст. на западъ отъ г . Л у к о я н о в а ) , 
по наблюденіямъ тѣ хъ  же изелѣдователей, иодпочвой служитъ ,вя зкая  темная глина, съ 
мелкими бѣлыми рогульками и кругляками“ (юрская), a „дилювіальный наносъ въ Ульяновкѣ 
выраженъ бѣловатыми и желтоватыми песками“.

1179. яНиже с. У л ь я н о в а  берега Т еш и  сложены уже полосатыми рухляками. Правый 
берегъ, впдоть до с. С и л и н а и далыпе, во многихъ мѣстахъ представляетъ обрывы и крутые 
склоны, съ выходомъ наружу красныхъ мергелей.

Такіе выходы, правда, неотчетливые, наблюдаются, напримѣръ, въ слѣдующихъ пунктахъ: 
1 ) между с. У л ь я н о в ы м ъ  и Ѳ ом инкам и, в ъ і  верстѣ отъ перваго (по стѣнамъ овраговъ—
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въ 3— 4 саж. высотою); 2) y Ѳ ом и нокъ и между Ѳ ом инкам и и М о н а е ты р к о й  (крутые 
склоны цраваго берега); наконецъ, противъ деревни Н овой (1 в. на западъ оть С или на), 
гдѣ имѣется небольшой, но ясный разрѣзъ полосатыхъ мергелей" ( т ѣ  же авто р ы ).

1180. Близъ с. С и ли на выходятъ на поверхность красноцвѣтные рухляки, какъ это 
видно изъ оиисанія М ел л ер а , a равно изъ данныхъ, ириводимыхъ З е м я т ч е н с к и м ъ  и До- 
к у ч а е в ы м ъ . Обнаженія рухляковъ тамъ были наблюдаемы именно по оврагамъ— Б о л ь ш а я  
В я з о в к а , Д а л ь н я я  В я з о в к а  и В ы с о т и н с к ій  В р а г ъ  (въ 2 верстахъ на сѣверо западъ 
отъ с. Силина). Въ обнаженіяхъ рухляки выступали на нѣсколько футъ и даже на I хh  са- 
жени. Въ прикрывающемъ рухляки наносѣ наблюдались валуны гранига, діорита, слюдяного 
сланца, квардеваго песчаника, a равно попадались и юрскія окаменѣлости (по даннымъ 
Земятченскаго и Докучаева).

1181. Ниже с. С и ли на и дер. Н овой, по обоимъ берегамъ Теши, ио наблюденіямъ 
тѣ хъ  же авторовъ, выступаютъ пески, которые идутъ до границы Лукояновскаго уѣзда.

1182. У  села IIои по рѣчкѣ ..обнаженъ частью илотный, частью мягкій и даже песчани- 
сто-разсыпчатый, полосатый рухлякъ. Онъ содержитъ бѣлые иропластки палыгорскита и сѣрыя 
зернисто-известковистыя стяж енія“ (З е м я т ч е н с к ій  и Д о к у ч а е в ъ ).

1183. С. Н е в ѣ р о в о ; тѣми же изслѣдователями, внутри села и около него,. были встрѣ- 
чены обнаженія краснодвѣтныхъ рухляковъ, a равно ледниковаго и аллювіальнаго наносовъ. 
Именно, въ лѣвомъ берегу р. Теши противъ церкви были наблюдаемы ііодъ свѣтложелтымъ 
наносомъ— глинистые рухляки до 4,5 саж. мощностью, окрашенные послойно въ красный и 
желтоватый двѣта разныхъ оттѣнковъ. Среди нихъ были встрѣчены прожилки песчанистаго 
мергеля и стяженія сѣраго известняка, снаружи покрытыя коркой бѣлаго палыгорскита.

1184. Въ сѣверо-западномъ концѣ того же села тѣ же изслѣдователи наблюдали вы- 
хиды красноцвѣтныхъ рухляковъ непосредственно въ берегахъ рѣчки Пши— подъ аллювіаль- 
нымъ наыосомъ.

1185. Въ томъ же селѣ, по правую сторону рѣчки, близъ церкви, въ обрывѣ высотой 
до 2 саженъ, тѣ же излѣдователи наблюдали: 1) Непосредственно ниже почвеннаго слоя— 
темносѣрую глину съ многочисленными бурыми желѣзистыми трубочками, и 2) перемежаю- 
щіеся слои темной наносной глины, желтосѣраго песку и обломковъ бѣлаго и розоватаго 
рухляка. Эти отложенія авторы относятъ къ числу образованій аллювіальныхъ.

1186. Близъ того же села Н е в ѣ р о в а , на сѣверо-западъ отъ него, въ обрывѣ лѣваго бе- 
рега Пши, тѣ  же ислѣдователи наблюдали выходъ валунныхъ отложеній, распадающихся 
на два горизонта: вверху выступала буроватосѣрая глина съ валунами гранита, кварцеваго 
песчаника и другихъ породъ, a ниже шелъ песчанистый, частію слоистый горизонтъ, съ мно- 
гочисленными валунами гранита, глинистаго сланда, розоваго песчаника и проч.,— съ валу- 
нами большею частію мелкими и образующими какъ бы галечьикъ. Мощность послѣдняго 
горизонта до 4 саженъ.

1187. „Къ западу отъ с. Н е в ѣ р о в а  (къ сѣверо-заііаду отъ с. С и л и н с к а го  М а й д а н а , 
лежащаго въ 4 верст. отъ перваго) развиты сыпучіе пески сѣровато-бѣлаго двѣта, съ жел- 
товатыми прослоями; они обнажаются мѣстами въ рытвинахъ на I 1/2— 2 саж., на ихъ поверх- 
ности находятся валуны преимущественно гранита и кварцеваго песчаника“ (З е м я т ч е н - 
ск ій  и Д о к у ч а е в ъ ).

1188. ІІо оврагу въ одной верстѣ на юго-востокъ отъ с. Н е в ѣ р о в а  выступаютъ на 
небольшомъ протяженіи юрскія глины съ форсфоритовыми конкреціями, уцѣлѣвшія отъ раз- 
мыванія въ видѣ островка среди пестромергельныхъ породъ

1189. Въ окрестностяхъ с. К а л а гіи н а  пользуются развитіемъ песчаныя отложенія, пред- 
ставляющія изъ себя, вѣроятно, продуктъ размыванія ледниковаго наноса, a можетъ быть 
отчасти и продуктъ размыванія песковъ коренныхъ (нижнекелловейскихъ?).

1190. Въ ближайшихъ окрестностяхъ села М и х а й л о вк и , по наблюденіямъ З е м я т- 
ч е н с к а г о , „правые берега Н а р зя н к и  представляютъ обрывы, до 3 —  4 саж. въ высоту. 
Здѣсь, въ двухъ близкихъ пунктахъ, были наблюдаемы слѣдующія обнаженія:— Во-первыхъ, 
въ 2-хъ  верстахъ на ЗЮЗ отъ М и х а й л о вк и  находится обрывъ, сажени въ 3 высотою, 
поднимающійся почти непосредственно отъ русла рѣчки (въ разстояніи 1 — 2 саж.) и сло- 
женный рухляковыми глинами, довольно мягкими, полосатыми —  краснаго, зеленовато-сѣраго
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и розовожелтоватаго ц вѣта“. Въ глинахъ этихъ наблюдаются прослои желтоватаго песку и 
плотнаго рухляка; поверхъ глинъ въ томъ же разрѣзѣ залегаетъ песчанистая глина съ кри- 
сталлическими валунами. „Во-вторыхъ, ниже ио Н а р з я н к ѣ , почти рядомъ съ сейчасъ опи- 
саннымъ обнаженіемъ, находится другой обрывъ, въ которомъ обнаруживается уже типичный 
плотный мергель“. Этотъ мергель окрашенъ въ красный, синеватый и свѣтлосѣрый цвѣта, 
содержитъ прослои ііесчанистаго мергеля, a равно зернистоизвестковыя стяженія, облеченныя 
часто палыгорскитомъ.

1191. У  юго-восточнаго конца села М и х а й л о в к и , въ  оврагѣ выступаетъ,—  по наблю- 
деніямъ З е м я т ч е н с к а г о  и Д о к у ч а е в а , „желтобурый дилювій“, вверху болѣе глинистый, 
a ниже— песчанистый, съ мрослоями почти чистаго песку и съ валунами гранита, розоваго 
несчаника, діорита и проч. В ъ  самомъ селѣ Михайловкѣ (ближе къ д. Новой) въ берегахъ 

'рѣчки Нарзянки выстуиаютъ бѣловатые, желтоватые и бурые пески, мощностью до полутора 
сажонъ (пески послѣтретичные?).

1192. „Верховья рѣчки Е л ь т м ы  теряются въ лѣсныхъ овражкахъ, къ югу и юго- 
западу отъ с. Ключищъ. ІІо выходѣ изъ лѣса, рѣчка почти все время течетъ среди песча- 
нистыхъ поверхностныхъ образованій, маскирующихъ строеніе ея древнихъ береговъ. Тѣмъ 
не менѣе, въ рытвинкахъ и провальныхъ ямахъ, попадающихся кой-гдѣ цо берегамъ Е л ь т м ы , 
видны красноцвѣтныя, рухляковыя породы и залегаюіціе подъ ними известняки“ (Сибирцевъ).

1193. С. У с п е н с к о е . По лѣвую сторону балки, на днѣ которой расположенъ прудъ, 
въ искусственой выемкѣ, по даннымъ З е м я т ч е н с к а г о , были обнажены:

„а) Растительная зе м л я ............................................................................................................1'
b ) Краснобурпя дилювіальная г л и н а .............................................................................7'
c) Круішозернистый песокъ (свѣ т л о ж е л ты й )......................................................... 21'
d) ІІрослойка сильно песчанистаго бураго ж е л ѣ з н я к а ...................................... 2"
e) Ж елтая, чрезвычайно вязкая, плотная г л и н а ................................................... 4 "— 5"
f) Желтовато-бѣловатая, песчанистая, слабо мергелистая (при дѣйствіи

НСІ выдѣляетъ слабо пузырьки С 02) гл и н а .............................................1'
Ниже идетъ осыиь, покрытая дерновымъ слоемъ“.
1194. „Въ 2-хъ  верстахъ на востокъ отъ с. У с п е н с к а г о , въ оврагъ „Озерки“, идущій 

отъ дер. К р у т ц а , впадаетъ неболыпой овражекъ („стрѣлка“, какъ называютъ крестьяне)
„Липка“, при устьѣ котораго найдено:

a) Осыш. д о ............................................................................................................................... 14'
b ) Красный р у х л я к ъ ............................................................................................................ 1' 7"
c) Желтоватый р у х л я к ъ ......................................................................................................1' 5''
d) Кремнистый и з и е с т н я к ъ ............................................................................................... 2 "— 3''
e) Бѣлый, довольно плотный и з в е с т н я к ъ ................................................................7'
Онъ разработывается для добыванія извести и содержигъ въ себѣ массу окаменѣло- 

стей. мѣстами дѣлается даже раковистымъ. Здѣсь найдены: Murchisonia subangulata V ern ., 
Avicula speluncaria S c h lth . и Clydophorus P allasi V e rn . В ъ  этой мѣетности, именно, около 
дер. К р у т ц а , на поверхности, наблюдались значительныя скопленія неболыпихъ валуновъ 
гранита, діорита и краснаго песчаника“ (Земятченскій).

1195. Въ верховьяхъ О зер ки , въ окрестностяхъ села К а р д о в и л я , по наблюденіямъ 
С и б и р ц ева , въ нѣкоторыхъ разрѣзахъ выступаютъ —  валунный суглинокъ, a подъ нимъ —  
песчанорухляковыя породы и цехштейновые известняки.

1196. Верстахъ въ I 1/-'— 2 на юго-западъ отъ К а р д о в и л я , по даннымъ того же изслѣдо- 
вателя, подъ тонкимъ слоемъ наноса, наблюдаются рухляки (1 саж.), a цодъ ними видны 
известняки, выступающіе толщей не менѣе 7 саж. Вверху известнякъ имѣетъ „щебневидное 
сложеніе, ниже является плотнымъ, желтоватаго цвѣта, съ хмелкими темными крапинками, 
темноватыми прослойками и стяженіями темносѣраго, концентрически-полосатаго кремня (до

фута въ діаметрѣ). Ж елваки кремня покрыты тонкой, бѣловатой корой и въ периферіи 
заключаютъ замѣтную нримѣсь извести (вскипаютъ съ кислотами). Въ этомъ известнякѣ 
заключаются: Gervillia ceratophaga S c h lth .,  Terebratula elongata S c l i l th .,  Srtophalosia hor- 
rescens V e rn . (мѣстами часто), Murchisonia subangulata V e rn ., Stenopora columnaris S c h l t h .“



І У .

ПОЯСНЕНІЯ КЪ КАРТѢ.

При составленіи геологической карты, авторъ руководствовался общей инструкціей 
Геологическаго Комитета, установленной для работающихъ по изготовленію листовъ 
10-верстной геологической карты Европейской Россіи, a равно образцаыи картъ, уже 
издавныхъ Комитетомъ по той же инструкціи. „Коренныя“ образованія, въ дѣйстви- 
тельности выступающія изъ-подъ послѣтретичныхъ ледниковыхъ и аллювіальныхъ 
отложеній, или такъ называемыхъ „наносовъ“ (ф і_2), обыкновенно только на неболь- 
шихъ пространствахъ въ отдѣльеыхъ „обнаженіяхъ“ или „разрѣзахъ“ по скатамъ къ 
рѣкамъ, по оврагамъ и т. под.,— на картѣ показаны имѣющими сплошное распро- 
страненіе также и за предѣлами дѣйствительныхъ ихъ выходовъ, то-есть подъ скры- 
вающими ихъ наносами, во всѣхъ тѣхъ (очень меогочисленныхъ) случаяхъ, когда 
залеганіе ихъ подъ наносами на тѣхъ или иныхъ площадяхъ, руководствуясь совокуп- 
ностью всего геологическаго матеріала, представляется несомнѣнеымъ или весьма вѣ- 
роятнымъ. Такимъ образомъ, въ такихъ случаяхъ наносы на картѣ не обозначаются, a 
дѣйствительно наблюдавшееся и предполагаемое распространеніе коренныхъ пластовъ 
не различается, будучи отмѣчаемо одной и той же краекой, безъ особыхъ оттѣнковъ. 
Во всѣхъ же тѣхъ случаяхъ, когда опредѣленіе характера коренныхъ пластовъ подъ 
толщей наносовъ оказывается затруднительнымъ, на картѣ такія пространства закра- 
шиваются въ цвѣтъ послѣтретичныхъ отложеній (Qi). Не показываются коренные пласты 
обыкновенно также и въ области современныхъ рѣчныхъ наносовъ (гдѣ это позволяетъ 
масштабъ карты), хотя бы догадываться о характерѣ этихъ нластовъ подъ названеыми 
наносами и не представляло затрудненій; благодаря такому исключенію изъ принятаго 
правила, на картѣ ясно выступаетъ современное ложе рѣчныхъ долинъ. Только въ тѣхъ 
рѣдкихъ случаяхъ, когда на самомъ дѣлѣ были наблюдаемы выходы коренныхъ толщъ 
въ полосѣ совремепныхъ рѣчныхъ наносовъ (напр., по рѣкамъ Окѣ, Парѣ, Вышѣ, Си- 
винь; №№ 1 3 0 , 3 3 3 , 6 1 2 , 1 0 7 8 ), показывались на картѣ воревные пласты.
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Для облегчеаія справокъ, на картѣ въ соотвѣтствуюіцихъ мѣстахъ обозначены 
нум ера, подъ которыми приводятся въ описательной части относящіяся къ тому или 
иному пунвту данныя. Нумера не ставились только въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ сдѣлать 
это не позволяли другія надписи. Ta же причина заставляла иногда ставить нумера 
на картѣ лишь приблизительно около тѣхъ пунктовъ, къ которымъ относится опи- 
саніе (и относательно которыхъ точныя указанія приводятся въ текстѣ). Порядокъ 
нумеровъ установленъ по рѣчньшъ бассейнамъ, начиная каждый разъ отъ вер хо вьевъ .

Обращаясь къ замѣчаніямъ относительно отдѣльныхъ геологичесгсихъ еистемъ, 
обозначенныхъ на картѣ, начнемъ съ наиболѣе древнихъ.

Каменноугольная система. Лежащій въ основаніи системы у гл ево сн ы й  ярусъ 
(6’}),— пользующійся значительнымъ развитіемъ вблизи поверхности непосредсгвенпо за- 
паднѣе даннаго листа геологической карты,— въ районѣ нашего листа выходитъ на 
поверхносгь на очень ограннченеомъ пространствѣ y западной границы листа; именно 
къ эгому ярусу отнесены нами пески съ прослоями глинъ и кремнями по рѣкѣ Хуптѣ 
(ЛУѴг 231 и 282). Слѣдующій выше яр усъ  съ Productus giganteus (С1,) иыступаетъ 
въ двухъ ыѣстностяхъ; во-первыхъ, вблизн той же западной границы листа по рѣкѣ 
Мостьѣ 2 5 3 , 260 , 2 6 1 , 26 4 ), a во-вторыхъ въ области антиклинали по рѣкѣ Цнѣ 
и по прилегающимъ частямъ рѣкъ Азы и Выши (JVïJV» 4 7 1 , 4 7 3 , 4 7 4 , 4 7 6 , 4 7 7 , 4 7 8 , 
540 , 5 4 2 , 626). Въ томъ и другомъ случаѣ этотъ ярусъ представленъ главнымъ 
образомъ плотными свѣтлосѣрыми пли бѣловатыми известняками, въ которыхъ кромѣ 
обычнаго Productus giganteus встрѣчается еіце Productus striatus, наряду съ нѣкото- 
рыми видами коралловъ. Въ верхнихъ участкахъ къ известнякамъ присоединяются 
глины. По рѣкѣ Азѣ выше этого известняковаго горизонта залегаетъ толща песковъ. 
относимая иами условно къ тому же нижнему отдѣлу системы и параллельеая, можетъ 
быть, слоямъ, которые западпѣе, въ томъ же подмосковномъ бассейнѣ, какъ показы- 
ваютъ изслѣдованія С тр уве, представлены известеяками съ P rod . giganteus и S p irifer  
trigonalis.

С редній отдѣлъ камониоуголыюй системы (С2), или иначе— московскій ярѵсъ,—  
представлепный бѣловатымп сравнительно мягкими известняками съ пропластками пестро- 
цвѣтныхъ мергельныхъ глинъ (въ особенности частыыи вь нижнихъ и иерхнихъ го- 
ризонтахъ толіци), пользуется значительнымъ распространеніемъ по площади листа, 
выступая очень часто на поверхность по р. Окѣ и иритокамъ въ областн касимовской 
сѣдловины, a также въ бассейнѣ р. Цны; отдѣльный выходъ известняковъ этого отдѣла 
имѣется по р. Парѣ (Л" 333). a кромѣ того — на восточной окраиеѣ листа по рѣкѣ 
Сивииь (Л» 1078). Моіцная известнявовая толща, слагаюіцая этотъ отдѣіъ. какъ по 
своимъ иаружнымъ, чисто литологическимъ, признакамъ, такъ и по составу своей 
ископаемой фауны, въ существенныхъ чертахъ вполнѣ сходна съ тавой же толщей, 
развитой въ болѣе западныхъ и сѣверо-западныхъ частяхъ того же центрально-русскаго 
бассейна. Раздѣленіе на отдѣлыіые вполнѣ ясиые горизонты данеой толщи представ-
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ляется пока затруднительнымъ, вслѣдствіе неполпаго изученія ея фауны. Можно лишь 
отмѣтить, что въ осиованіи этого отдѣла залегаютъ красныя глины (кавъ и въ дру- 
гихъ частяхъ того же центрально-русскаго бассейна); среднія части отдѣла представ- 
ляются наиболѣе известковистыми, a выше опять появляются частые прослои красныхъ 
и зеленоватыхъ глинъ (см. данвыя о буровой скважинѣ въ Касимовѣ, JV? 34), на ряду 
съ прослоями доломитизированнаго и окремнѣлаго известеяка. Условно въ тому же 
отдѣлу отнесены также известняки по р. Унжѣ (№№ 2 1 9 , 2 3 3 , 2 3 4 , 2 3 5 , 2 3 6 , 237) 
и окремнѣлый известнякъ y села Тарбѣева (J\T« 191), a равно известняки по р. Сын- 
тулъ y с. Мимишкива и шіже (№ 168  и сл.), такъ какъ въ даеномъ случаѣ нельзя 
исключить и другого предположенія, что эти известняки, отличающіеся нѣкоторымн 
особенностями (см. поясненіе къ разрѣзу № 234 ), относятся уже къ верхнему отдѣлу 
системы. Во всякомъ случаѣ, залеганіе ихъ въ полосѣ, переходной отъ каменноуголь- 
наго поля къ пермскому (на сѣверо-востокѣ), притомъ при условіи вѣроятнаго въ дан- 
номъ пунктѣ паденія пластовъ на сѣверо-востокъ, заставляетъ думать, что навванные 
известняки, если и относятся къ мосвовсвому ярусу, то лишь къ самымъ его вер хам ъ.

В е р х н ій  отдѣлъ каменноугольной системы (С 3), представленный буро-желтыми 
и желтовато-бѣлыми известняками, нерѣдко болѣе или менѣе доломитизированными и 
кремнистыми, иногда превращенными отчасти въ муку съ примѣсью кремней, пользуется 
распространеніемъ въ сѣверо-восточной части листа, окаймляя съ юга отложенія перм- 
ской системы, именно въ бассейнахъ рѣкъ Сармы и Сатиса (№Л& 1 1 2 5 , 11 2 8  и сл.), 
по рѣкѣ Уркатъ (1 0 9 7 — 1 1 0 2 , 1 1 0 9 , и пр.) съ прилегающими частями р. Мокши 
(JV: 9 6 9 ) и въ бассейнѣ р. Алатырь (№ 1 1 6 1 , 1 1 6 4  и слѣд.). Имѣющіяся въ нашемъ

Ф
распоряжееіи небогатыя палеонтологическія данныя относительно настоящихъ известня- 
ковъ, обыкновенно очень бѣдныхъ окаменѣлостями и притомъ въ плохомъ сохраееніи, 
не позволяютъ отчетливо и вездѣ распознать порознь такъ называемые коровой и 
швагериеовый горизонты, различаемые въ аналогичныхъ случаяхъ дрѵгими изслѣдова- 
телями и въ частности Сибирцевымъ по отеошенію къ сосѣдней области 72-го листа. 
Можно лишь предполагать, что въ болѣе сѣвернкхъ частяхъ района, напримѣръ, по 
рѣкѣ Алатырь y села Шутилова (1 1 6 4 ), мы имѣемъ дѣло съ горизонтомъ швагерино- 
вымъ, a южнѣе, по рѣкамъ Уркату и Мокшѣ,— съ горизонтомъ коровымъ.

Пермская система. Отложенія пермской системы, представленныя известня- 
ками (Р с) и пестрыми мергелями [ I ю), развиты въ сѣверо-восточной части листа (почтн 
цѣликомъ въ предѣлахъ Нижегородской губерніи) и по своему характеру соотвѣтствуютъ 
таковымъ же отложеніямъ, распространеннымъ въ области болѣе сѣвереаго сосѣдняго 
72-го листа, гдѣ они подробно изучены разными кзслѣдователями. Какъ видно изъ 
предисловія и описательной части, при нанесеніи пермскихъ отложеній еа карту мы 
руководствовались почти исвлючительно данными. уже извѣстеыми относительво этой 
мѣстности изъ печатной геологичесвой литературы. При всемъ богатствѣ собранныхъ 
изслѣдователями данныхъ относительно нѣвоторыхъ отдѣльныхъ пунктовъ, составленіе
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геологической карты длл указаннаго района представляло звачите.іьныя трудности, въ 
силу характера самой мѣстности, равнинной и болѣе или менѣе лѣсистой, въ особен- 
ности въ мѣстахъ перехода отъ пермскихъ известняковъ къ каменноугольнымъ, гдѣ 
матеріалъ доставляли не столько изрѣдка встрѣчающіеся ничтожвые естественные вы- 
ходы известняковъ по лѣснымъ рѣчкамъ, сколько такъ называемыя рудокопами искус- 
ственныя „дудки“ или шурфы для развѣдокъ еа желѣзвую руду и для добыванія 
послѣдней. Въ виду этого, граница между пермскими и каменноугольными отложеніямн 
еа картѣ проведена въ нѣкоторыхъ случаяхъ лишь приблизительно и схематично. По 
той же причивѣ, ие представлялось возмояшымъ фактически выяснить характеръ пе- 
рехода отъ пермскихъ отложеаій къ каменноугольнымъ, то-есть другими словами поло- 
жительно рѣшить вопросъ о существованіи здѣсь перм окарбона; по этому поводу 
можно тольво замѣтить, что хотя имѣющійся матеріалъ и не позволяетъ съ точностью 
констатировать существованіе здѣсь пермокарбоновыхъ отложеній, однако отрицать ихъ 
развитіе на данномъ пространствѣ мы равнымъ образомъ не имѣемъ основаній, такъ 
какъ пермокарбонъ встрѣченъ при совершенво авалогичныхъ условіяхъ въ ближайшемъ 
съ даннымъ райономъ сосѣдствѣ, именно въ области 72-го листа, во Владимірской 
губерніи. Такимъ образомъ, считая развитіе здѣсь пермокарбона весьма вѣроятвымъ, 
мы не сочли, однако, удобнымъ обособлять его на картѣ въ видѣ особой проблемати- 
ческой полосы, которая разграничивала бы пермскіе и каменноугольные пласты, огово- 
ривъ только для яспоети въ легендѣ, что подъ „пермскими“ известяяками слѣдуетъ 
разумѣть также „и пермокарбоновые“, то-есть что схематическая гравица, уставов- 
ленвая ва картѣ между отложевіями двухъ даввыхъ системъ, должва быть вонимаема 
въ смыслѣ отнесевія вѣроятвыхъ переходныхъ пластовъ, лежащихъ выше швагериво- 
ваго яруса, къ системѣ пермской.

Ю рская систем а. Отложенія юрской системы выступаютъ въ предѣлахъ листа 
во рѣкѣ Окѣ и близъ лежащимъ частямъ вритоковъ противъ города Спасска (№№ 59 —  
66) и y гор. Елатьмы и ниже (4 7 — 58), во pp. Мостьѣ (2 4 9 , 2 5 0 , 2 6 0 ), Пожвѣ 
(3 1 0 ), Парѣ (3 3 2 ), во мвогихъ мѣстахъ по р. Мокшѣ (9 2 1 , 9 3 5 , 9 4 2 , 9 8 6 — 989
9 9 9 , 1 0 1 2 — 1 0 1 8 , 1 0 2 4  и пр.), во р. Тешѣ (1 1 7 2  — 1 1 7 4 ) и проч. Чаще всего эти 
отложевія обважаются одновременво съ валегающими на нихъ нижвемѣловыми властами, 
изъ-подъ которыхъ ови выступаютъ въ нижвихъ частяхъ сватовъ къ рѣкамъ и оврагамъ1 
будучи обыквовевво выражены темноцвѣтвыми гливами съ подчиневвыми врослоями песковъ1 
и оолитоваго мергеля. Самьшъ вижвиыъ палеовтологически опредѣлевнымъ горизовтомгі; 
юрскихъ отложевій въ предѣлахъ листа являются слои c i  Cadoceras E latm ae  и Cosm. 
0 о м ;т (в и ж н ій  келловей), особенво ясво выражевные въ классичеекомъ разрѣзѣ y города 
Елатьмы, a также мѣстами по рѣкамъ Парѣ и Мокшѣ. Какихъ-либо вполвѣ опредѣ- 
леввыхъ данвыхъ относительво существовавія въ предѣлахъ листа болѣе древнихъ 
отложеній той же системы не имѣется; выступающіе возлѣ уровня рѣки Мокши y 
гор. Краснослободска и виже глинистые слои считать древвѣе вижняго келловея вѣтъ
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основаній. Слѣдующіе выше ср ед ве-к ел л о вей ск іе  пласты , выражевпые то въ гли- 
нистой, то въ мергелро-песчаной фаціи, отличаюіціеся часто богатствомъ окаменѣло- 
стей, могутъ быть отнесены къ встрѣчающимся наиболѣе часто, такъ кавъ вижній 
келловей нерѣдко приходится ниже уровея рѣкъ, a верхній келловей и тѣмъ болѣе 
оксфордъ не вездѣ уцѣлѣли отъ позднѣйшаго размыванія. В е р х н ій  келловей притомъ 
же не вездѣ достаточно ясно пыраженъ фаунистически (за исключепіемъ р. Пожвы, 
№ 310). О ксф ордъ (пласты съ C ardioceras cordatum ) отличается богатствомъ окаме- 
иѣлостей въ разрѣзахъ по р. Окѣ противъ гор. Спасска; весомнѣвно его присутствіе 
тавже y гор. Елатьмы и пиже. a тавже по р. Пожвѣ. С е к в а н ск ій  ярусъ , къ кото- 
рому мн относииъ напш слои съ Cardioceras alternans (ао другимъ авторамъ— вер х- 
ній оксф ордъ), копстатированъ въ той же мѣстности противъ гор. Спасска; возможно 
его существованіе также на р. Пожвѣ; развитъ онъ также y гор. Лукоянова (1 1 7 2  
и сл.). Въ сѣверо-восточномъ углу листа, именно y того же гор. Лувоянова, кромѣ того 
не исключена возможыость существованія киммериджа. Что касается слѣдующихъ 
далѣе въ хрогюлогическомъ порядкѣ „волж скихъ отлож ен ій “ (слои съ Ole. virgatus 
внизу и Ole. kaschpuricvs вверху), то на всей площади листа тавовыя отсутствуютъ. 
если не считать не содержащій окамевѣлостей конгломератовый прослой, подстилающій 
нижнемѣловыя глины y гор. Лукоянова, прослой, можетъ быть, способный вызвать 
предііоложеніе о его нижневолжскомъ возрастѣ (что не исключаетъ однако и другого 
предположенія о нрииадлежности этого конгломерата уже къ пижнеыѣловой серіи, 
подобно коніломерату по р. Мокшѣ).

На картѣ всѣ перечисленныя отложенія юрской системы обозвачевы однимъ 
общимъ знакомъ J s е,ъ поясненіемъ въ легевдѣ, что подъ этимъ обозначевіемъ въ дав- 
номъ случаѣ слѣдуегь разумѣть келловей, овсфордъ и секваньявъ. Какіе имевно ярусы 
верхней юры были наблюдаемы въ отдѣ.іьныхъ частвыхъ слѵчаяхъ, объ этомъ слѣ- 
дуетъ искать указавій въ описательвой части, гдѣ келловейсвіе власты обозвачены зва- 
комъ J J c ,  оксфордсвіе— J 3o и секванскіе— J 3s.

Мѣловая система. Въ самомъ освовавіи мѣловыхъ отложевій залегаетъ пред- 
ставлеввый глауконитовыми песчавикомъ и пескомъ, р я зан скій  гор и зовтъ  (Cri), ко- 
торый мы ставимъ въ параллель съ западво-европейской бер ріасовой  зоной. Суще- 
ствованіе этого горизонта ковстатироваво въ завадной части листа— по рѣкѣ Окѣ 
(59 —  66), по р. Мостьѣ (2 4 8  —  249), по р. Пожвѣ (3 1 0 ) и въ вѣкоторыхъ другихъ 
мѣстахъ. Рязанскій горизонтъ залегаетъ здѣсь травсгрессивво ва различвыхъ юрскихъ 
иластахъ. Въ болѣе восточвыхъ частяхъ листа (какъ видво изъ карты и врофиля) 
этотъ горизонтъ отсутствуетъ, что мы должны поставить въ связь съ вѣсволько болѣе 
поздвимъ тамъ вача.юмъ нижвемѣловой травсгрессіи, самыми ранними свидѣгелями 
которой въ восточной части листа (вапр. по р. Мокшѣ) являются отложенія болѣе 
молодыя, нежели рязавскій горизонтъ, имевво слои съ Olcostephanus triptychiform is, 
валегаюіціе тамъ прямо ва келловейскій ярусъ.
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Для характеристики слѣдующихъ за рязанскимъ горизонтомъ песчано-фосфорито- 
і і ы х ъ  отложеній съ Ole. hoplitoides, Ole. tnptychiform is a Ole. K eyserlingi могутъ слу- 
жить прежде всего тѣ же отмѣченные выше разрѣзы ио рѣкамъ Окѣ, Мостьѣ и Пожвѣ, 
въ которыхъ выступаетъ и рязанскій горизонгь. Кромѣ того, эти отложенія, сопро- 
вождаемыя мѣстами окаменѣлостяыи. развиты по рѣкѣ Мокшѣ (921 и слѣд., 9 4 1 , 
1 0 2 2 ). Тутъ, какъ выше отмѣчено, они налегаютъ прямо на келловей, будучи отдѣ- 
лены отъ послѣдняго обыкновенно прослоемъ конгломерата, прослоемъ иногда очень 
тонкимъ (въ нѣсколько сантиметровъ), но весьма постояннымъ и представляющимъ по- 
этому изъ себя очень хорошій руководящій призяакъ. Въ работѣ о нижнемѣловыхъ 
аммонитахъ мы подробно касались вопроса о возрастѣ данныхъ пластовъ, отнеся ихъ 
къ нижнему неоком ѵ (то-есть къ валянжьенскому ярусѵ).

Въ описательной части эти отложееія, въ тѣхъ случаяхъ, когда ихъ можно отли- 
чить отъ другихъ нижпемѣловыхъ осадковъ, обозначены знакомъ GYÎ.

Отмѣченные валянжьенскіе пласты обыкновенно бываютъ прикрыты мощной тол- 
щей глинистопесчаныхъ осадковъ (пески, отчасти глаукопитовые и желѣзистые, съ про- 
слоями темноцвѣтеыхъ и сѣроватыхъ ііесчанистыхъ глинъ и съ гнѣздами сферосидерита 
и бураго желѣзняка), въ которыхъ до сихъ поръ не было встрѣчено окаиенѣлостей. 
Таковы именно глинистопесчаные осадки по рѣкѣ Овѣ ііротивъ гор. Спасска и на 
югъ отъ этой мѣстности, a равно по Мокшѣ и ея притокамъ въ очень многихъ мѣс- 
тахъ, наконецъ, въ полосѣ западнѣе р. Цны. Принадлежность этихъ осадковъ къ 
нижнемѣловой серіи (Cri) не можетъ возбуждать какихъ-либо сомнѣній (такъ какъ 
выше ихъ мѣстами наблюдается гольтъ), но болѣе или менѣе точно опредѣлить ихъ 
возрастъ въ отдѣльныхъ случаяхъ едва ли доступно; можно лишь установить для нихъ 
вообще предѣльныя рамки между нижнимъ неокомомъ и гольгомъ.

Не вездѣ, впрочемъ, главная серія нижнемѣловыхъ отложеній исчерпывается 
только что указанными лишенными фауны напластованіями. Не считая гольта, о ко- 
торомъ будетъ сказано ниже, мы имѣемъ данныя относительно развитія y гор. Лу- 
коянова отложеній съ Ole. versicolor (средній  или вер хн ій  неокомъ), a no pp. Исѣ 
(1 0 6 0 ) , Мокшѣ ниже гор. Наровчата (89 6 ) и выше гор. Кадома (1 0 0 3 ), наконецъ, на 
р. Окѣ y с. Овшова (см. описан. листа 72-го, стран. 24) имѣются нѣкоторыя осно- 
ванія предполагать развитіе а п т іе н ск а го  я р уса ...

Слѣдующій далѣе въ хронологическомъ порядкѣ ал ьб іен ск ій  яр усъ  или гольтъ 
(отмѣчаемый въ текстѣ знакомъ Сг\ въ тѣхъ случаяхъ, вогда его можно отличить отъ 
другихъ нижнемѣловыхъ горизонтовъ), выраженъ главнымъ образомъ рыхлыми песвами, 
съ разсѣяяными въ нихъ очень характерными круяными песчанофосфоритовыми вон- 
креціями, въ которыхъ встрѣчаются нерѣдко различныя окаменѣлости и чаще всего 
аммониты группы Iiop lites dentatus (interruptus), описанные уже нами въ работѣ о 
нижнемѣловыхъ аммонитахъ. Распространеніе этого яруса констатировано съ полной 
точностью главнымъ образомъ въ югозаяадной яоловинѣ листа. Именно, вяолнѣ отчет-
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ливо данныя отложенія выступаютъ въ бассейеѣ рѣки Вада ниже гор. Керенска и 
западнѣе гор. Спасска Тамбовск. губ. (7 5 2 , 7 6 1 , 8 0 6 , 8 2 5 , 826 ), далѣе въ бассейнѣ 
сосѣдней рѣки Выши, въ верхней его половинѣ (5 9 1 , 5 9 8 , 6 0 3 , 60 5  и проч.); тѣ же 
отложенія тянутся далѣе на западъ, выступая въ области лѣвыхъ притоковъ рѣки Цны 
около гор. Моршанска и ниже (4 0 2 , 4 1 6 , 4 2 3 , 4 2 5 , 4 2 7 , 5 1 6 , 520), откуда про- 
должаются, вѣроятно безъ перерыва, на сѣверъ вплоть до рѣки Оки y Тырновской 
слободы, заполняя существующую западнѣе каменноугольной сѣдловины мульду (3 5 0 , 
3 5 4 , 3 7 2 , 373 , 3 7 4 , 3 7 5 , 4 8 3 . 8 0 — 85). Однако, установить точно гравицы распро- 
страненія гольта по плоіцади листа не представляется возможнымъ, такъ какъ един- 
ственный руководящій признакъ— характервые песчднофосфоритовые сростки— выражевъ 
въ очень различной степени, вплоть до полнаго отсутствія ихъ въ рядѣ разрѣзовъ, 
въ особевности въ нижеихъ частяхъ песчаной толщи. Въ такихъ случаяхъ отличить 
пески гольта отъ песковъ другихъ нижнемѣловыхъ горизонтовъ, если отсѵтствовали 
какія-либо побочныя данныя, не было никакой возможности, тѣмъ болѣе, что подлежа- 
щія гольту отложенія, какъ выше отмѣчено, принадлежатъ къ числу нѣмыхъ палеон- 
тологически. Послѣднее обстоятельство лишало также возможности отграничить точно 
въ отдѣльвыхъ случаяхъ собственно альбіенскій ярусъ отъ болѣе раннихъ отложеній 
нижнемѣловой эпохи. Поэтому, можно высказать, что едва ли распространеніе отло- 
женій гольта ограничивается по площади листа вышеуказанными предѣлами. Возможво, 
что часть песчаныхъ осадковъ, занимающихъ обширныя простравства на югъ отъ рѣки 
Мокши въ ея среднемъ теченіи, включаетъ въ себѣ мѣстами, ближе къ южной гра- 
ницѣ нижнемѣловыхъ отложеній, также и отложенія гольта.

Всѣ приведенныя особенности нижнемѣловыхъ осадковъ принуждаютъ, не расчленяя 
ихъ на картѣ на отдѣльные ярусы, обозначить одной общей темнозеленой краской со 
знакомъ Сг± (за исключеніемъ рязанскаго горизонта, вездѣ ясно обособленеаго) и съ 
поясненіемъ въ легевдѣ, что подъ даввой рубрикой разумѣются отложевія отъ валяв- 
жьевскаго яруса до гольта включительно.

Добавимг, что къ нижвемѣловымъ отложевіямъ причислевы вами, въ виду 
сходства нѣкоторыхъ ввѣшвихъ призваковъ, также лишеввые окамевѣлостей песчаво- 
глинистые осадки въ окрествостяхъ гор. Елатьмы, отдѣленвые отъ юрскихъ пластовъ 
слоями съ фосфоритовой галькой и десчавофосфоритовыми сростками (№№ 4 8 , 4 9 , 2 0 7 , 
2 0 8 , 2 1 0 , 2 1 1 , 212). Вѣроятно, къ осадкамъ той же эпохи привадлежатъ песчавые 
пласты, наблюдавшіеся мѣстаыи въ области камеввоугольвой сѣдловивы, частію вале- 
гающіе вепосредствевво ва камеввоугольвые извествяки, частію же отдѣлеввые отъ 
послѣдвихъ темвоцвѣтвыми (вѣроятно, въ освовавіи юрскими) гливами (№№ 31, 3 4 , 
3 5 , 38, 39 , 111 , 119 , 121 — 125). ІІодобваго же вида осадки покрываютъ камевво- 
угольвую толщу нѣсколько южвѣе, но также въ области известняковаго кряжа, имевво 
въ бассейнѣ рѣвъ Алешви и Сасовки (4 8 6 , 4 8 8 , 4 8 9 , 4 9 1 , 5 0 2 — 5 0 5 ), гдѣ мѣстами, 
навр., y села Гремячева (486), отчетливо было ваблюдаемо иалегавіе песковъ ва ка-
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менноугольные известняки. Всего естественнѣе и здѣсь песчаные осадки, окружевные 
съ запада и востока весомнѣввыми вижнемѣловыми, относить къ „вижнему мѣлу“; a 
рѣзкопесчаный характеръ ихъ въ данныхъ пунктахъ въ связи съ отсутствіемъ подъ 
иими (по крайней ыѣрѣ мѣстами) юрскихъ отложеній, можно всего проще объяснять 
тѣыъ, что каменноугольные известняки къ моментѵ нижнемѣловой траесгрессін въ 
данной полосѣ были уже прияодвяты и, при всей незяачигельвой величинѣ этого под- 
иятія, могли оказать вліяніе на распредѣленіе осадковъ въ мелководвомъ нижнемѣло- 
иомъ морѣ, причемъ юрскіе осадки въ наиболѣе повышенныхъ частяхъ кряжа оказа- 
лись смытыми. Гораздо менѣе вѣроятнымъ представляется отнесеніе отмѣченныхъ ііесча- 
ныхъ осадковъ къ болѣе древнему періоду, именно юрскому, такъ какъ распредѣленіе 
осадковъ на днѣ юрскаго моря, какъ болѣе глубоководваго, едва ли ыогло, въ смыслѣ 
своего состава, столь рѣзко колебаться на малыхъ разстояяіяхъ въ зависимости отъ 
певысокаго каменноугольяаго кряжа (если послѣдній въ то время уже существовалъ). 
Во всякомъ, впрочемъ, случаѣ, существовавіе этихъ песчаныхъ осадковъ въ области 
дизловаціи является однимъ изъ поводовъ считать возрастъ послѣдвей сравеительно 
древвимъ, именно домѣловымъ.

В ер хн ем ѣ л о вы я  отлож енія начиваются внизу толщ ей сѣ р ы хъ  слю ди сто- 
и е сч а е ы х ъ  гли нъ, иногда сланцеватыхъ и плотныхъ, иногда же приближающихся къ 
мелкослюдистому глинистому песку; среди этой толщи залегаютъ нерѣдко глауконито- 
песчаные прослон, болыпею частію обогащенные мелкими фосфоритовыми кон кр е- 
ціями. Съ выходаыи этой толщи мы встрѣчаемся часто во всей пограничвой между 
верхвимъ и нижнимъ мѣломъ полосѣ; особенво же характервой эта толща является 
въ бассейвахъ рѣкъ Выши и Вада (5 6 3 , 568 , 5 7 6 , 5 8 0 , 591 , 5 9 6 , 598 , 6 0 5 , 749  —  
7 5 4 , 8 0 6 , 8 1 3 , 8 2 5 , 8 3 5 ) и завадвѣе рѣки Цны (4 1 6 , 4 1 8 , 4 23  —  4 2 5 , 5 1 5 , 5 1 6 , 
5 2 5 , 528 , 5 2 9 ; 3 5 0 , 3 5 3 , 3 5 4 , 372 —  375, 483 ); къ той же толщѣ отвосятся, вѣ- 
роятно, пласты, выступающіе по р. Паньжѣ (7 1 3 , 7 18  —  723). Слѣдуетъ оговориться, 
что эту толщу, налегающую чаще всего на песчаный альбіенскій ярусъ, мы относимъ 
къ верхвему мѣлу лишь условно, такъ какъ окаменѣлостей она почти не содержитъ 
(встрѣчаются только зѵбы рыбъ) и такъ какъ не исключается возможность предволо- 
жевія, ве принадлежигъ ли ова къ верхамъ альбіенскаго яруса. Нѣкоторое освованіе 
рѣшить вопросъ въ смыслѣ отдѣлевія ея отъ гольта даютъ мѣстами наблюдаемые въ 
ея основавіи прослои съ примѣсью фосфоритовыхъ галекъ (3 5 0 , 354), кавъ бы ваме- 
кающіе ва размывавіе фосфоритовыхъ песковъ гольта и слѣдовательно ва вѣкоторый 
перерывъ. Поатому, въ текстѣ даввая толща вездѣ отмѣчева звакомъ Сг2 съ присоеди- 
неніемъ з в а к а  вопроса. Слѣды этой именно толщи уцѣлѣли воверхъ альбіевскихъ 
песковъ въ вѣкоторыхъ мѣстахъ въ облаети окско-цвивской мульды, имевво во р. Ты- 
рицѣ (3 5 0 , 353 , 354), y с. Просавдейки (48 3 ) и въ бассейнѣ р. Середникъ(372— 375).

Для звакомства съ характеромъ и составомъ слѣдующихъ еще выше верхнемѣло- 
выхъ отложеній могутъ служить разрѣзы y гор. Керевска (7 4 5  — 748), y гор. Нижвяго
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Ломова съ окрестеостями (69 1 , 694), разрѣзы по р. Атмисъ около села Атмисъ (6 5 3 , 
6 5 5 ), обнажевія по рс. Шеддансъ выше гор. Наровчата (7 0 1 , 7 0 7 , 7 0 9 , 7 1 0 ), нако- 
нецъ, разрѣзы въ предѣлахъ возвышенной мѣстности по правую сторову рѣки Мокши 
южнѣе линіи Наровчатъ-Ивсаръ (8 7 1 , 8 7 3 , 8 8 8 — 8 9 0 , 8 9 5 , 1 0 3 2 , 1 0 3 3 , 1 0 3 7 , 1 0 4 1 , 
1 0 6 4  — 1067). Изъ этихъ данныхъ видно, что верхнемѣловыя отложевія сильно варіи- 
руютъ въ своемъ составѣ, слагаясь отчасти изъ несковъ и песчаниковъ, отчасти изъ 
песчавистыхъ и кремнистыхъ глинъ, отчасти, наконецъ, изъ мергелей, будучи въ то же 
время бѣдны окамснѣлостями. Отдѣляются они отъ лежащей подъ ними глинистофос- 
форитовой толщи, выше отмѣченной и относимой нами къ верхнему мѣлу лишь условно,— 
песчанымъ ярусомъ, по крайней мѣрѣ поскольку позволяютъ судить объ этомъ разрѣзы 
y гор. Керевска и въ вѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ (отчасти уже въ области приле- 
гающаго съ юга листа 74-го); въ верхвихъ частяхъ этого песчанаго яруса очень 
обычвы фосфориты, иногда пріуроченные къ особому песчавиковому слою (какъ y 
Керенска); фосфориты сопровождаются нерѣдко окаменѣлостями, очень, впрочемъ, ве- 
многочисленными и въ плохомъ сохраненіи, но позволяющими все-таки догадываться, 
что данный песчавый ярусъ относится къ вер хн ем у  сеи о м ан у  или ннж нему ту- 
рону. Вышележащіе пласты, состоящіе внизу по преимуідеству изъ песчанистыхъ иліі 
кремвистыхъ глинъ и вверху изъ песчаниковъ и песковъ, съ присоединеніемъ къ тѣмъ 
и другимъ мергелистыхъ прослоевъ въ болѣе восгочныхъ частяхъ района, могутъ быть 
такимъ образомъ отнесены къ турону и, можетъ бить, даже отчасти къ се н о еу . 
Рѣдко встрѣчающіяся окаменѣлосги (белемниты чаще всего въ формѣ пустотъ, отііе- 
чатки иноцерамовъ, нѣкоторыя другія пластинчатожаберныя) не позволяютъ болѣе 
точео рѣшить вопросъ о возрастѣ данныхъ пластовъ. Въ виду этого, какъ на картѣ, 
такъ и въ описательной части, верхвемѣловыя отложенія обозвачены во всѣхъ случаяхъ 
однимъ общимъ знакомъ С гг.

Пески неизвѣстнаго возраста. Въ юго-западной части листа ииѣется довольно 
обширвая площадь, гдѣ подъ послѣтретичными отложеніями (морепной глиной) зале- 
гаетъ мощная толща рыхлыхъ песковъ, содержащихъ мѣстами прослои и пропластки 
пестрыхъ глинъ (отчасти огнеупорныхъ). Таковы именно отложенія въ бассейнѣ p. B t p x -  

ней Пожвы (2 9 9 ,3 0 2 , 308), d o  р. Лѣсной Воронежъ (2 8 4 , 285), по р. Вердѣ (2 8 6 , 
2 9 0 , 2 9 3 , 2 9 7 , 298), по р. Парѣ (3 1 6 — 819 , 3 2 2 , 3 2 4 , 326) и въ верховьяхъ нѣ- 
которыхъ лѣвыхъ притоковъ р. Тырицы (3 4 4 , 348). Эти пласты южнѣе г. Сапожка 
отиѣчены были еще Р ом ановски ы ъ, который наблюдалъ среди нихъ прослой „рых- 
лаго и землистаго бураго угля“ и отнесъ ихъ къ трети чной си стем ѣ. Можетъ быть. 
было бы неосновательно съ полной опредѣленпостью считать ихъ дѣйстиительво тре- 
тичными, но допустить такое предволожевіе, какъ одво изъ возм ож ныхъ, пред- 
ставляется логичвымъ, въ виду вѣкоторыхъ ихъ особевностей (пропластки властич- 
ныхъ гливъ, отсутствіе фосфоритовъ и проч.); не позволяющихъ ихъ съ весомнѣн- 
ностью прираввивать къ развитымъ ио сосѣдству песчавымъ же мѣловымъ отложе-
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ніямъ. На картѣ, равно какъ и въ описательной части, пески данвой категоріи отмѣ- 
яаются знаком ъ воп роса. Само собой понятно, что граница между этими песками и 
отложевіями другихъ системъ на картѣ является схем ати чн ой , въ особенности въ 
восточной ея части, какъ по недостатку разрѣзовъ, такъ и вслѣдствіе сбивчивости 
внѣшнихъ призвавовъ, отличающихъ песчаныя отложенія этой переходвой полосы. 
Можетъ быть, здѣсь въ отдѣльныхъ случаяхъ пески, оэначенвые подъ знавомъ всшроса, 
на самомъ дѣлѣ являются продолженіемъ отложевій мѣловыхъ.

Къ той же категоріи песковъ неизвѣстнаго возраста отнесенъ выходъ песковъ по 
р. Вопшѣ (4 1 6 ), гдѣ есть основаніе допустить, какъ одно изъ возможныхъ, предполо- 
женіе, что пески эти моложе тамъ же развитыхъ песковъ мѣловыхъ. Такъ кавъ, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, данный песчавый островокъ по р. Вопшѣ приходится въ ближай- 
шемъ сосѣдствѣ съ областью сплошного развитія проблематическихъ песковъ и служитъ 
какъ бы ихъ продолженіемъ, то тѣмъ самымъ, можетъ быть, еще болѣе подкрѣпляется, какъ 
одна изъ возможвыхъ, догадка о третичномъ возрастѣ только что названныхъ песвовъ.

Наконецъ, къ той же категоріи отнесены пески съ растительными остатвами и 
съ прослоями огнеупорвыхъ глинъ, залегающіе на пермскихъ известнякахъ въ бас- 
сейвѣ рѣвъ Сатиса и Сармы (№№ 1 1 1 8 , 1 1 2 0 — 11 2 1 ). Ііодробвости отвосительно 
этихъ песковъ, заимствованные изъ отчетовъ эвспедиціи Докучаева, приводятся въ опи- 
сательной части.

Послѣтретичныя ледниковыя н террасовыя отложенія. Выше перечислев- 
ныя, тавъ называемыя „кореввыя“ отложевія, какъ ранѣе уже отмѣчено, выступаютъ 
ва поверхность т о л ь е о  въ отдѣльвыхъ „обнажевіяхъ“ по скатамъ къ рѣкамъ, по овра- 
гамъ и т. под., будучи на остальномъ пространствѣ прикрыты толщей послѣтретич- 
ныхъ ледвивовыхъ и террасовыхъ отложевій (Qx), какъ объ этомъ можво судить уже 
по приложевному къ вартѣ идеальному разрѣзу. Не давая здѣсь подробной характе- 
ристиви послѣдвихъ, только замѣтимъ, что леднивовыя отложевія обыввовенно бы- 
ваютъ выражены пластомъ моренной гливы, съ присоединевіемъ сюда мѣстами валун- 
ныхъ песвовъ (въ сѣверозападной части), a террасовыя (или иначе -• древвеаллювіаль- 
выя)— слоистыми песками и отчасти гливами. Кромѣ того, моренная глина по Овѣ и 
въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ бываетъ иногда прикрыта „лёсеомъ“ , a по свловамъ 
къ рѣкамъ и оврагамъ весьма обычвы такъ вазываемыя овражвоаллювіальвыя, делю- 
віальвыя и т. под. образованія. Многочислеввыя ваблюдевія, могуіція служить для 
характеристиви разваго рода послѣтретичныхъ отложевій, разсѣяны въ оаисательвой 
части (№№ 1 —  19, 31 , 39 , 49 , 64 , 66 , 69 —  7 9 , 88 , 133  — 148 , 208 , 2 2 1 , 2 7 4 —  
2 7 7 , 2 8 6 , 2 9 3 , 2 9 4 , 4 0 2 , 4 0 7 , 4 1 3 , 4 4 7 , 4 6 4 , 4 7 1 , 5 1 5 , 5 2 1 , 5 5 8 , 5 7 5 , 6 0 3 , 
6 0 8 , 7 0 8 , 7 1 7 , 8 3 9 , 9 4 2 , 9 7 9 , 9 8 1 , 9 9 0 , 1047).

На картѣ послѣтретичныя отложевія (или иначе ^навосы“) повазаны только на 
такихъ площадяхъ, гдѣ харавтеръ вореввыхъ пластовъ остается вевыясненвымъ. Въ 
частности, въ двѣтъ ваносовъ закрашевы обширныя повиженпыя и лѣсистыя площади,
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расположенныя къ западу и востоку отъ .касимовсвой сѣдловивы“. Нѣтъ сомвѣнія, 
мезозойскія отложевія, обнаженныя къ югу отъ названныхъ пониженвыхъ площадей 
(по Овѣ и Мокшѣ), продолжаются и подъ этими площадями (что доказывается отчасти 
старинными изслѣдованіями О ливьери), но остается неизвѣстнымъ, насколько въ пре- 
дѣлахъ данныхъ площадей сохранились нижнемѣловыя отложенія поверхъ юры. Это 
обстоятельство лишало возможности закрасить площади въ цвѣтъ опредѣленной ко- 
ренной системы и пришлось ііоэтому оставить ихъ подъ „наносами“.

Современныя отложенія рѣкъ и болотъ. Выше уже было увазано, что эти 
отложенія на картѣ выдѣлевы, благодаря чему ясво выступаетъ современное дно 
рѣчныхъ долинъ. Для харавтеристики этого со вр ем ен н аго  ал л ю вія  ( Q2) могутъ слу-

ф
жить наблюдевія по рѣкамъ Окѣ, Мокпіѣ и пр. Болыпею частію, мы имѣемъ дѣло съ 
образованіями, еіце не вышедшими изъ подъ уровня совремеввыхъ рѣчныхъ разливовг, 
мѣстами же съ отложеніямй, уже болѣе ве заливаемыми или заливаемыми въ рѣдвіе 
годы. Составъ совремевваго аллювія чаще всего бываетъ глиеистый или песчавый, 
рѣже— это торфявистыя массы. Поверхвостный горизонтъ рѣчного аллювія состоитъ 
обыкновенво изъ свѣтлоокрашеннаго землистаго навоса, прикрывающаго „древвюю 
почву“ болѣе темваго цвѣта, вавъ это подмѣчено въ массѣ случаевъ.

Т е к т о н и к а . Предиоложеніе отвосительво общаго „ волвообразнаго искривлевія“ 
коревныхъ пластовъ въ юговосточномъ углу московскаго бассейва и въ частности въ 
бассейвѣ рѣки Мокши было высказаво еще Венец ки м ъ въ шестидесятыхъ годахъ 
прошлаго столѣтія (см. обзоръ литературы). Доказательствомъ дѣйствительвой нарушен- 
ности нормальнаго залеганія пластовъ могло служить тогда, между прочимъ, указаніе 
К ули би на ва выходъ по р. Цнѣ возлѣ устья р. Выши вижняго каменноугольнаго 
известняка по сосѣдству съ развитыми вверхъ и ввизъ по той же рѣвѣ извествявами 
вышележащаго такъ вазываемаго теперь мосвовсваго яруса. Собраввыя нами геодоги- 
ческія даввыя, изложенныя въ описательной части (№№ 4 6 3  —  4 9 1 , 5 3 0  —  549» 
6 2 2 — 6 2 6 ) и сведеввыя на картѣ,— съ весомнѣнностью увазываютъ, что каменвоуголь- 
ныя отложенія, выступающія вуполомъ среди мезозойскихъ отложеній въ бассейвѣ 
р. Цвы ва востовъ и сѣверо-востовъ отъ гор. Шацка, образуютъ въ этой мѣстности 
ан ти вл и н ал ьн ую  ск л ад ку  съ простиравіемъ приблизительно на сѣверо-западъ (или 
сѣверо-сѣверозападъ). Вѣроятно, продолжевіемъ той же самой свладки являются вы- 
ходы известняковъ московскаго яруса далѣе ва сѣверозападъ въ бассейвахъ рѣвъ Петь 
(3 8 5  —  387), Середникъ (366), Увесъ и Мысда (3 7 7  —  381). Не мевѣе очевидво, что 
примыкающая къ этой автивлинали съ юго-запада полоса, гдѣ каменноугольвыя отло- 
женія уходятъ въ глубь, будучи приврыты мезозоемъ, представляетъ изъ себя мульду 
(см. профиль), образовавшуюся вслѣдствіе изгиба тѣхъ же каменвоугольныхъ пластовъ. 
По аналогіи съ этими фавтами естествевно допустить, что и выступающіе далѣе въ
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сѣверу каменноугольные известняви („касимовская сѣдловина“) также образуютъ анти- 
клиналь, только можетъ быть съ еще болѣе полого падающими крыльями и съ прости- 
раніемъ, еще болѣе отклоняющимся отъ сѣверо-западнаго къ сѣвервому. Въ связи съ 
этимъ считаемъ нелишнимъ отмѣтить. что поверхвость каменноугольныхъ известняковъ 
около гор. Елатьмы несомнѣнно падаетъ въ общемъ на сѣверовостокъ (или востокъ- 
сѣверовостокъ); верстахъ въ 6-ти западнѣе Елатьмы эти известняки выходятъ въ бе- 
регахъ р. Унжи, a y гор. Елатьмы они приходятся уже ниже уровня Оки. Естественно 
также предполагать, что расположенныя къ западу и востоку отъ касимовской сѣдло- 
вины обширныя низиеныя области суть также мульды, обусловленныя изгибомъ пале- 
озойскихъ (и можетъ быть, отчасти мезозойскихъ) пластовъ, причемъ не исключается 
при этомъ также возможность явлееій дизлокаціи дизъювктивной... Прямымъ продол- 
жеяіемъ „касимовской сѣдловины“, можетъ быть, служитъ гипотетическая складка, до- 
пускаемая С ибирцевымъ въ области сосѣдняго 72-го листа и поставленная имъ въ 
непосредствевную связь съ цнинской антиклиналью, относительно которой главные 
факты ему были уже извѣстны изъ моего предварительнаго отчета.

Такимъ образомъ, общее предположевіе В е н е д к а г о  о „волнообразномъ искри- 
вленіи“ пластовъ въ юговосточной части московскаго бассейва, съ простираніемъ на 
сѣверозападъ или сѣверъ, находитъ въ изложенныхъ фактахъ новое подтвержденіе и 
во всякомъ случаѣ не можетъ подлежать сомнѣеію по отношенію къ области по р. Цнѣ 
въ шацкомъ уѣздѣ и далѣе на сѣверо-западъ.

Что касается ьопроса о времени возникновенія отмѣченныхъ складокъ, то выше, 
при характеристикѣ отложевій мѣловой системы, уже были приведевы нѣкоторыя 
соображевія въ пользу взгляда, что складчатость эта, насколько можно теперь дога- 
дываться ва основаніи немвогихъ и отрывочныхъ давныхъ, должва считаться, пови- 
димому, довольво древвей, существовавшей, по крайней мѣрѣ въ своей освовѣ, уже въ 
момевтъ вижнемѣловой трансгрессіи и возникшей или въ самомъ ковцѣ юрскаго періода 
(когда какъ разъ въ цевтральвой Россіи имѣли мѣсто явлевія отстуванія моря), или 
даже еще равьше. Здѣсь мы только отмѣтимъ еіце фактъ, который, можетъ быть, ока- 
жется не безразличвымъ при рѣшеніи того же вопроса, имевво фактъ отсутствія ря- 
завскаго горизонта къ востоку отъ цвивской складки и касвмовской сѣдловины, какъ 
бы также указывающій на домѣловое возвиквовевіе этихъ складокъ.

23*
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ПОЛЕЗНЫЯ ИСКОПАЕМЫЯ.

Полезеыя ископаемыя, встрѣчающіяся въ области 73-го листа, въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ уже раныпе служили предметомъ спеціальныхъ изслѣдованій. Таковы именно 
изслѣдованія желѣзныхъ рудъ, составившія предметъ спеціальной работы З ем ятчен - 
ск а го , a равно изслѣдованія фосфоритовъ Е р м олова (см. обзоръ литературы). Въ 
сѣверовосточной части листа, въ предѣлахъ Нижегородской губерніи, всѣ главнѣйшія 
полезныя ископаемыя анализированы и описаны Зайцевы м ъ въ трудахъ экспедидіи 
Д о к у ч а ева , какъ видно изъ того же обзора литературы. Не задаваясь цѣлыо под- 
робной характеристиви отдѣльныхъ видовъ полезеыхъ ископаемыхъ, здѣсь мы только 
перечислимъ главнѣйшія изъ нихъ съ указаніемъ ыѣстъ ихъ залеганія и нѣкоторыхъ 
ихъ свойствъ.

Ж елѣзныя руды. Эти руды, встрѣчающіяся въ различныхъ частяхъ листа, по 
условіямъ залеганія могутъ быть подраздѣлены на двѣ главныя группы *). Еъ первой 
группѣ относятся бурые желѣзняки и сферосидериты, пріуроченные къ областямъ раз- 
витія пермскихъ и каменноугольныхъ известняковъ, поверхъ которыхъ они залегаютъ 
въ видѣ гнѣздъ различной величины и формн, являясь, вмѣстѣ съ окутывающими ихъ 
пестроцвѣтными глинами, какъ нѣкоторые думаштъ, продуктомъ метаморфизаціи извест- 
няковъ. Вторую группу составляютъ бурые желѣзняки, сферосидериты и желѣзистые 
песчаники, залегающіе въ видѣ вывлинивающихся большею частію тонкихъ пропласт- 
ковъ и гнѣздъ въ толщѣ глинистопесчаныхъ нижнемѣловыхъ и мѣстами юрскихъ отло- 
женій. Первая группа желѣзныхъ рудъ, по своему качеству стояіцая въ общемъ зна- 
чительно выше рудъ второй группы, съ давнихъ поръ служитъ предметомъ разработки

*) Не считая рудъ новѣйшихъ—бо ю тн ы хъ , встрѣчающихся мѣсгами въ неболыиихъ кодичествахъ 
подъ современными болотами.
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въ сѣверовосточной части листа, въ уѣздахъ ардатовскомъ и арзамасскомъ и приле- 
гающихъ частяхъ краснослободскаго (№№ 1 1 0 6 , 1 1 5 9 , 1 1 2 2 , 1 1 6 3 ). Болѣе подробныя 
свѣдѣнія относительно рѵдъ этой мѣстности можно почерпнуть въ „Матеріалахъ къ 
оцѣнвѣ земель Нижегородской губерніи“ (естеств.-историческая часть). Къ той же 
первой группѣ относятся также желѣзныя руды, встрѣчающіяся въ области касимов- 
ской каменвоугольной сѣдловины въ районѣ Сынтульскаго, Гусевскаго и бывшаго 
Унженскаго заводовъ (ЖМ; 173, 179  —  182 , 2 3 0 , 231 ), изслѣдованныя З ем ятчен - 
сви м ъ. Наконецъ, можетъ быть, въ той же группѣ слѣдуетъ отнести и руду по 
правобережью р. Оки оволо с. Куземвина (9 6 ), хотя въ этомъ случаѣ возможно и 
другое предположеніе о принадлежности рудовосныхъ пластовъ къ системѣ юрсвой.— 
Желѣзныя руды второй ватегоріи, то есть пріурочевныя къ нижнимъ мѣловымъ (и отчасти 
юрскимъ) пластамъ, хотя и служатъ весьм а обычнымъ саутникомъ только что наз- 
вавпыхъ отложеній, какъ видно изъ описательной части, —  являются одвако предме- 
томъ эвсплоатаціи лишь въ очень рѣдвихъ случаяхъ, въ виду крайняго непостоянства 
ихъ состава, незначительности залежей и низваго въ общемъ качества. Тавъ, изъ нижне- 
мѣловыхъ пластовъ добывалась нѣкоторое время желѣзная руда y с. Дергановви Красно- 
слободскаго уѣзда (№ 917). Эта руда доставлялась ва вичтожный, во очень старинвый 
Авгарсвій заводъ (верстъ 35 восточвѣе Дергановки). Составъ ея очень непостояненъ, 
вслѣдствіе чего въ сложенныхъ ва заводѣ для обжига грудахъ этой руды, наряду съ 
конвреціями довольно плотнаго и тяжелаго сферосидерита, нами были наблюдаемы 
куски бураго желѣзняка съ примѣсью глины и слюдистаго неску и даже часто кусви 
желѣзистопесчанистой глины и желѣзистаго песчаника; нерѣдко всѣ эти формы ору- 
денѣнія ыожно было видѣть въ одвой и той же неболыпой глыбѣ; плохія качества 
руды исвупаются однако ея дешевизной. Подобная же, вѣроятно, руда изъ нижнемѣ- 
ловыхъ пластовъ разработывалась оволо гор. Инсара въ 18-мъ столѣтіи, за время 
сѵществованія тамъ чугуннолитейнаго завода, какъ свидѣтельствуетъ объ этомъ П алласъ 
(см. обзоръ литературы, стран. 5). 0  прослояхъ съ желѣзной рудой y г. Инсара см. 
въ описательной части (Л» 1 0 4 8 ). Кавъ на иримѣръ желѣзной руды, подчиненной юрсвимъ 
пластамъ и являющейся предметомъ добычи, можво указать на руду по правобережью 
Ови между селеніями Мордасовой и Ладышкиной (98).

Глины. О гнеуп ор ны я глины пріурочены въ предѣлахъ листа къ тѣмъ песчанымъ 
отложеніямъ неизвѣстнаго возраста, которыя ваблюдаются въ югозападной части листа 
и отчасти въ сѣверовосточной. Добыча этихъ глинъ производится въ первомъ случаѣ 
около селеній Д егтя н о го  В ы се л к а  и Г л и н я н ы хъ  ямъ (3 0 8 , 326), a во второмъ 
возлѣ селеній Болы пого и М алаго Ч ер евато ва  (1 1 2 0 ). Въ послѣднемъ случаѣ, по 
анализу З ай ц ева, глины содержатъ времнезема 6 9 ,8 °/0, гливозема и окиси же- 
лѣза 1 0 ,1 % , окиси вальція 2 ,1 % , магнезіи слѣды, щелочей 0 ,2 7 % . Степень огне- 
упорности глинъ, по недостатву изслѣдованій, въ отдѣльныхъ случаяхъ не можетъ 
быть съ точностью увазана; вѣроятно, она въ общемъ довольно различва. о чемъ можно
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судить хотя бы потому, что въ однихъ случаяхъ глина употребляется на выдѣлку 
огнеупорнаго кирпичак a въ другихъ она идетъ только на горшки.

Горш ечны я гли ны , по возрасту вообще различныя, были встрѣчены нами тавже 
около села Абашева и въ окрестностяхъ города Керенска.

Для выдѣлки о б ы к во вен н ы хъ  кирпичей точно также употребляются глины 
различнаго происхожденія; помимо глинъ послѣтретичныхъ, на кирпичи идутъ нѣко- 
торые сорта глинъ мѣловыхъ, напримѣръ, въ селѣ Коповвѣ (739).

Заслуживаетъ быть отмѣченвой также красная каменноугольная глина, добывае- 
ыая мѣстами для выдѣлки краски (№ 23 — 25).

Фосфорнты являются самымъ обычнымъ спутникомъ отложеній мѣловой системы, 
встрѣчаясь обыкновенно въ формѣ песчавистыхъ сростковъ, то неправильно разсѣян- 
ныхъ въ песчаныхъ пластахъ (нижній неокомъ, гольтъ), то собранвыхъ въ врослои 
толщивой въ вѣсколько вертковъ (весчано-глинистая толща выше песковъ гольта, 
верхнемѣловые песчаво-мергельвые пласты). Перечдослять отдѣльно пувкты съ выходами 
фосфоритовосныхъ отложевій мы ве будемъ, такъ кавъ каждое почти обваженіе пла- 
стовъ, принадлежащихъ въ только-что увомявутымъ ярусамъ, сопровождается присут- 
ствіемъ фосфоритовыхъ сроствовъ. Поэтому, отсылая за частвыми свраввами къ описа- 
тельвой части, здѣсь тольво отмѣтимъ, что фосфориты, пріурочеввые въ мѣловой си- 
стеыѣ, были наблюдаемы по Овѣ противъ г. Спассва и южвѣе этой мѣствости (Мостья, 
Пожва), по р. Тырицѣ, въ области лѣвыхъ притововъ р. Цвы южнѣе г. Шацва, въ 
бассейвахъ рѣвъ Вывіи и Вада (вправо и влѣво отъ ливін Моршансвъ— Керенсвъ — 
Спасскъ), по р. Мокшѣ около г. Нгіровчата и y села Рыбвива, a тавже въ вѣвото- 
рыхъ другихъ пуввтахъ. Сраввительво рѣдво встрѣчаются фосфориты въ области верхне- 
мѣловыхъ пластовъ въ юго-восточвомъ углу листа, въ уѣздѣ Нижвеломовсвомъ съ ври- 
легающими частями сосѣднихъ уѣздовъ. Не встрѣчаются фосфориты въ вижнеыѣловой 
песчано-глинистой толщѣ, приходящейся между нижнимъ веокомомъ и гольтомъ, вавъ 
видно изъ описанія разрѣзовъ но Овѣ, въ вижвихъ частяхъ бассейна Мовши и проч. 
0  качествѣ мѣловыхъ фосфоритовъ позволяютъ судить изелѣдовавія Ерм олова въ 
окрествостяхъ г. Спасска Тамбовской губерніи (№ 7 9 0  —  793 и вроч.).

Глаувонитовые песчавики и пески, изъ воторыхъ слагается лежаіцій въ основа- 
ніи мѣловой системы разавсвій горизонтъ, также могутъ считаться фосфоритовыми, 
особевно вѣвоторыя темнооврашенвыя развости ихъ (въ Сапожвовскомъ уѣздѣ).

Среди юрсвихъ пластовъ тавже встрѣчаются мергельно-фосфоритовые вруглячви 
и песчавистые сростви, во количество ихъ въ отдѣльныхъ случаяхъ обыввовевво ве- 
значительно.

Что васается правтичесваго примѣвевія мѣствыхъ фосфоритовъ, то вамъ извѣстевъ 
только одивъ случай разработки фосфоритовыхъ залежей, пріурочевныхъ въ пескамъ 
гольта, y селенія Вяземки по р. Вышѣ (605). Добывавшіеся здѣсь фосфоритовые сростви 
поступали для переработви въ муву въ имѣвіе вв. Долгорувой дри селѣ Земетчивѣ.
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Известняки. Каменноугольные и пермскіе известняки, съ расаространеніемъ ко- 
торыхъ по площади листа знакомитъ геологическая карта, всюду являются предметомъ 
разработки для самыхъ разнообразныхъ цѣлей (для построекъ, для мощенія дорогъ, 
выжига извести и проч.). Чаще всего эта разработка имѣетъ незначительеые размѣры, 
служа только для нуждъ мѣстнаго населенія, во мѣстами, напримѣръ по р. Окѣ и 
Цеѣ, она является крупнымъ промысломъ, обслуживая обширный районъ, прилегающій 
къ этимъ рѣкамъ.

Песчанистый извесгнявъ, залегающій въ видѣ громадныхъ конкреціонныхъ глыбъ 
среди нижнемѣловыхъ пластовъ no p.p. Исѣ и Мокшѣ сѣвернѣе линіи Наровчатъ—  
Инсаръ, мѣстами разработываегся крестьянами для своихъ нуждъ. Тавая же порода 
одно время разработывалась на счетъ Теыниковскаго земства по правобережью р. Мокши 
y с. Желавы (1 0 0 3 , 1007), для замощенія болыпой дороги.

Песчаники различнаго состава и качества пользуются значительнымъ развитіемъ 
въ юго-восточномъ углу листа, гдѣ они являются существенной составной частью верхне- 
мѣловыхъ отложеній. Особенно часто эти песчаники разработываются въ верховьяхъ 
рѣки Вада (выше г. Керенска), въ бассейнѣ рѣви Ломовъ, по рѣкѣ Шелдаисъ, по 
рѣкѣ Ат.мисъ (6 5 5 ), по рѣкѣ Мокшѣ выше г. Наровчата (888) и пр.

Чаще всего, впрочемъ, разработка этихъ песчаниковъ не выходитъ за предѣлы 
нуждъ мѣстнаго паселенія, пользующагося песчаникомъ для устройства всякихъ не- 
жилыхъ строеній. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ песчаникъ уиотребляется для замощенія 
дорогъ, напримѣръ, песчаникъ изъ д. Вопиловки повыше г. Наровчата. Наиболѣе одно- 
родные и твердые сорта песчаника иногда ѵпотребляются на выдѣлку жернововъ и то- 
чильныхъ брусковъ (№№ 7 4 1 , 6 7 1 , 652  н пр.).

Сѣрный колчеданъ, разсѣянвый нерѣдко въ толщахъ юрскихъ и иежнемѣло- 
вы''.ъ глинъ въ формѣ неболыиихъ желваковъ, почги не эксплоатируется. Мѣстные 
жители передаютъ, что колчеданъ собирался прежде нѣкоторое время по бичеввику 
р. Оки y г. Елатьмы, откуда на баржахъ спускался внизъ по рѣкѣ на какой-то за- 
водъ. Слѣды стариннаго купороснаго завода сохранились ниже г. Краснослободска по 
р. Мокшѣ (954).

Гипсъ. Залежи этого минерала, подчиненныя пермскимъ известнякамъ и мерге- 
лямъ, наблюдаются въ Ардатовскомъ и Арзамасскомъ уѣздахъ по сосѣдству съ сѣвер- 
ной границей 73-го листа (см. „Матер. къ оцѣн. земель Нижегородской губ.“). Въ 
глинистыхъ пластахъ мѣловой системы гипсъ вотрѣчается иногда тольво въ видѣ не- 
большихъ кристалловъ, разсѣянныхъ въ породѣ (813  и лр.).

Торфъ имѣетъ довольно значительное распространеніе въ западной части листа, 
въ низинной болотистой области влѣво отъ р. Оки, a также на югъ отъ этой мѣстности 
въ бассейнахъ рѣкъ Мостьи, Пары и сосѣднихъ. Въ послѣднемъ случаѣ онъ пріуро- 
ченъ къ рѣчнымъ долинамъ и примыкающимъ лощинамъ; разработывается населеніемъ 
для топлива. Торфянистый составъ имѣютъ также новѣйшія образованія по рѣчкамъ
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на западъ и юго-западъ отъ г. Краснослободска, a также по лѣвымъ притокамъ р. Цны 
между Шацкомъ и Моршанскомъ, мѣстами по р. Цнѣ и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣ- 
стахъ.

Уголь ископаемый. Угленосный ярусъ каменноугольной системы, пользующійся 
значительнымъ распростаееніемъ въ области сосѣдняго, примыкающаго съ запада, 
58-го листа,— еа простраествѣ нашего листа всюдѵ, за исключеніемъ только неболь- 
шого участка по р. Хуптѣ, приходится на болѣе или менѣе значительной отъ поверх- 
ности глубинѣ, будучи прикрытъ болѣе молодыми известняковыми отложеніями той же 
системы. Сравнительно ближе къ поверхности долженъ залегать этотъ ярусъ только 
въ пунктахъ выхода на поверхность нижняго известняковаго отдѣла камееноугольной 
системы (С’і), то-есть, во-первыхъ, по р. Мостьѣ, a во-вторыхъ, по рѣкамъ Цнѣ, Азѣ 
и Вышѣ въ области антиклинальной складки, хотя ручаться напередъ за непремѣнное 
нахожденіе въ этихъ пунктахъ залежей каменеаго угля, конечно, нельзя. Буровыя 
скважины, заложенныя съ дѣлью развѣдокъ на уголь въ имѣніи кн. Долгорукой по 
лѣвому склону къ р. Вышѣ y станцш Морсово (№ 6 1 4 , 6 1 5 ), кавъ приходившіяся 
на боку складки, въ области косо падающихъ известняковъ московскаго яруса, едва ли 
могли имѣть рѣшающее въ указанномъ смыслѣ зяаченіе; окончательные результаты 
этихъ буровыхъ работъ намъ, къ сожалѣнію, неизвѣстны. Такимъ образомъ, вопросъ 
о каменномъ углѣ въ отмѣченеыхъ пунктахъ остается пока открытымъ.

Загадочнымъ остается стариеное указаніе на каменный уголь y села Сасыкина 
по р. Парѣ (см. обзоръ литературы, Б а р б о т ъ -д е -М а р н и , 1 8 7 2  г.).



ALLGEMEINE

GEOLOGISCHE KARTE VON RUSSLAND.
Blatt 73.

Von N. Bogoslowsky.

R é s u m é .

Das Bereich von Blatt 73  der zelmwerstigen Karte des Europaeischen Russlands 
umfasst hauptsächlich das B e c k e n  der m itt le r e n  O ka mit ihrem bedeutendsten rechten 
Nebenflüsse, der M ok sch a, die unweit ihres Oberlaufes im Kreise Mokschan die Gren
zen des bezeichneten Kartenblattes überschreitet auf ihrem Wege zahlreiche Zuflüsse 
aufnimmt (der grösste von ihnen ist die Zna), sich etwas oberhalb der Stadt Elatma 
in die Oka ergiesst und somit zusammen mit ihren Tributären mehr als die Hälfte des 
auf dem besprochenen Blatte dargestellten Gebietes mit Wasser versorgt Ausserhalb 
des Oka-Bassins liegen nur unbeträchtliche Theile davon, und zwar der Südwestrand, 
der sich auf der Wasserscheide zum Flussbecken des D ons befindet (Oberlauf der Flüsse 
L esn o i- (Wald-) und P o ln o i- (b’eld-) W o ron esh ), sowie die Nordostecke mit dem Ober
laufe des in die S u ra  fallenden Flusses A la ty r .

In orographischer Hinsicht legt die Landschaft im Bereiche unseres Blattes ziemlich 
grosse Mannigfaltigkeit an den Tag. Sein Südostrand berührt die Ausläufer der soge
nannten W o lg a -E r h e b u n g  und steigt unter allen Rayons am höchsten an. Die abso
lute Höhe schwankt in dieser Gegend, die Theile der Kreise Kerensk, Nishny-Lomow, 
Narowtschat in sich begreift, auf den Wasserscheiden meist um 2 0 0  m und darüber 
herum und erreicht an einzelnen Punkten in der Nähe der Haupt-Wasserscheide zwi
schen Don und Oka 2 55  m. (bei der Station P atsch elm  a 262  m.). Der Südwestrand 
des Blattes, der auch in der Nachbarschaft der Wasserscheide zwischen Oka und Don 
liegt und zum Theil diese selbst umfasst, erscheint im Vergleich mit jenem Gebiete im 
Allgemeinen weit weniger hoch. Hier bewegt sich die absolute Höhe im Bereiche der
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Wasserscheide um 170  m herum (Station B o r k i  178  m, Station K e n sin o  162 m). 
Vom Südrande des Blattes nach Norden nimmt die absolute Höhe des Wasserscheiden- 
Plateaus im Ganzen ab, so dass die Anhöhen am rechten Ufer der Oka der Stadt 
Spassk (Kreis Rjasan) gegenüber im Niveau von ca. 150  m liegen, während die an 
ihrem linken Ufer bei der Stadt Elatm a nur ein solches von 1 3 0 — 14 0  m erreichen. 
Nur in der nordöstlichen Partie des Blattes (L u k o jan o w ) bleiben die Wasserscheiden- 
Plateaus relativ hoch (über 1 70  m) und führen uns so zu dem Schlüsse, dass in der 
nördlichen Hälfte des Blattes ebenso, wie in der südlichen, die östlichen Plateaus bis 
zu weit grösserer absoluter Höhe ansteigen, als die westlichen. Folglich kann man im 
Allgemeinen behaupten, dass die Wasserscheiden-Plateaus von Südosten nach Nordwesten 
fallen. Dieser Fall ist jedoch bei Weitem nicht gleichmässig, was damit zusammenhängt , 
dass in der Nordhälfte des Blattes beträchtliche Niederungen vorhanden sind, und zwar 
erstens westlich vom sogenannten Carbonsattel von Kassimow und zweitens östlich von 
der Oka unterhalb der Einmündung der Mokscha, d. h. annähernd östlich von jenem 
Sattel. Bei ihrem Austritt aus dem Bereiche von Blatt 73 , nördlich von der Stadt 
Elatma, liegt das Niveau der Oka annähernd 72 m über dem Meeresspiegel.

Das vorliegende Blatt der Geologischen Karte ist der Hauptsache nach auf Grund 
von Materialien entworfen, die der Autor selbst gesammelt hat, zum Theil aber auch 
nach den Angaben früherer Forscher, die in verschiedenen Rayons davon, namentlich 
im Nordosten, thätig gewesen sind (M o eller , S e m ja ttsc h e n sk y , A m a liz k y , S ib irz e w , 
K u lib in , Je rm o lo w  u. And.). Wesentlich erleichtert wurde die Arbeit dadurch, dass 
die den verschiedenen in diesem Gebiete entwickelten Systemen angehörenden palaeonto- 
logischen Materialien bereits mehr oder weniger specielle Bearbeitung erfahren hatten 
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Beim Entwürfe der geologischen Karte hat sich der Autor von der allgemeinen 
Instruction leiten lassen, die das Geologische Comité für die Zusammenstellung der 
Blätter der zehnwerstigen geologischen Karte des Europaeischen Russlands ausgearbeitet 
hat, und sich zugleich die vom Comité bereits auf Grund jener Instruction herausge
gebenen Blätter als Vorbild dienen lassen. Die Grundgesteine, die in W irklichkeit unter 
den posttertiären Glacial- und Alluvial-Sedimenten oder den sogenannten Anschwemmun
gen (Q i- 2) meist nur auf unbedeutende Strecken in einzelnen Entblössungen oder Auf
schlüssen an Thalflanken, in Schluchten n. s. w. zu Tage treten, sind auf der Karte 
auch ausserhalb des Bereiches seiner thatsächlichen Aufschlüsse d. h. unter den es 
verdeckenden Anschwemmungen in den sehr zahlreichen Fällen in ununterbrochener 
Verbreitung angegeben, wo ihre Lagerung unter jenen auf Grund des gesamten geolo
gischen Materials als unzweifelhaft oder doch als sehr wahrscheinlich zu betrachten ist. 
In solchen Fällen fehlen also die Anschwemmungen auf der Karte und zwischen der 
thatsächlich beobachteten und der bloss supponirten Verbreitung der Grundgesteine 
giebt es keinen Unterschied, da sie mit einerlei Farbe ohne besondere Sehattirungen 
bezeichnet sind. In all den Fällen aber, wo der Bestimmung des Charakters des Grund
gesteins unter der Masse von Anschwemmungen Schwierigkeiten im Wege stehen, hat 
die Fläche die Farbe der Posttertiär-Ablagerungen erhalten ($ ,) .  Ebenso wenig werden 
die Grundgesteinschichten meist auch im Gebiete der recenten fluviatilen Anschwem
mungen angegeben, wo es der Maasstab der Karte zulässt, selbst wenn man ihren 
Charakter auch unter jenen ohne Schwierigkeiten eruiren könnte Dank dieser Ausnahme 
von der aufgestellten Regel tritt der Boden der gegenwärtigen Flussthäler auf der Karte 
deutlich hervor. Nur in den seltenen Fällen, wo innerhalb des Streifens recenter flu- 
viatiler Ablagerungen th a ts ä c h lic h  Aufschlüsse von Grundgestein beobachtet worden 
sind (z. B. an den Flüssen Oka, Para, Wyscha, Siwin, №JV> 130, 133 , 6 1 2 , 1078), 

finden sich auch auf der Karte solche angezeigt.
Um die Orientirung zu erleichtern, finden sich auf der Karte an den entsprechen

den Stellen die Nummern, unter denen im descriptiven Theile die dazu gehörigen An
gaben mitgetheilt werden. Sie fehlen nur dort, wo die Häufung anderer Aufschriften 
keinen Raum übrig Hess. Aus dem selben Grunde stehen sie hier und da nur an n äh ern d  
bei den Punkten, auf die sie sich beziehen und in Betreff deren der Text genauere 
Angaben liefert. Die Reihenfolge der Nummern richtet sich nach den Flussbecken und 
beginnt stets vom O b erla u fe .

Indem wir nun an die Besprechung der einzelnen auf der Karte vertretenen geo
logischen Systeme herantreten, machen wir mit dem ältesten den Anfang.

2 5 *
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Das Carbon-System. Die in der Tiefe dieses Systems ruhende k o h le n fü h re n d e  
S tu fe  (C1}) die unmittelbar westlich vom vorliegenden Blatte der Geologischen Karte 
dicht unter der Oberfläche weite Verbreitung besitzt, tritt im Bereiche unseres Blattes 
nur auf einer sehr beschränkten Fläche an der Westgrenze zu Tage, und zwar rechnen 
wir dazu die Sande mit Thonzwischenschichten und Kieseln am Flusse Chupta (№№ 281 
und 282). Die in der Richtung zur Oberfläche folgende S tu fe  m it Productus gigan
teus {(-'{) zeigt sich an zwei Stellen: erstens in der Nähe der westlichen Blattgrenze 
am F l. Mostja (2 8 3 , 2 6 0 , 2 6 1 , 2o4) und zweitens im Antiklinalengebiete au 
der Zna und an den angrenzenden Theilen der Flüsse Asa und Wyscha (4 7 1 , 4 7 3 . 
4 7 4 , 4 7 6 , 4 7 7 , 4 7 8 , 540 , 5 4 2 , 626). ln  beiden Fällen ist die Stufe vorwiegend durch 
compacte hellgraue oder weissliche Kalksteine vertreten, in denen abgesehen vom ge
wöhnlichen Productus giganteus auch noch P r. striatus nebst einigen Korallenarten vor
kommt. ln den höheren Partien gesellen sich den Kalken Thone zu. Am Fl. Asa ruht 
oberhalb dieser Kalkstein-Stufe eine Sandsuite, die wir provisorisch auch zur untersten 
Abtheilung rechnen und die vielleicht den Schichten parallel ist, die weiter westlich 
im selben Moskauer Bassin, wie die Untersuchungen S tru v e s  zeigen, durch Kalksteine mit 
P r. giganteus und S p ir ife r  trigonalis repraesentirt wird.

Die m it t le r e  A b th e ilu n g  des Carbon-Systems oder mit anderen Worten die 
Moskauer Stufe wird durch weissliche relativ weiche Kalksteine mit Zwischenschichten 
buntfarbiger mergeliger Thone, die in den untersten und in den obersten Horizonten 
besonders häuüg sind, vertreten und ist innerhalb der Grenzen des besprochenen Blattes 
recht weit verbreitet, da sie an der Oka und ihren Zuflüssen im Bereiche der E in 
sattelung von Kassimow, sowie im Flussbecken der Zna sehr häufig an die Oberfläche 
tritt. E in  isolirter Aufschluss von Kalken dieser Abtheilung ist am F l. Para (3 3 3 ) 
vorhanden und ausserdem au der östlichen Blattgrenze am F l. Siwin (1 0 7 8 ). Die 
mächtige Kalksteinsuite, aus der sich diese Abtheilung aufbaut, gleicht sowohl in ihren 
äussern, rein lithologischen Merkmalen, als auch in der Zusammensetzung ihrer fossilen 
Fauna in ihren wesentlichen Zügen völlig der, die in den westlicheren und nordwestli
cheren Partien des uänilichen Beckens von Central-Russland entwickelt ist. Da ihre 
Fauna noch nicht genügend bearbeitet ist, erweist es sich vorläufig als schwierig, sie 
in ganz deutliche Horizonte zu gliedern. Man kann nur bemerken, dass in der Tiefe, 
wie auch in den übrigen Partien des nämlichen Bassins von Central-Russland, rothe 
Thone ruhen. Die mittlere Partie der Abtheilung ist am kalkreichsten, während oben 
wiederum zahlreiche Zwischenlagen von rothen und grünlichen Thonen (vgl. d. Daten 
in Betreff des Bohrloches von Kassimow, 34) neben Zwischenschichten von dolomi- 
tisirtem und verkieseltem Kalkstein zum Vorschein kommen. Provisorisch werden auch 
die Kalke am F l. Unsha (2 1 9 , 2 3 3 , 2 3 4 , 2 3 5 , 2 3 6 , 237) und der verkieselte 
Kalk beim Dorfe Tarbejewo (1 9 1 ) hierher verwiesen, sowie die Kalke am F l. Syntul 
beim D. Mimischkino und weiter unterhalb (1 6 8  ff.), denn in vorliegendem Falle ist
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die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass diese Kalke, da sie sich durch einige E igen
tüm lichkeiten  auszeichnen (vgl. die Erläuterung zum Profil JN« 234), der oberen Abthei
lung des Systems angehöreu. In jedem Falle bringt uns ihre Lagerung innerhalb eines 
Streifens, der den Uebergang vom Carbon zum Perm (im Nordosten) bildet, wo überdies 
ein Fallen der Schichten nach Nordosten sehr wahrscheinlich ist, auf die Vermuthung, 
dass die genannten Kalke, wenn sie überhaupt zur Moskauer Stufe gehören, nur in 
deren o b e rs te n  H o riz o n te n  untergebracht werden können.

Die o b e re  A b th e ilu n g  des Carbon-Systems (C3) ist durch braungelbe und gelb
lich weisse Kalksteine vertreten, die nicht selten mehr oder weniger dolomitisirt und 
kieselhaltig, zuweilen in Mehl mit Beimengung von Kieseln verwandelt sind, hat ihre V er
breitung im Nordost-Rayon des Blattes, wo sie im Süden die Ablagerungen des Perm - 
System umsäumt, und zwar in den Flussbecken der Sarma und des Satis (1 1 2 5 , 
1 1 2 8  u. ff.), am Fl. Urkat (1 0 9 7  — 1 1 0 2 , 1 1 0 9 , u. s. w.) mit den anliegenden Theilen 
der Mokscha (9 0 9 ) und im Gebiete des F l. Alatyr (1 1 6 1 , 1 1 6 4  u. ff.). Die in 
unseren Händen befindlichen wenig umfangreichen palaeontologischen Materialien in 
Betreff der eigentlichen Kalksteine, die sehr arm an Versteinerungen zu sein pflegen, 
gestatten uns in ihrem unbefriedigenden Erhaltungszustände nicht, überall den Cora- 
und den Sch wagerinen-Horizont deutlich zu trennen, die in analogen Fällen von anderen 
Forschern, im Speciellen von S ib irz e w , für das benachbarte Gebiet von Blatt 72 aus
einandergehalten werden. Es lässt sich nur vermuthen, dass wir es in den nördlichen 
Partien des Rayons, z. B. am F l. Alatyr beim Dorfe Schutilowo (1 1 0 4 ) mit dem Schwa- 
gerinen-Horizonte zu thun haben, weiter im Süden dagegen, an den Fl. Urkat und 
Mokscha mit dem Cora-Horizonte.

Das P erm -S ystem . Die durch Kalke (P°) und farbige Mergel (P !/) repraeseu- 
tirten Ablagerungen des Permsystems stehen in der Nordost-Partie des Blattes, fast 
durchweg in den Grenzen des Gouvernements Nishnij-Nowgorod an und entsprechen in 
ihrem Charakter den gleichen Sedimenten, wie sie im Bereiche des nördlich angrenzen
den Kartenblattes 72 verbreitet sind, wo sie von verschiedenen Gelehrten studirt worden 
sind. W ie aus der Vorrede und aus dem descriptiven Theile unserer Arbeit hervorgeht, 
haben wir uns bei der Eintragung der Perm-Ablagerungen auf die Karte fast ausschliess
lich von Angaben leiten lassen, die für diese Gegend schon bekannt und in der ge
druckten geologischen Litteratur niedergelegt waren. Bei aller Fülle der von den F or
schern in Beziehung auf einige einzelne Puukte zusammengebrachten Daten, ist die 
Ausarbeitung der geologischen Karte für den besprochenen Rayon doch mit beträchtli
chen Schwierigkeiten verknüpft und zwar, weil das Gelände eben und mehr oder we
niger bewaldet ist, namentlich dort, wo die pennischen Kalke in die carbonischen über
gehen. Dort ist das Material nicht sowohl von den ab und zu vorhandenen geringfü
gigen natürlichen Kalksteinaufschlüssen geliefert worden, als vielmehr von künstlichen 
von Bergleuten auf der Suche nach Eisenerzen und bei deren Exploitation angelegten
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Schürfen. In Folge dessen ist die Grenze zwischen permischen und carbonischen 
Ablagerungen auf decr Karte in manchen Fällen nur approximativ und sche
matisch angegeben worden. Aus dem selben Grunde hat es sich auch als unmöglich 
erwiesen, den thatsächlichen Charakter des Ueberganges von den einen zu den anderen 
aufzuhellen, d. h. mit ändern W orten, die Frage endgiltig zu lösen, ob hier P erm o- 
c a rb o n  vorhanden ist. In dieser Hinsicht können wir nur bemerken, dass das vorliegende 
Material uns ebenso wenig in den Stand setzt, das Vorhandensein permocarbonischer 
Ablagerungen mit Bestimmtheit zu behaupten, als es uns nicht berechtigt, ihre Existenz in 
dieser Gegend in Abrede zu stellen, denn unter ganz analogen Verhältnissen ist in der 
nächsten Nachbarschaft, und zwar im Bereiche von Blatt 72 , im Gouvernement W la
dimir, Permocarbon angetroffen worden. Obgleich wir also die Entwicklung von Permo- 
carbon im besprochenen Gebiete als sehr wahrscheinlich ansehen, haben wir es doch 
nicht für angezeigt gehalten, es auf der Karte in Gestalt eines besonderen problema
tischen Streifens als Grenze zwischen den permischen und den carbonischen Schichten 
darzustellen, und uns damit begnügt, in der Legende zu bemerken, dass unter den 
„permischen“ Kalken auch „permocarbonische“ zu verstehen sind, d. h. dass die auf 
der Karte markirte schematische Grenze zwischen den Ablagerungen der beiden Systeme 
in dem Sinne aufzufassen ist, dass die muthmasslichen, über der Schwagerinen-Stufe 
liegenden Uebergangsschichten zum Perm-System gerechnet sind.

Das Ju ra-S ystem . Ablagerungen des Jura-Systems treten im Bereiche unseres 
Blattes an der Oka und den ihr zunächst gelegenen Theilen ihrer Zuflüsse gegenüber 
der Stadt Spassk (Л»№ 59 —  66) und bei der Stadt Elatm a und unterhalb davon 
(47 — 58) zu Tage, an der Mostja (2 4 9 , 2 5 0 , 2 6 0 ), au der Poshwa (310), der Para 
(3 3 2 ), vieler Orten an der Mokscha (9 2 1 , 9 3 5 , 9 4 2 , 98 6  —  989 , 9 9 9 , 10 1 2  — 1 018 , 
1 0 2 4  u. s. w.), an der Tescha (1 1 7 2  — 1174) etc. Am häufigsten lassen sich diese 
Ablagerungen gleichzeitig mit ihnen aufgelagerten untercretaceischen Schichten beobach
ten. unter denen sie in den unteren Partien der Abhänge von Flussthälern und Schluch
ten zum Vorschein kommen, und zwar meist als dunkelfarbige Thone mit ihnen subor- 
dinirten Zwischenschichten von Sanden und oolithischen Mergeln. Als tiefster palaeon- 
tologisch charakterisirter Horizont der Jura-Ablagerungen innerhalb des besprochenen 
Blattes sind die Schichten mit C adoceras E latm ae  und Cosmoceras Goweri (U n te re s  
K e llo w e y ) zu betrachten, die besonders schön im classischen Profil bei der Stadt 
Elatm a, sowie stellenweise an den Flüssen Para und Mokscha entwickelt sind. Irgend 
welche ganz untrügliche Angaben über das Vorkommen noch älterer Angehöriger des 
selben Systems innerhalb der Grenzen unseres Blattes besitzen wir nicht. Die im N iveau  
des Flusses Mokscha bei der Stadt Krasnoslobodsk und weiter flussabwärts anstehenden 
Thonschichten für älter zu halten, als das Untere Kellowey, haben wir keinen Grund. 
Die darauf folgenden M it t le r e n  K ellow ey-Schichten, die bald als thonige, bald als 
Mergel- und Sand-Facies entwickelt sind und sich häufig durch ihren Reichthum an
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Versteinerungen hervorthun, können als die am häufigsten vorkommende Erscheinung be
zeichnet werden, denn das Untere Kellowey versinkt nicht selten unter den W asser
spiegel der Flüsse, während das Obere Kellowey und erst recht die Oxford-Stufe nicht 
überall der späteren Denudation entgangen ist. ITeberdies ist das O b ere  K ellow ey  
nicht immer palaeontologisch hinreichend charakterisirt (mit Ausnahme des Fl. Poshwa, 
310). Das O x fo rd ien  (Schichten mit C ardioceras cord atim )  zeichnet sich durch 
Reichthum an Fossilien an der Oka der Stadt Spassk gegenüber aus, und desgleichen 
ist seine Existenz auch bei der Stadt Elatm a und flussabwärts davon, sowie an der 
Poshwa unzweifelhaft. Das S eq u an ien , dem wir unsere Schichten mit C ardioceras  
alternans zuweisen (nach Anderen O beres O x fo rd ien ), ist am selben Ort der Stadt 
Spassk gegenüber constatirt, möglich ist seine Existenz an der Poshwa und auch bei 
der Stadt Lukojanow (1 1 7 2  u. f.) ist es entwickelt. In der Nordostecke unseres Blattes, 
bei der selben Stadt, ist ausser dem auch die Möglichkeit des Vorkommens von K im m e- 
r id g ie n  nicht ausgeschlossen. Was die chronologisch weiterhin folgenden W o lg a -A b la 
g e ru n g e n  (Schichten mit Olcostephanus virgatus unten und 0 .  kaschpuricus  oben) be
trifft, so fehlen sie in der ganzen Ausdehnung des Blattes, wenn man von einer pa
laeontologisch tauben Zwischenschicht von Conglomérat absieht, die die untercretaceischen 
Thone bei Lukojanow unterlagert. Diese könnte vielleicht als der Unteren Wolga-Stufe 
angehörend betrachtet werden, doch ist auch die andre Vermuthung, das Conglomérat 
gehöre zur untercretaceischen Serie, wie das an der Mokscha, nicht ausgeschlossen.

Auf der Karte sind alle die aufgezählten Ablagerungen des Jura-System s mit der 
gemeinsamen Chiffre J 3 bezeichnet und in der Legende findet sich die Erklärung, es 
sei hierunter das Kellowey, das Oxfordien und das Sequanien zu verstehen. Welche 
Stufen des oberen Juras in jedem speciellen Falle zur Beobachtung gelangt sind, darüber 
giebt der descriptive Tlieil Aufschluss, wo die Kellowey-Schichten mit J J k ,  die Oxford- 
Schichten mit J 3o und die des Sequanien mit J 9s bezeichnet sind.

Das K reide-System . In der Tiefe der cretaceischen Ablagerungen ruht der durch 
glaukonithaltigen Sandstein und Sand vertretene R ja s a n -H o r iz o n t  ( O t), den wir mit 
der westeuropaeischen B e r r ia s -Z o n e  in Parallele stellen. Sein Vorkommen ist in der 
westlichen Partie unseres Blattes constatirt, an der Oka (59 —  65), an der Mostja 
(2 4 8  — 249), an der Poshwa (31 0 ) und an einigen ändern Orten, und er lagert trans- 
gressiv auf verschiedenen Jura-Schichten. W eiter im Osten fehlt er, wie die Karte und 
das Profil zeigt, und diesen Umstand haben wir darauf zurückzuführen, dass hier der 
Beginn der untercretaceischen Transgression etwas später eingetreten ist, denn als älteste 
Zeugen dieses Vorganges erblicken wir in der Ostpartie des Blattes, z. B. an der 
Mokscha. jüngere Sedimente, als der Rjasan-Horizont, und zwar Schichten mit Olcoste
phanus triptychiform is, der Kellowey-Stufe unmittelbar aufgelagert.

Zur Charakterisirung der auf den Rjasan-Horizont folgenden Sand- und Phospho
rit-Ablagerungen mit Olcostephanus hopütoides und 0 . K eyserlingi können vor allen



2 0 0 X . B  O fi o S L O W S K Y.

Dingen die selben schon oben erwähnten Aufschlüsse an der Oka, der Mostja und der 
Poshwa dienen, in dçnen auch der Rjasan-Horizont zu Tage tritt. Abgesehen davon 
sind sie aber auch, stellenweise mit Einschluss von Fossilien, an der Mokscha entwickelt 
(921 u. f., 9 4 1 , 1022). Hier ruhen sie, wie oben bemerkt, unmittelbar auf dem Kello
wey, von dem sie durch eine Zwischenschicht von Conglomérat getrennt sind, die frei
lich ab und zu sehr dünn ist und bis auf wenige Centimeter zusammenschrumpft, bei 
ihrer grossen Beständigkeit aber ein vortreffliches Leitmerkmal abgiebt. In meiner Arbeit 
über die untercretaceischen Ammoniten habe ich das Alter der in Rede stehenden 
Schichten eingehend besprochen und sie dem U n te re n  N eokom  (dem Valanginien) 
zugewiesen. Im descriptiven Theile sind sie in den Fällen , wo sie sich von anderen 
untercretaceischen Ablagerungen unterscheiden lassen, mit Cr[ bezeichnet.

Die soeben berührten Valanginien-Schichten pflegen von einer mächtigen Suite 
thonig-sandiger Ablagerungen (Sande, zum Theil glaukonitisch und eisenschüssig, mit 
Zwischenlagen von dunkelfarbigen und gräulichen sandigen Thonen und mit Nestern 
von Sphaerosiderit und Brauneisenstein) bedeckt zu sein, in denen vor der Hand keine 
Versteinerungen angetrolfen worden sind. Hierher gehören namentlich die Thon- und Sand
ablagerungen an der Oka der Stadt Spassk gegenüber und südlich davon, sowie an der 
Mokscha und ihren Nebenflüssen und endlich in einem Streifen westlich von der Zna. 
Dass die besprochenen Schichten der Unteren Kreide (CV:) angehören, kann nicht dem 
geringsten Zweifel unterliegen, da ihnen stellenweise Gault aufgelagert ist, aber in 
jedem einzelnen Falle ihr Alter einiger Massen genau zu bestimmen ist kaum möglich. 
Höchstens kann man als äusserste Grenzen für sie das Untere Neokom und das Gault 
ansetzen.

Nicht überall ist übrigens die Serie der untercretaceischen Ablagerungen mit den 
soeben behandelten versteinerungslosen Sedimenten erschöpft. Abgesehen vom Gault, 
von dem weiter unter die Rede sein wird, liegen uns Daten hinsichtlich der Entwicke
lung von Schichten mit Olcostephanus versicolor (m itt le r e s  oder o b eres  N eokom ) 
bei der Stadt Lukojanow vor. und an der Issa (1 0 6 0 ), an der Mokscha unterhalb der 
Stadt Narowtschat (8 9 6 ) und oberhalb Kadom (1 0 0 3 ), sowie endlich an der Oka bei 
Okschowo (s. die Beschreibung von Blatt 72, S. 24) haben wir Grund, das Vorhan
densein von A ptien  zu vermuthen.

Das in der chronologischen Reihe weiterhin folgende A lb ien  oder G a u lt (im 
Texte in den Fällen, wo es sich von anderen u n tercre tace isch en  Horizonten u n ter

scheiden lässt, mit CY? bezeichnet) ist vorwiegend durch lockere Sande mit darin ver
streuten sehr charakteristischen grossen sandigen Phosphoritconcretionen vertreten, in 
denen nicht selten verschiedene Versteinerungen, am häufigsten Angehörige der Ammo
nitengruppe Hoplites dentatus (interruptus) Vorkommen, wie sie von uns schon in unserer 

Arbeit über die untercretaceischen Ammoniten beschrieben worden sind. Die Verbrei
tung dieser Stufe ist mit voller Zuverlässigkeit hauptsächlich in der Südwesthälfte
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unseres Blattes festgestellt worden. Ganz deutlich treten solche Ablagerungen im Fluss
becken des Wad unterhalb der Stadt Kerensk und westlich von Spassk. Gouv. Tambow 
(7 5 2 , 7 6 1 , 8 0 6 , 8 2 5 . 8 2 6 ) zu Tage, ferner im Gebiete des benachbarten Flusses 
Wvscha in seiner oberen Hälfte (5 9 1 , 5 9 8 , 6 0 3 , 6 05  u. s. w.). Die selben Ablagerungen 
ziehen sich auch weiter nach Westen hm und treten im Gebiete der Huken Neben
flüsse der Zna bei der Stadt Morschansk und flussabwärts davon hervor (4 0 2 , 416 , 
4 2 3 , 4 2 5 , 4 2 7 , 5 1 6 , 520), von wo sie sich wahrscheinlich ohne Unterbrechung nach 
Norden bis zur Oka bei Tyrnowskaja erstrecken, indem sie die westlich von der Car
boneinsattelung liegende' Mulde ausfüllen (3 5 0 , 3 5 4 , 372 —  375 , 4 8 3 , 8 0 — 85). Die 
Verbreitungsgrenzen des Gaults innerhalb unseres Blattes ganz genau zu bestimmen 
erweist sich aber als ein Ding der Unmöglichkeit, weil die charakteristischen sandigen 
Phosphoritknollen, das einzige Merkmal, von dem wir uns dabei leiten lassen können, 
sehr ungleichmässig vertheilt sind, bis zu gänzlicher Abwesenheit in einer Reihe von 
Profilen, namentlich in den unteren Partien der Sandsuite. In solchen Fällen vermag 
man, wenn nicht indirecte Indicien vorliegen, die Gault-Sande absolut nicht von denen 
anderer untercretaceischer Horizonte zu unterscheiden, um so weniger, als die dem 
Gault zu Grunde liegenden Ablagerungen, wie schon oben erwähnt, palaeontologisch 
taub sind. Der nämliche Umstand machte es auch in einzelnen Fällen unmöglich, das 
eigentliche Albien von älteren Sedimenten der untercretaceischen Epoche genau zu 
scheiden. Deshalb darf man wohl die Behauptung aufstellen. dass sich die Verbreitung 
des Gaults im Bereiche unseres Blattes schwerlich auf die bezeichneten Grenzen be
schränkt. Es ist sehr möglich, dass ein Theil der Sandablagerungen, die im Süden 
vom mittleren Laufe der Mokscha weite Strecken einnehmen, stellenweise in der Nähe 
der Südgrenze der Unteren Kreide auch Gault-Ablagerungen umschliessen.

All die angeführten Eigentüm lichkeiten der untercretaceischeu Ablagerungen 
zwingen uns, sie ohne Gliederung in einzelne Horizonte abgesehen vom Rjasm -H ori- 
zont, der überall deutlich abgegrenzt ist, gleichmässig mit dunkelgrüner Farbe und der 
Signatur GVX zu bezeichnen, wobei in der Legende bemerkt ist, dass darunter die Se
dimente vom Valanginien bis zum Gault inclusive zu verstehen sind.

Es ist noch hinzuzufügen, dass wir zu den untercretaceischen Ablagerungen ihrer 
Aehnlichkeit in manchen äusseren Merkmalen halber auch die versteinerungslosen Sand- 
und Thonschichten in der Umgegend von Elatma gerechnet haben, die vom Jura durch 
Zwischenlagen mit phosphoritischem Geröll und sandigen Phosphoritknollen getrennt 
sind (48 , 4 9 , 2 0 7 , 2 0 8 , 2 10  —  212). Zu den Producten der selben Epoche ge
hören verm u tlich  auch die stellenweise im Bereiche der Carboneinsattelung beob
achteten Sandschichten, die zum Theil unmittelbar auf den Kohlenkalken ruhen, zum 
Theil durch in der Tiefe wahrscheinlich jurassische Thone von ihnen getrennt sind 
(3 1 , 34 , 35, 38, 111 , 119 , 121 — 125). Sedimente von ähnlichem Aussehen bedecken 
die Carbonsuite etwas weiter im Süden, aber auch noch im Gebiete der Carbon-
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einsattelung, und zwar im Bassin der Flüsse Aleschnjn und Sassowka (4 8 6 , 4 8 8 . 
4 8 9 , 4 9 1 , 502  —  5 0 5 ), wo stellenweise, z. B. bei Gremjatschewo (4 8 6 ) die Auflagerung 
der Sande auf Kohlenkalkscliichten deutlich zu beobachten ist. Am nächsten liegt es, auch 
hier die im Westen und im Osten von zweifellos untercretaceischen Ablagerungen umringten 
Sandschichten zur Unteren Kreide zu zählen. Ihr ausgesprochen sandiger Charakter 
an deu genannten Punkten, sowie das I ’ehlen von Jura-Ablagerungen darunter (wenig
stens stellenweise) lässt sich am natürlichsten dadurch erklären, dass die Kohlenkalke 
sich im Augenblicke der untercretaceischen Transgression innerhalb des besprochenen 
Streifens schon gehoben hatten und, so geringfügig diese Erhebung auch gewesen sein 
mag, doch auf die Vertheilung der Sedimente im seichten Untercretaceischen Meere 
einen Einfluss ausgeübt haben, wobei die Jura-Ablagerungen an den höchsten Punkten 
weggespült waren. Weit weniger begründet scheint die Zuweisung der besprochenen 
Sande zu einer älteren Periode, dem Jura, zu sein, denn am Boden des viel tieferen 
Jura-M eeres hätte die Vertheilung der Sedimente nicht in geringen Abständen in 
Abhängigkeit vom niederen Carbourücken. wenn er damals schon verhanden war. 
In jedem Falle ist übrigens die Existenz dieser Sand-Bildungen im Gebiete der Dislo
cation einer von den Umständen, die dazu Anlass geben, dieser ein relativ höheres, 
vorcretaceisches Alter zuzuschreiben.

Die o b e r c r e ta c e is c h e n  A b la g e ru n g e n  beginnen in der Tiefe mit einer Suite 
g ra u e r  g lim m e r h a lt ig e r  sa n d ig e r  T h one, die bald schieferig und compact sind, 
bald sich eher mit feinen Glimmerblättchen durchsetztem thonigem Sande nähern. 
Innerhalb dieser Suite ruhen nicht selten Zwischenschichten von glaukonitischem Sande, 
grössten Theils mit kleinen Phosphoritknollen angereichert. Aufschlüssen davon be
gegnen wir innerhalb des gesamten Grenzgebietes zwischen der Oberen und der Unteren 
Kreide, in besonders charakteristischer Ausbildung im Flussbecken der Wyscha und 
des Wad (5 6 3 , 5 6 8 , 5 7 6 , 5 8 0 , 5 9 1 , 5 9 6 , 5 9 8 , 6 0 5 , 749  — 7 5 4 , 8 0 6 , 813 , 825 , 
8 3 5 ) und westlich von der Zna (4 1 6 , 4 1 8 , 4 23  — 4 2 5 , 5 1 5 , 5 1 6 , 525 , 5 2 8 , 529; 
3 5 0 , 3 5 3 , 3 5 4 , 3 7 2 — 375 , 4 8 3 ). Zur nämlichen Suite gehören vermuthlich auch die 
an der Pansha (7 1 2 , 7 1 8 — 723) zu Tage tretenden Schichten. Es ist indess der 
Vorbehalt zu maclu n, dass wir diese am häufigsten der aus Sand bestehenden Albien- 
Stufe aufgelagerte Suite nur p ro v iso r is c h  der Oberen Kreide zuweisen, da sie fast 
gar keine Versteinerungen enthält (es kommen nur Fischzähne vor) und da die Mög
lichkeit, sie könnte den obersten Schichten des Albien angehören, nicht ausgeschlossen 
ist. Eine gewisse Berechtigung, das Problem im Sinne ihrer Trennung vom Gault zu lösen, 
gewähren die stellenweise in ihrer Basis beobachteten Zwischenschichten mit Beimengung 
von Phosphoritknolleu (35 0 , 3 5 4 ), die anzudeuten scheinen, dass die phosphorithaltigen 
Gault-Sande erodirt seien und folglich eine gewisse Unterbrechung statt gefunden habe. 
Aus diesem Grunde ist im Texte diese Serie überall mit der Signatur 0 „  mit beige
setztem F r a g e z e ic h e n  bezeichnet. Spuren der selben Suite sind auch an einigen
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Punkten der Oka-Zna-Mulde erhalten geblieben, und zwar am FL Tyriza (35 0 , 3 5 3 , 
354) beim Dorfe Prossandeika (483) und im Flussbecken des Serednik (372  —  375).

Zum Studium des Charakters und der Zusammensetzung der noch höher folgenden 
obercretaceischen Ablagerungen können uns die Aufschlüsse bei der Stadt Kerensk 
(745  —  748), bei Nishnij-Lomow mit Umgebung (6 9 0 , 694), am F l. Atmis beim gleich
namigen Dorfe (65 3 , 65 4 ), die Entblössungen am F l. Sclieldais oberhalb der Stadt 
Narowtschat (70 1 , 7 0 7 , 7 0 9 , 7 1 0 ) und endlich die im Bereiche der Anhöhen rechts 
vom Fl. Mokscha südlich von der Linie Narowtschat-Inssar (8 7 1 , 8 7 3 , 8 88  —  8 9 0 , 
8 9 5 , 1 032 , 1 0 3 3 , 1 0 3 7 , 1 0 4 1 , 1 0 6 4  —  1 0 6 7 ) dienen. Aus den von den auf
gezählten Punkten stammenden Daten geht es hervor, dass die obercretaceischen Abla
gerungen in ihrer Zusammensetzung stark variiren, da sie theils aus Sanden und 
Sandsteinen, theils aus sandigen und kieseligen Thonen, theils aus Mergeln bestehen 
und gleichzeitig arm an Versteinerungen sind. Von der sie unterlagernden thonig- 
phosphoritischen Saite, die wir vorhin charakterisirt und nur bedingungsweise der 
Oberen Kreide zugewiesen haben, werden sie durch eine sandige Stufe geschieden, 
wenigstens, soweit es die Aufschlüsse bei Kerensk und an einigen anderen Orten, zum 
Theil im Bereiche des südlich angrenzenden Blattes 74 , zu b eu rteilen  gestatten. In 
den oberen Schichten dieser Sand-Stufe bilden eine gewöhnliche Erscheinung Phosphorite, 
zuweilen in besonderen Sandsteinlagen, wie bei Kerensk, angehäuft. Nicht selten treten 
sie in Gesellschaft von Versteinerungen auf, die übrigens recht spärlich und schlecht 
erhalten sind. Nichts desto weniger berechtigen sie uns, die besprochene Sand-Stufe dem 
o b eren  C enom an oder dem u n teren  T u ron  anzugliedern. Die darüber liegenden 
Schichten, dir unten vorzugsweise aus sandigen und kieseligen Thonen, oben aus Sand
steinen und Sanden bestehen und in den östlicheren Partien des Rayons von mergeligen 
Zwischenschichten durchzogen werden, können also zum T u ron  und vielleicht sogar 
zum Theil zum Senon  gerechnet werden. Da Versteinerungen (Belemniten meist in 
Gestalt von Höhlungen, Abdrücke von Inocerameu, einige weitere Lamellibranchiaten) 
nur selten Vorkommen, ist eine genauere Bestimmung des Alters unmöglich. Mit Rück
sicht darauf sind sowohl auf der K arte, als auch im descriptiven Theile die obercreta
ceischen Schichten in allen Fällen mit der gemeinsamen Signatur Cr2 bezeichnet.

Sande unbekannten A lters. In der Südwest-Partie des Blattes giebt es eine ziemlich 
ausgedehnte Fläche, wo unter den posttertiären Ablagerungen (Moränenthon) eine mächtige 
Suite lockrer Sande ruht, die stellenweise von Zwischenschichten und Lagen farbiger, 
zum Theil feuerfester Thone durchzogen wird. Hierher gehören die Ablagerungen im 
Flussbecken der oberen Poshwa (2 9 9 , 302 , 308), am Lessnoi Woronesh (28 4 , 285), 
an der Werda (2 8 6 , 2 9 0 , 2 9 3 , 2 9 7 , 298), an der Para (316  — 319, 3 2 2 , .324, 326) und 
am Oberläufe einiger linker Zuflüsse der Tyriza (3 4 4 , 348). Südlich von der Stadt 
Saposhok sind solche Schichten schon R om an ow sky  aufgefallen, der darin Zwischenlagen 
von lockrer, erdiger Braunkohle beobachtet und sie dem Tertiär-System zugewiesen hat.

2 6 *
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Vielleicht haben wir keinen Grund, sie mit voller Bestimmtheit als tertiär zu bezeichnen, 
allein die Logik zwirtgt uns, die Möglichkeit zuzugeben, da sie einige E igentüm lich
keiten (Zwischenschichten von plastischem Thon, Fehlen von Phosphorit) besitzen, die 
uns davon abbalten, sie mit Zuversicht den in der Nachbarschaft vorhandenen ebenfalls 
aus Sand bestehenden cretaceischen Sedimenten anzugliedern. Auf der Karte, wie auch 
im descriptiven Theile sind die in diese Kategorie gehörenden Sande mit einem F r a g e 
ze ich en  bezeichnet. Es versteht sich von selbst, dass die Grenze zwischen den bespro
chenen Sanden und den Ablagerungen anderer Systeme auf der Karte nur sch e m a tisch  
gezogen ist, namentlich in der Ostpartie, sowohl in Ermangelung von Aufschlüssen, als 
auch in Folge der Unzuverlässigkeit der äusseren Merkmale, durch die sich die Ange
hörigen dieses Uebergangsstreifens auszeichnen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass in ein
zelnen Fällen die mit einem Fragezeichen versehenen Sande in der That als Fortsetzung 
der cretaceischen Ablagerungen zu betrachten sind.

Zur nämlichen Kategorie von Sanden unbekannten Alters rechnen wir auch einen Auf
schluss au der Wopscha (416), wo wir Anlass haben als eine der vorhandenen Möglichkeiten 
einzuräumen, die dortigen Sande seien jünger als die cretaceischen. Da überdies jene 
Sandinsel an der Wopscha in unmittelbarer Nachbarschaft der durchgängigen Entwicklung 
der problematischen Sande liegt und ihnen gleichsam als Fortsetzung dient, so erhält dadurch 
vielleicht die Vermutliuug, jene Sande seien tertiären Alters, eine weitere Stütze.

Gleicher Weise werden der besprochenen Kategorie die Sande mit vegetabilischen 
Resten und Zwischenlagen von feuerfestem Thon zugewiesen, die auf permisehen Kalken im 
Bassin der Flüsse Satis und Sarma (1 1 1 8 , 1 1 2 0 — 1 121) ruhen. Die näheren Einzelheiten 
in Betreff dieser Bildungen, die wir den Berichten der D o ku tsch a jew sch en  Expedition 
entnehmen, finden sich im descriptiven Theile unserer Arbeit.

Die p o sttertiären  G lacial- und Terrassen-A blagerungen. Die oben aufge
zählten Grundgesteine treten, wie bereits mehrfach erwähnt, nur in einzelnen 
Entblössungen an den Abhängen von Flussthälern, Schluchten u. s. w. an die Ober
fläche, während sie sonst unter einer Decke posttertiärer Glacial- und Terrassen-Abla
gerungen (Qi) verborgen sind, was schon aus dem der Karte beigefügten Ideal-Profil 
ersichtlich ist. Ohne hier eine detaillirte Charakteristik von ihnen zu liefern, wollen 
wir nur liei'vorlieben, dass die Glacial-Gebilde meist durch eine Schicht Moränenlehm, 
stellenweise mit Blocksanden (in der Nordwestpartie), vertreten zu sein pflegen, die 
Terrassenablagerungen oder die altalluvialen durch geschichtete Sande und zum Theil 
durch Thone. Abgesehen davon ist der Moränenlehm an der Oka und an einigen ändern 
Orten dann und wann mit Löss bedeckt, und an den Flanken von Flussthälern und 
Schluchten ist sogenanntes Schluchtalluvium. Deluvium u. ä. eine häufige Erscheinung. 
Zahlreiche Beobachtungen, die zur Charakterisirung der posttertiären Ablagerungen ver
schiedener Art dienen können, finden sich vieler Orten im descriptiven Theile vorliegender 
A rbeit verstreut (1 —  19, 31 , 39, 49, 6 4 , 66, 6 9 — 79, 8 8 , 133 —  148, 2 0 8 , 2 2 1 ,
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2 74  —  2 7 7 , 2 8 6 , 293 , 2 9 4 , 4 0 2 , 4 0 7 , 4 1 3 , 4 4 7 , 4 6 4 , 4 7 1 , 5 1 5 , 5 2 1 , 5 5 8 , 575 , 
6 0 3 , 608* 7 0 8 , 7 1 7 , 8 3 9 , 9 4 2 , 979 , 981 , 9 9 0 , 1047).

Auf der Karte sind die posttertiären Sedimente nur dort angegeben, wo der Cha
rakter der Grundgesteine im Unklaren bleibt. Im Speciellen wurden die umfangreichen 
Niederungs- und Waldcomplexe, die sieh östlich und westlich von der Einsattelung von 
Kassimow ausdehnen, als posttertiäre gezeichnet. Es unterliegt keinem Zweifel, dass 
die im Süden von den Niederungsflächen an der Oka und an der Mokscha zu Tage 
tretenden mesozoischen Sedimente sich auch unter jenen fortsetzen, was zum Theil 
durch die alten Untersuchungen von O liv ie r i dargethan wird, doch bleibt es ungewiss, 
wie weit die untercretaceischen Ablagerungen oberhalb des Juras erhalten geblieben 
sind. Dieser Umstand beraubte uns der Möglichkeit, die besprochenen Gebiete mit dem 
Zeichen eines bestimmten mesozoischen Systems zu bezeichnen, und es blieb nichts 
Anderes übrig, als ihnen das Zeichen der Posttertiärablagerungen zu verleihen.

Die recen ten  F luss- und Sum pf-Ablagerungen. Schon oben ist darauf auf
merksam gemacht worden, dass diese Sedimente auf der Karte hervorgehoben sind und 
dass in Folge dessen der gegenwärtige Boden der Flussthäler sich deutlich abhebt. Zur 
Charakterisirung dieses recenten Alluviums (Q2) können die Beobachtungen an den 
Flüssen Oka, Mokscha etc. dienen. Zum grössten Theile haben wir es mit Bildungen 
zu thun, die noch nicht über dns Niveau der heutigen Anschwemmungen der Flüsse 
emporgestiegen sind, stellenweise aber auch mit solchen, die gegenwärtig gar nicht mehr 
oder doch nur selten der Ueberfluthung unterliegen. Am häufigsten bestehen sie aus 
Thon und Sand, seltner aus Torfmassen. Der Oberflächenhorizont wird meist durch hell 
gefärbte erdige Anschwemmungen gebildet, die den dunkleren alten Boden überziehen, 
wie eine Menge von Beispielen zeigt.

Die Tektonik. Die Annahme einer allgemeinen »wellenförmigen Krümmung“ der 
Schichten in der Südostecke des Moskauer Beckens und ins Besondere im Flussgebiete 
der Mokscha ist schon in den sechziger Jahren des verflossenen Jahrhunderts von W e- 
n e z k i (vgl. das Litteraturverz.) ausgesprochen worden. Als Beweis für eine tatsäch lich e 
Störung in der normalen Lagerung der Schichten hat damals unter Anderem die Angabe 
von K u lib in  dienen können, wonach an der Zna bei der Mündung der Wyscha unterer 
Kohlenkalk in der Nachbarschaft der flussauf und flussab davon anstehenden Kalke 
der jetzt als Moskauer Stufe bekannten Suite zu Tage tritt. Die von uns gesammelten 
geologischen Daten, wie sie im descriptiven Theile (463  —  4 9 1 , 5 3 0 — 549 , 6 2 2 — 626) 
auseinander gesetzt und auf der Karte fixirt sind, weisen untrüglich darauf hin, dass 
die im Flussbecken der Zna östlich und nordöstlich von der Stadt Schazk kuppelförmig 
inmitten mesozoischer Ablagerungen zu Tage tretenden Carbon-Sedimente hier eine 
annähernd nach Nordwest oder Nord-Nordwest streichende A n tik l in a lfa lte  bilden.
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Als Fortsetzung der selben Falte sind wahrscheinlich die Aufschlüsse von Kalken der 
Moskauer Stufe weiter im Nordwesten in den Flussbecken des Petj (3 8 5 —-387), des 
Serednik (3 6 6 ), des Uwes und der Mysza (3 7 7  —  381) aufzufassen. Nicht minder 
augenfällig ist es, dass der im Südwesten an diese Antiklinale anstossende Streif, wo 
die Carbon-Ablagerungen von mesozoischen überdeckt in die Tiefe versinken, eine M ulde 
darstellt (vgl. d. Profil), die in Folge der Krümmung der Carbonschichten entstanden ist. 
Analog mit diesen Thatsachen muss man annehmen, dass die weiter nördlich anste
henden Kohlenkalke (die Einsattelung von Kassimow) ebenfalls eiue A n t ik l in a le  bilden; 
nur vielleicht mit noch etwas sanfter abfallenden Flügeln und mit einem Streichungs
winkel, der von Nordwesten noch weiter nach Norden ah weicht. Im Zusammenhange 
damit halten wir es nicht für überflüssig zu bemerken, dass die Oberfläche der Kohlen
kalke bei Elatma unstreitig im Allgemeinen nach Nordosten oder Ost-Nordosten fällt. 
Etwa sechs Werst westlich von der genannten Stadt treten sie in den Uferliängen der 
Unsha zu Tage, während sie bei der Stadt selbst unterhalb des Wasserspiegels der 
Oka liegen. Ebenso nahe liegt es anzuuehmen, dass die im Osten und im Westen von 
der Einsattelung von Kassimow liegenden niederen Gebiete ebenfalls M ulden sind, die 
durch die Biegung der palæozoischen und vielleicht auch zum Theil der mesozoischen 
Schichten entstanden sind, wobei auch die Möglichkeit von Anzeichen einer disjunctiven 
Dislocation nicht ausgeschlossen erscheint. Als directe Fortsetzung der Einsattelung von 
Kassimow ist möglicher Weise auch die von S ib irz e w  im Bereiche von Blatt 72 an
genommene hypothetische Antiklinale zu betrachten, die er mit der Zna-Antiklinale in 
unmittelbaren Zusammenhang bringt, deren Beschaffenheit in den Grundzügen ihm aus 
meinem vorläufigen Berichte bekannt war.

Somit findet die Vermuthung W e n e z k is  in Betreff der wellenförmigen nordwest
lich oder nördlich streichenden Krümmung der Schichten in der Südostpartie des Moskauer 
Beckens in den hier vorgetragenen Thatsachen eine weitere Bestätigung und kann 
jedenfalls hinsichtlich des Znagebietes im Kreise Schazk und weiter nordwestlich nicht 
bezweifelt werden.

Was die Entstehungszeit der erwähnten Falten betrifft, sind bei der Charakteristik 
der Ablagerungen des Kreide-Systems schon einige Erwägungen zu Gunsten der An
schauung vorgebracht worden., dass wir, soweit wir uns auf Gruud der wenig zahl
reichen und lückenhaften Daten ein Urtheil bilden können, die Faltung für ziemlich 
alt zu halten haben. Sie muss, wenigstens in ihren Grundzügen, schon zur Zeit der 
untercretaceischen Transgression bestanden haben und entweder ganz zu Ende der Ju ra- 
Periode, als gerade in Central-Russland ein Rücktritt des Meeres erfolgte, oder gar 
noch früher entstanden sein. Hier wollen wir nur noch eine Thatsache berühren, die 
vielleicht für die Lösung des Problems nicht ganz bedeutungslos ist, nämlich das Fehlen 
des Rjasan-Horizontes im Osten von der Zna-Falte und der Einsattelung von Kassimow, 
die ebenfalls auf die vorcretaceische Entstehung der Faltung hinzudeuten scheint.
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